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Э- с. АВУНДЖЯН

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ
В КОРИЯХ И ПАСОКЕ ГРЕЧИХИ НО ФАЗАМ РАЗВИТИЯ

В современной биологической литературе накопились многочислен
ные данные, показывающие высокую епособшх гь корневой системы ра
стений к самостоятельном) синтез} целого ряда сложных органических 
соединений. Так, например, экспериментально было показано, что корпи 
являются очагом синтеза белкой (3. 13. 15. 17. 20, 21. 25, 27, 32. 36, 37. 
39 и др.], витаминов группы <15* (5), никотина |7. 26], ряда других влка- 
10НДОВ (28. 33. 34], сульфгидрильных соединений (18]. ферментов (2. 211. 
амидов (14, 29], фосфорсодержащих органических соединений (3, 4, 12. 
18, 20. 2.3, 241 и прочих веществ

Из всех органических соединений, синтезируемых корневой системой, 
особый интерес представляют аминокислоты являющиеся источником 
синтеза разнообразных белков, а также продуктом их гидролиза. Суще
ствует целый ряд работ, посвященных выяснению роли корней в синтезе 
аминокислот (2. 4, (։, 8. 9, 15—18. 19—25. 30 32, 35 38 и др.] Наряду 
с этим мы располагаем сравнительно небольшим числом исследований, 
посвященных выяснению синтетической способности корневой системы п 
разные периоды индивидуального развитии растений и в связи с условия
ми внешней среды (1].

Исходя из вышеизложенного, в данной работе нами делается попытка 
ближе подойти к распознаванию физиологи ческой роли корневой системы 
в метаболизме аминокислот в ходе онтогенетического развития растений. 
Объектом наших исследований служила гречиха (Polygonum orientate). 
Методика проведения опытов показана ниже. Растения, находящиеся на 
разных фазах онтогенетического развития, декапитнровались выше кор
невой шейки с целью получения пасоки. По мере выделения, и последней 
производилось определение состава аминокислот с помощью хроматогра
фического анализа на бумаге. Хроматографированию подвергались так
же всасывающие и проводящие части корней в отдельности. Определения 
производились в различные сроки, вплоть до прекращения выделения 
пасоки.

Растения для анализа выращивались ։; трехлитривых глиняных на 
зонах с хорошо удобренной садовой почвой Материалы дли хромапи ра- 
фического анализа брались в 10 ч. утра, учитывая, что . оинокислогный 
состав корней подвергается изменении» в пре шлих одних суток (.19]. При 
получении хроматограмм пятна раствора аминокислот всегда наносились 
г таким расчетом, чтобы в них оказалось примерно 20 мг сухого вещества 
корней или 60 ,ил пасоки. Методика получения хроматограмм олнеини 
нами и предыдущей работе (1).
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Состав свободных аминокислот в пасоке, а также в отдельных уча 
стках корневой системы на разных фазах развития растений по море вы
деления пасоки показан в семи хроматограммах (рис. I- 7), а данные по 
примерной количественной характеристике отдельных аминокислот при
водятся в табл. I 4.

В табл. I и на рис. I. 2 приведены данные по количественному содер
жанию отдельных аминокислот в фазе вегетативного роста.

Из приведенных данных табл. I. а также из хроматограмм видно, что 
в фазе вегетативного роста всасывающие и проводящие части корней, а 
также пасока значительно отличаются по содержанию аминокислот. В 
зависимости от сроков анализа и взятия проб изменяется как качествен
ный, гак и количественный состав аминокислот.

Т .1 б л и н а 1
Состав свободных пмшюкждек и пасоке. ..՛> Ж'.к’ыкгПпщих н проиодлщих

частях корней гречихи, находящейся н фазе регстативйЬго рос гл

Аминокислоты
корней

Всасыпакнпнс чисти ։ Проводящие части 
корней Пасока

Глютатнон................
Лизин ....................
Аргинин ......
Аспарагин ...
Аспарагин; к ш Кислот, 
Серни .... 
Глинаминовая ки

слота ................
а-Аланин....................
։ Лмино.маслянав кп- 

слога . ................
Нентенткфип.1<ровйн- 

нля аминокислота
'Гиро ши....................
Валин .......................
Фенилаланин . . . .
Лейцины....................

Условные обозначения:—не обнаружено; I—следы; 2֊ милое количество; 
3—среднее количество; 4 - большое количество; 
5—очень большое количество•

Далее, как показывают данные таблицы и хроматограммы, состав 
свободных аминокислот в фазе вегетативного роста подвергается значи
тельному изменению как во всасывающих и проводящих частях корней, 
так и и их пасоке в связи с продолжительностью выделения пасоки кор
нями. В этой фазе развития максимальное число амииокиелот обеих 
частях корней обнаруживается через 24 ч.. а в пасоке только через 4Л ч. 
после срезания стебля. Па 24՝й ч. во всасывающих частях корней обнару
живается 5 аминокислот, в проводящих частях корней 4. я в пасоке — 
3. По уже на 48-й ч. после декапитации картина совсем меняется. Во вса
сывающих частях обнаруживаются 2, в проводящих частях — I, а в пасоке 
максимальное число аминокислот — 8. После этого в корнях и пасоке 
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общее число аминокислот сохраняется более или менее постоянным (2 
3). В проводящих частях корней число аминокислот, как правило, всегда 
меньше, вследствие их быстрого перемещения.

В табл. 2 и на рис. 3, -1 приведены данные по приблизительному ко
личественному содержанию отдельных аминокислот в фазе цветения

’’ис* I I. II III, |\ V пасока корней растений. н.՛ холящихся 
п фазе пегстотнлног<» роста соответственно мере 24. 48, 72, % 
и 120ч после декапитация растений. I— Лизин, 2 асп-р.згин.

3- зспарапшркая кисло ՛. I глютамнноная кислоте, 5—ала
нин. 6-налип. 7 фенилаланин. 8—лейинн-
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Как видно и։ данных тг.бл. 2, наступление фазы цветения оказывает 
существенное влияние иа ход метаболизма аминокислот в корнях и па
соке. Наступление генеративных фаз развития сильно влияет на ход ме
таболизма аминокислот и ряда физиолого-биохимических процессов, про
текающих в листьях [10, II]. Это значит, что в результате возрастающей 
потребности вновь образующихся и развивающихся генеративных орга
нов в питательных веществах, в том числе и аминокислотах, значительно

Рис- 2. I, ill. V. \'ll. IX—всасывающие части и II. IV, VI. VIII. X — проводящие 
части кп:>н«й растении, находящихся в физе nci етзтивноги роста соответ
ственно че| сз 24. 18. 72. 96 и 121) ч. после декапитации. 1 -Глюгатиой, 
2—лизни, Л— гпарапт. 4 —эсалрзги..............лота. 5-серин. 6֊ глютамине-

вая кисло га, 7—аланин, 8—а аминомасляная кислота, 9—леидентицяфвро- 
плиния аминокислота. 10—тирозин. II—валин.
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Т а б л и ц з 2
Состав свободных аминокислот в пасоке, во всасыпающах и проводящих 

частях корней гречихи, находящейся и фазе цветения

Аминокислоты

Г.тютзтнон...................
Инстин-цистеин . . . .
Лизин..............................
Гнстнднн .......................
хргенин ..........................
Аспарагин .......................
Аспарагиновая кислота 
Глютаминовая кислота 
Аланин ..........................
Пролин ..........................
'-А.миномасляная ки

слота ..........................
Тирозин .......................
Валин...................... • •
Гриптофан...................
Фенилаланин - • • ■
Лейцин..........................
Неилёйтифицнрованная

аминокислота - • • •

Условные обозначения:- не обнаружена; ! -следы: 2—малое количество
3 среднее количество; I—большое колнчес;но;
5 очень большое количество-

увеличивается общее число свободных аминокислот в корнях пасоке. 
Так, например, в фазе цветения во всасывающих я проводящих частях 
корней обнаруживаются следующие новые аминокислоты, отсутствующие 
и предыдущей фазе развития растений; цпетин-циетеин, гистидин, ар
гинин н пролин. При лом в корнях в (разе цветения болыце нс обнару
живается серин, х-амииомаслявпя кислота и тирозин, обнаруживае
мые в фазе вегетативного роста. В фазе цветения подвергается 
еще более резкому изменению состав свободных аминокислот в пасоке, 
где общее число обнаруженных аминокислот достигает 14 по сравнению 

фазой вегетации, когда обнаруживается лишь 8 аминокислот. В пасоке 
цветущих растений нами обнаружены следующие аминокислоты; лизин, 
гистидин, пролин, а-ами'ломасляная кислота, гпрозин. триптофан и п՛.:՛- 
ндонгифицнроваиная аминокислота.

Далее, данные таблицы показывают, что уже на -18-и ч. после дека- 
питании растении всасывающие и проводящие части корней гречихи ста
новятся значительно беднее аминокислотами.

На 72-й ч. после декапитации растеши։ всасывающие части корней 
опять содержат большой набор аминокислот, а проводящие части корней, 
наоборот, становятся более бедными аминокислотами. Причина -Итого свя- 
лдна, по нашему мнению, с синтезом аминокислот во всасывающих частях 
корней, продукты которого быстро передвигаются через проводящие ча-
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сти корней в генеративные органы. В сортнётствни с этим, наибольшее 
число аминокислот обнаруживается в пасоке в фазе созревания семян 
на пятые или шестые сутки, когда аминокислоты, являющиеся продуктом 
метаболизма корневой системы, передвигаются вместе с пасокой в гене
ративные органы.

Рис. 3. I. II, III, IV, V, VI, VII. VIII—пасок;։ корпев растений, 
находящихся н фазе цветения соответственно через 24, 48. 
72. 96, 120. 144. 168 и 192 ч- после декзинтлцни растений. 
1—Лизин, 2 гистидин, 3—аргинин, 4—аспарагиновая кисло
та. 5—глютаминовая кислота. 6—аланин. 7—пролин,
8—а-змниомаслявая кислота. 9—тирозин 10- валин. И -трип

тофан, 12—фенилаланин. 13—лейцин. 14 траислениин-
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Кроме того, данные таблицы показывают, что в фазе цветения в па
соке происходит некоторое изменение в составе свободных аминокислот 
Так, например. глютатион, цистин-циСТеин и аспарагин, обнаруживае
мые в корнях, совершенно отсутствуют в пасоке, а ряд аминокислот, в 
том числе а амнномасляная кислота, тирозин, триптофан, фенилаланин, 
лейцин и транслейцин, наоборот, нами обнаружены только г. пасоке цве
тущих растений (рис. 3. 4).

В табл. 3 и на рис. 5, б, приведены данные по содержанию амино
кислот в фазе образования семян.

Ряг-4- I, II!. V, VII, IX, XI всасывающие части и II. IV. VI. VIII, X. XII—пповодл- 
н1И! части корней растений, находящихся о фазе цветения соответственно че
рез 24. 4S. 72, 96, 168 и 192 ч- после декапитации- 1 Глютатион. 2—цнетин- 
itiiCTCHii. 3 лизин. 4—гистидин, 5—аспарагин. 6 — аргинин. 7 -аспараги- 
иоидя кислота, 8- глютаминовая кислота, 9—з-аланин, И) пролин, 11—валин-
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Из приведенных данных видно, что во всасывающих и проводящих 
частях корней гречихи, находящейся в фазе созревания семян, обнаружен 
орнитин, отсутствующий в других фазах. Кроме того, в этой фазе выяв
лен глнкокол. также отсутствующий в пасоке вегетирующих в цветущих 

Таблица 3
Состав свободных аминокислот в пасоке, во всасывающих и проводящих 

частях корней гречихи, находящейся в фазе созревания семян

Цчстнн-цисеснн . .
Орнитин................
Лизин...................
Аргинин................
Аспарагиновая к-та 
Серин ....................
Гл юга минован к га 
■։-Аланнн . . . • . 
Тирозин ...............
Валин ...................
Триптофан . . . .

Условные обозначения:—не обнаружена-, 1 -следы: 2—малое количество: 
3—среднее количество; 4—большое количество-

растений. Далее, корни гречихи в дайной фазе больше не содержат г.тю- 
татион, гистидин, аспарагин, пролин, а-амииомаслянук> кислоту, а в 
пасоке отсутствуют гистидин, аргинин, аспарагин, глютаминовая кислота, 
тирозин, триптофан, фенилаланин, лейцин и иеидентифицированная ами
нокислота. обнаруженные в пасоке цветущих растении. В корнях семяно- 
образующих растений выявлены следующие аминокислоты: орнитин, ти
розин, триптофан и фенилаланин, отсутствующие в фазе цветения. В па
соке обнаружены цистин-цнстеии, серин я гликоко.ч, которые отсутство
вали в пасоке цветущих растении. Это показывает, что г. фазе созревания 
семян, в результате оттока аминокислот ։з корней в созревающие семе
на, корни и пасока значалхняю обедняются аминокислотами [I]. В свя
зи с этим, на 24-й ч. после декапитации растений во всасывающих частях 
корней обнаружено большее число аминокислот, чем в проводящих ча
стях корней, а па 18-й ч. эти части, наоборот, становятся более богатыми 
аминокислота’.!։], чем всасывающие. В период 24—18 ч. пасока становит
ся сравнительно богатой аминокислотами. Этот факт с!’.ндете.|ьствует о 
быстром перемещении аминокислот в этой фазе из корней в другие 
органы.

Далее, как показывают данные таблицы, максимальный набор ами
нокислот обнаруживается только на 96-й ч. ко всасывающих корнях. В 
связи с этим число аминокислот заметно увеличивается в проводящих 
частях корней только спустя 120—144 ч., вследствие замедленного пере- 
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лнижения аминокислот через проводящую систему. В действительности, 
анализ аминокислотного состава пасоки на этой фазе » период 96—114 ч. 
показывает, что после временного увеличения общее число аминокислот 
п пасоке постепенно падает, доходя до минимума к концу вы-

Рнс. 5- I. II. III. 1\ \ VI. VII, VIII пасока корней растений, на
ходившихся ■; ф.ги сотрсвання семян соответственно мере;. 24. 48, 
72, 96. 120, 111, 168 и 192 •։. после дек.чиит.щин растений. 
I—Цистнн-инстенн. 2֊ лизин. 3 аргинин. 4—аспарагин. 5 - аспа

рагиновая кнел’ог.т, б—глютаминовая кислота. 7—а-алзния.
8 тирозин, 9 валин.

деления. Эти данные свидетельствуют о том. что г. фазе созревания семян 
скорость перемещения аминокислот г. начале декапитации растений зна- 
чипльная. но по мерс .1алы1ен։'1его выделения пасоки она резко падает.
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Доказательством последнего могут служить нижеприведенные данные 
(табл. 4, рис. 7).

Т л б л ина I
Сасгап сзолонях аминокислот в пасоке гречихи, находящейся и 

фазе пожелтения листьев

Аминокислоты
П а с о к а

24 ч- 48 ч- 72 >«• 96 ч 120 Ч.

Аспарагиновая кислота................
Глинамяновая кислота ................

3
3

< 1 1 & о

Условные обозначения: 1 — следы; 2 малое количество; 3—среднее 
количество-

оо о с о о О

4 О 
з © 
г ®

I и III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII ХИ'

Рис. (». |. 1П. V. VII. IX. XI и XIII—всасывающие части и II. IV. V!. VIII. Х.--Х11 
и XIV—проводящие части корней растений, находящихся в фазе созревания семян 
соответственно через 24, -18. 72, 96. 120. I И и 192 ч. после декапитации расте
ний. I— Ори.пип. 2—асвйрзтиповая кислота. ■>—глютаминовая кислота. 4 1-зла- 

ннн. 5—тирозин. 6—валин. 7—триптофан-
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Рис- 7- I. II, III, IV. V-пасока корней рстсний, находящихся 
о фазе ножелгения лнстьен соответственно черед 24. 48. 72. 96 

и 120 ՛՛• после ,։ек,-Н111 гании. 1 Аспарагиновая кислота, 
2—глютаминовая кислого •

Данные табл. 4 убедительно показывают, что корни стареющих ра
стении почти полностью выключаются из участия в обмене веществ расте
нии. В этой фазе в пасоке обнаружены всего 2 аминокислоты аспара
гиновая и глютаминовая. Наличие этих двух аминокислот не случайно. 
1ак как они являются наиболее распространенными и типичными для 
гречихи.

Выводы

1. В пасоке растений гречихи, находящейся на разных фазах разви
тия, обнаруживается целрй ряд аминокислот, которые являются продук
тами метаболизме всасывающих и проводящих частей корней.

2. Максимальное число аминокислот [14] обнаруживается в пасоке 
г. фазе цветения, а минимальное [2]֊ в фазе пожелтения листьев.

3. Состав свободных аминокислот как во всасывающих и проводящих 
• четях корней, так к пасоке растений, находящихся на разных фазах 



и Э С Авунджя:1

генеративного развития, резко меняется в связи с продолжительностью 
выделения пасоки корнями. При этом максимальное число аминокислот 
в корнях обнаруживается в первые или вторые, а в пасоке на вторые 
или третьи сутки после декапитации растений.

4- Аспарагиновая и глютаминовая кислоты и а-аланин почти всег
да обнаруживаются в корнях и пасоке гречихи, независимо от фазы раз
вития и срока выделения пасоки.

Ботанический иистигуг Академии 
наук АрмССР
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Л- П. РЫЖКОВ

ЗАВИСИМОСТЬ ГАЗООБМЕНА У МОЛОДИ СЕВАНСКИХ
форелей от температуры среды

Изучению одного из важных вопросов биологии, о влиянии темпера
туры среды на интенсивность газообмена рыб. в прошедший полувековой 
период уделялось значительное внимание. Исследованиями А. Крога [5]. 
Гарднера (13]. А Кейса [14]. И Уэлса (10), Г. Г Вииберга, [4], Л. II. Хар
ченко [10], Д. Кларка [II]. Ф. Фрая [12] и др доказано, что с повыше
нием температуры среды интенсивность газообмена у рыб увеличивается. 
Были предложены различные способы вычисления коэффициентов, вы
ражающих количественную зависимость интенсивности дыхания от тем
пературы. Отдельные исследователи количественной зависимости обмена 
от температуры среды придавали характер экспоненциональной кривой.

Обобщая материалы исследовании этого периода, выполненные < 
различными систематическими группами водных животных, Г. Г. Вин- 
берг [4] приходит к выводу, что «нормальная кривая Крога» достаточно 
хорошо передает общую зависимость количественной стороны обмена у 
животных от температуры среды. Однако она должна рассматриваться 
«как эмпирически полученная закономерность». которая в отдельных 
случаях может «перекрываться более частными зависимостями, отра
жающими особенности объектов и условий». Можно согласиться с Г. Г. 
Впнбергом. что для некоторых практических целей точность эмпирически 
полученных результатов зависимости количественной стороны обмена от 
температуры, выражаемая «нормальной кривой», является достаточной.

Изучение лишь количественной зависимости газообмена от темпера
туры среды привело к тому, что другая наиболее важная, качественная 
сторона реакции рыб на изменения температуры совершенно выпала из 
поля зрения естествоиспытателей. Опыты II. Уэлса [10]. II. С. Строгано
ва [7. 8, 9] и др. показали, что физиологический механизм воздействия 
температуры среды на интенсивность газообмена рыб много сложнее, 
чем это считалось раньше. В температурном интервале, в котором рыбы 
длительное время выдерживались пород опытом, они а какой-то степени 
обладают способностью регулировать процессы обмена. В этой зоне 
( температурная зона адаптации». Строганов [7, 8|) процессы обмена про
текают наиболее устойчиво и экономно как в количественном, так и в 
качественном отношениях. Дыхательный коэффициент имеет наимень
шие величины. Кислород используется наиболее эффективно.

Однако незначительное количество исследований, выполненных с. 
отдельными представителями рыб, не даст полной уверенности, что по-
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лученные закономерности влияния температуры среды на качественную 
сторону газообмена в одинаковой степени свойственны другим видам 
рыб из различных условий обитания и на разных стадиях их развития. 
Поэтому, используя методы физиологического ана шза, ними было пред
принято исследование зависимости количественной и качественной сю 
рои обмена у молоди севанских форелей от температуры среды. Подоб
ное исследование с севанскими форелями проводятся впервые.

Материал и методика. Для исследования использовались мальки 
гегаркунн (Salmo Ischchan gegarkunl Kessler), летнего бахтака (Salmo 
Ischchan aestivalis Forlnnatov) и зимнего бахтака (Salmo ischchan typi- 
€us Kessler).

До опытов мальки летнего бахтака и часть молоди гегаркунн выра
щивались в прудах при высоких температурах воды. Другая часть моло
ди гегаркунн я мальки зимнего бахтака содержались в цементных бас
сейнах при низких температурах воды. Все исследования проводились на 
Карчахпюрском рыбоводном заводе треста «Армрыбэ». Более подробная 
характеристика подопытного материала будет дана при описании резуль
татов исследования.

Опыты по изучению интенсивности газообмена у молоди севанских 
форелей проводились з проточной респврационной системе типа устано
вок Крога, сконструированной нами специально для этих исследовании 
Использованная нами проточная система позволяла в течение длитель 
кого времени (3—1 суток) в рее ияра горах с рыбами сохранять постояв 
ные условия и поддерживать необходимую для опыта гемпературу. В 
установке специально было сконструировано приспособление для дачи 
корма исследуемым рыбам в любое время, не нарушая условий опыта.

Вее исследуемые мальки в течение 3 суток выдерживались в рееппра 
торах при температуре среды, влияние которой на интенсивность газооб
мена требовалось определить. Перед опытом, в течение 18—20 ч., маль
ки не кормились. Продолжительноегь опыта составляла 19—25 ч. Опре
деления интенсивности газообмена проводились ежечасно. Всего постав
лено 1028 опытов.

Результаты опытов. Предыдущие наши исследования [5] показали, что 
молоди севанских форелей свойственно проявление -«группового эффек
та», т. е. с увеличением количества рыб в респираторе интенсивность га
зообмена у них уменьшается. Учитывая это обстоятельство, во всех опы
тах помещалось в респираторы лить по одному мальку. Это давало нам 
уверенность, что при сохранении всех условий опыта неизменными (ко 
личество рыб в респираторе, размеры рыб, освещение, гидрохимический 
режим, прозрачность воды, одно и гоже время проведения опытов в те
чение суток п т. д.) мы изучали только влияние изменений температуры 
среды на интенсивность газообмена у молоди севанских, форелей.

Опыты с молодые гегаркунн. Для изучения влияния температуры 
воды на интенсивность газообмена были использованы две группы маль
ков гегаркунн.

Первая группа молоди с момента выклева, в течение четырех меся-
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цев. выращивалась в цементных бассейнах рыбоводного завода. Темпе
ратура воды в бассейнах н это время колебалась в пределах 9 12°. Как 
показали наши наблюдения, молодь гегаркуни в естественных условиях 
развивается почти при пакой же температуре среды. Иначе говоря, маль
ки гегаркуни. выращиваемые в цементных бассейнах, находились в и՝м- 
нср.пурных условиях, сходных с естественными. В качестве пиши исполь
зовались олигохеты, дафнии, отходы храму.™ и размолотые гаммарусы. 
Корм вносился два раза к течение суток (в 7 и 15 ч.). Во время быра- 
шивания молодь гегаркуни охотно поедала вносимую нишу. Мальки бы
ли очень активны. Однако >емн роста был невысокий.

Вторая группа м •.юли гегаркуни в течение 30 дней после в.ык.тева 
выдерживалась в цементных бассейнах (1° 9—12°). Затем мальки
были пересажены в земляные пруды. Температура воды п прудах но вре
мя выращнвйпня мальков равнялась 15—Ж’. Нишей молоди гегаркуни 
в прудах служили естественные корма, которые в основном были пред
ставлены генднпедидамп и кладоцерами. Мальки в прудах были очень 
активны Их темп роста в 3—5 раз превышал геми роста молоди из це
ментных бассейнов. Последнее обстоятельство свидетельствует <• вполне 
благоприятных условиях для развития мальков гегаркуни в прудах.

Результаты измерений интенсивности газообмена у обеих групп мо- 
лоди гегаркуни показали, что с повышением температуры среды интен
сивность обмена у них усиливается (табл. I и 2). Однако в различных 
температурных интервалах интенсивность газообмена у молоди гегар
куни изменяется неодинаково.

Г а б л н и а 1 
Влияние температуры воды на газообмен у мальков 

гегаркуни из цементных бассейнов

Средний вес՝ каждого малька-0,486 г-
Содержание кислорода и ноле .то опыта—10,1 — 11.8 мг/л 
Возраст—4 мес-

(каждый результат среднее из 12 опытов)

* Потребление кислород.՛։ н выделение углекислоты п мг на 1 г живого оссз 
ь I час—мг/г—чгс-

1смис|>;н\р.'1 коты 1 (отреб.тепне Вы телепне СО. Дыхательный
II ОНЫ1С О. и ли;г— час' и Й| г—час коэффициент (ЛК)

6.0 0.323 0.434 0.98
7.0 0.336 0.444 О,9б
8.1 0.429 0.477 0.81
8.6 0.470 0.497 0.77
9.3 0,532 0.548 0.75

10.1 0.533 0.556 0.76
11.0 0,536 0.560 0.76
12,1 0.563 0,603 и.78
13.6 0.731 0.894 0.89
16.0 0ЛП6 1.211 0.96
18.2 0.962 1.266 0.96
20.1 0.992 1.2x1 0.94
21.8 0.861 1.017 0.86
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У мальков, выращенных в цементных бассейнах, при низких темпе
ратурах воды (до 7е) интенсивность газообмена изменяется очень незна
чительно. При повышении температуры среды ла один градус потребле
ние кислорода увеличивается на 4,0% и выделение углекислоты на 2,3. 
С качественной стороны процессы обмена в этой зоне температур прак
тически остаются постоянными (ДК—0,96—0,98). Высокая величина ДК 
указывает на преобладание в обмене веществ процессов гликолиза.

Резкое увеличение интенсивности газообмена наблюдается при по 
вышенпи температуры от 7.0 до 9.3°. В этой зоне потребление кислорода, 
при изменении температуры на каждый градус, увеличивается на 
26%, а выделение углекислоты на 10,1. Последнее свидетельствует о том. 
что колебания температуры, в первую очередь, отражаются на потреб
лении кислорода и в меньшей степени на выделении углекислоты, то есть 
при увеличении температуры среды в этой зоне роль окислительных 
процессов усиливается. Подтверждением этому является резкое сокра
щение величины дыхательного коэффициента, которая в данном темпе 
ратурном диапазоне от 0,96 уменьшается до 0.75.

В температурном интервале 9,3- 11,0°, несмотря на увеличение тем 
пературы среды, интенсивность обмена практически не изменяется. Это 
так называемая «температурная зона адаптации». По Н. С. Строгано 
ву [9] «температурная юна адаптации» совпадает с температурами среды, 
к которым рыбы адаптировались. В наших опытах использовалась мо
лодь гёгаркупи, которая в течение 4 месяцев выращивалась в цементных 
бассейнах при температуре воды 9—12°. Наличие температурной зоны 
адаптации у мальков тегаркуни указывает на то, что в температурном 
интервале, к которому мальки приспособились, у них в какой-то степени 
выражена способность регулировать процессы обмена веществ. Об этом 
же свидетельствует наиболее устойчивый в качественном отношении ды
хательный обмен мальков в зоне адаптации. Дыхательный коэффициент 
почти не изменяется (0,75—0,76). С физиологической точки зрения в 
«температурной зоне, адаптации» процессы обмена веществ в организме 
рыбы наиболее устойчивы. Использование кислорода происходят эффек
тивно; свободная углекислота шадёляется наиболее полно. Поглощаю
щая способность крови высокая.

При увеличении температуры воды от 11 до 16° наиболее интенсивно 
изменяется выделение углекислоты. Кислородное потребление п этом ин
тервале температур возрастает почти в два раза медленнее по сравне
нию с выделением углекислоты. Об этом также свидетельствуют зизчи 
тельные изменения дыхательного коэффициента, который от 0,76 увели
чивается до 0,96. Повышение ДК. связано со значительным выделением 
углекислоты, которая, вероятно, образуется при гликолитическом распа
де органических веществ.

При высоких температурах среды (16-20°) дыхательный обмен как 
с количественной, так и с качественной стороны почти не изменяется. Ды
хательный коэффициент продолжает оставаться высоким (0,97).
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Увеличение температуры свыше 20,0° приводит к замедлению про
цессов газообмена. Мальки начинают сильно беспокоиться. Дыхательный 
ритм учащается. В специфике обмена преобладают окислительные про 
цессы. ДК уменьшается.

В отличие ехт мальков, адаптированных к пониженным температурам, 
у молоди гегаркуни, выращенной в условиях высоких температур, на
блюдаются некоторые особенности в реакции организма, выражаемые 
путем изменений обмена веществ (табл. 2).

Замедленная интенсивность обмена у ««теплых» (выращенных при 
погашенных температурах воды) рыб наблюдается до 8°. В качествен
ном отношении дыхательный обмен у «теплых» и «холодных» (рыбы, 
выращенные при пониженных температурах воды) рыб сходен. Дыха 
тельный коэффициент имеет высокие значения (0,91—0,96) Уменьшение 
ДК с понижением температуры у «холодных» мальков, вероятно, начи
нает проявляться при более низких температурах, чем у «теплых» рыб.

Табл ипа 2
Влияние температуры среды на газообмен мальков 

гегаркуни из выростных прудов

(каждый результат среднее из II опытов)

Средний нес каждого малька-1.232 г.
Содержанке кислорода в воде до опыта —9,8—11,6 мг/л
Возраст—4,5 мес-

Температуря 
воды в опыте

Потребление 
О. в м г/г—час

Выделение С0. в 
м г/г—час ДК*

6,2 0.183 0.228 0,91
8,0 0,213 0,281 0,96
9,5 0,321 0,426 0.97
9.9 0.369 0.391 0.77

11,0 0,417 0,481 0.84
11.3 0,427 0,517 0.88
13,2 0.533 0.703 0,96
14.0 0.628 0.699 0.81
16.1 0.796 0,831 0.76
16.7 0.801 0.846 0.77
17,2 0.800 0,858 0.78
19,2 0,866 0.955 0.80
19.8 0.918 1.023 0.81
21.0 0,948 1.096 0.84
23.2 0,844 0.941 0.81

По сравнению с «холодными» рыбами у «теплых» резкое увеличе
ние интенсивности газообмена наблюдается в более длинном интервале 
температур (8 16") При увеличении температуры воды на каждый гра
дус в этой зоне кислородное потребление возрастает на 34,7%. выделение 
углекислоты на 2-1,5. Специфика обмена претерпена?! сложные изменения. 
Особенно интересен факт уменьшения ДК при 9—11°. Вероятно, это из
менение в специфике обмена в какой-то степени связано с видовой адап
тацией гегаркуни к этой зоне температур. При адаптации к высоким тем
пературам воды изменения в первую Очередь касаются интенсивности об-
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мена. Качественная же сторона газообмена, как более сложный процесс 
֊! организме, является более консервативной и в меньшей степени под
вержена изменениям.

В температурном интервале 16,0—17,2 изменения температуры во- 
։ы не оказывают влияния па интенсивность и специфику процессов газо
обмена (температурная зона адаптации). Вероятно, температурные гра
ницы зоны адаптации у исследованных мальков несколько шире (15-- 
18՜’). по, к сожалению, мы не имеем материалов по изменениям газооб
мена при крайних величин;։.՝: этих температур.

При повышении температуры окружающей среды с 17,2 до 19.8 ин
тенсивность газообмена значительно увеличивается. При этом наиболее 
активно идут процессы выделения углекислоты. В целом специфика ме
таболизма изменяется незначительно.

Небольшие различия в интенсивности газообмена наблюдаются в 
диапазоне температур от 19,8 до 21,0е*, Некоторое увеличение ДК свиде
тельствует о незначительных изменениях в специфике обмена.

При более высоких температурах воды (свыше 2Г) интенсивность 
газообмена резко снижается. Дыхательный коэффициент уменьшается.

Опыты с мальками летнего бахтака. Для опытов использовались 
мальки лел него бахтака. которые в течение 1.5 мес. выращивались в пру
дах. Температура воды в этот период колебалась от 12 до 15'. Кормом 
молоди летнего бахтака служили развивающиеся к прудах кладоцеры и 
тендипедиды.

Результаты исследования показали, что в разных температурных ин
тервалах у молоди летнею бах гака специфика и интенсивность процес
сов газообмен.-! изменяются неодинаково (табл. 3).

Табл и и а 3
Влияние темпера гуры воды на газообмен мальков 

летнего бах гака

(каждый результат среднее ։«з 12 опытов)

Средний вес каждого малька- 0.17 > г-
Содержание кислорода п воде ю опы:.т—9,1 —11,2 мг/л
Возраст--2.5 мес-

Температура по
ды и опитё

Потребление
О3 к 

мг/г—чве

Выделение 
СО. » 

мг/г—час
лк

9.1 0,631 0,685 0.79
10.1 0.736 0,780 0.77
12.0 1.013 0,996 0.72
13.2 1.014 0.976 0.70
14.6 1.052 1.027 0.71
15.-1 1,462 1.569 0.78
16.8 1.638 1.801 0.80
18,0 1.828 2,183 0,87
19,о 1.862 2.221 0.87
21.2 1.211 1.332 0.80
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При изменении температуры воды от 9 до 12е процессы газообмена 
редко усиливаются. Потребление кислорода, при увеличении температуры 
на каждый градус, возрастает на 20,1 %. выделенке углекислоты на 15,2. 
Изменение ДК от 0.79 до 0,72 указывает на п>, что качественная сторона 
процессов обмена в этих условиях не. остается неизменной.

В температурном интервале 12,0—14,6°, несмотря на повышение тем
пературы воды, интенсивность метаболизма практически нс ?ьзмепяется. 
ДК в этой зоне постоянен (температурная зона адаптации).

При удлинении температуры окружающей среды выше зоны адап
тации до 18՜ наблюдаются значительные изменения как в интенсивно
сти, так и в специфике процессов газообмена. При этом выделение угле
кислоты. по сравнению с потреблением кислорода, изменяется более ин
тенсивно. В температурном интервале 18—20° процессы газообмена из- 
мениюгея очень незначительно. При более- высоких температурах воды 
интенсивность газообмена и величина ДК начинают уменьшаться.

Опыты с мальками зимнего бахтака. .Мальки зимнего бахтака в тече
ние грех месяцев выращивались в цементных бассейнах при низких тем
пературах воды (9—12°).

Результаты опытов с молодью зимнего бахтака обобщены в табл. 4.

. Г а 6.1 л И а 4
Влияние температуры воды на газообмен мальков 

зимнего бахтака
Средний нес каждого малька—0.301 г.
Содержание кислород;։ и ноте до опыта—10,8- 12.1 мг. л
Возраст—3 мео

(каждый результат среднее из 10 олыгоп)

Температура ко
ды п опыте

Потребление 
Ог и 

мг.'г—час

Выделение 
СО, н 

мг.'г— час
ЛК

7.2 0.389 0.469 0.88
8,1 0,481 0,522 0,79
9.6 0,564 0.558 0.72

10.0 0,566 0,552 0.71
11.8 0.576 0.570 0,72
14.1 0.884 0.923 0.76
15.1 1.173 1.275 0.79
16.0 1.197 1.316 0.80
16.7 1.232 1.398 0.83
18,0 1.266 1.357 0.78

Интенсивность газообмена у мальков и много бахтака наиболее зна
чительно увеличивается в температурных интервалах 7,2 -9,6° и 11.8— 
16,7՞, а между этими интервалами температуры окружающей среды 
(9,6—И,8°). несмотря на ее повышение, интенсивность газообмена и его 
специфика остаются почти постоянными (температурная зона адапта 
ции) При увеличении температуры воды выше 18° наблюдается измене
ние в качественном составе метаболизма; дыхательный коэффициент 
уменьшается от 0,83 до 0,78.
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Заключение. Изложенные результаты экспериментов, выполненных 
с молодью севанских форелей. можно резюмировать следующим обра
зом. При изменении температуры окружающей среды ;՛. различных ее 
диапазонах как количественная, так и качественная стороны процессов 
газообмена изменяются в неодинаковой степени. В связи с этим можно 
выделить несколько температурных зон, в которых наблюдается некото
рая специфичность влияния температуры воды на дыхательный метабо
лизм у рыб.

Первая зона включает интервал наиболее низких температур окру
жающей среды. Для исследованных мальков сешшскпх форелей, приспо
собленных к определенным температурным условиям оби гания, верхние 
границы этой зоны соответственно меняются. Установлено. что колебания 
температуры среды в данной юне вызывают лишь незначительные изме
нения интенсивности дыхательного обмена и специфики его цессов. Это 
вероятно связано с тем, что низкие температуры воды действуют угнетаю
ще как на центральную нервную систему, так и на весь организм в це
лом И։ данных Ц. В. Сербенюк и 10. Б. Мантейфеля (6) известно, что 
влияние изменений температуры среды в первую очередь проявляется н 
изменении интенсивности обмена центральной нервной системы.

Вторая зона представлена диапазоном температур окружающей -сре
ды, который предшествует /температурной зоне адаптации». У всех ис
следованных рас форелей интенсивность газообмена изменяется очень 
значительно. При этом превалируют изменения в потреблении Кислоро
да. Наблюдаются значительные изменения в специфике дыхательного 
метаболизма. Физиологический механизм изм^йения процессов обмена в 
этой зоне нам представляется следующим образом. Повышение темпера

туры окружающей среды возбуждает центральную нервную систему, по
горая активацией процессов обмена веществ отвечает на влияние темпе
ратурных раздражителей. Для увеличения общей температуры тела уси
ливаются процессы прямою окисления. Этот вывод подтверждается тем. 
что с повышением температуры среды в пределах данной зоны величи
на ДК уменьшается. Более интенсивное увеличение потребления кисло
рода. по сравнению с выделением углекислоты, может быть связано с 
образованием продуктов неполного распада.

Третья зона «температурная зона адаптации». Несмотря на изме
нения температуры окружающей среды как количественная, так и каче
ственная стороны газообмена практически остаются без изменения. Вс* 
процессы протекают наиболее экономно и эффективно. Кислород потреб
ляется наиболее полно. Поглотительная способность крови очень высокая.

Четвертая зона представляет температурный интервал непосред
ственно следующий за зоной адаптации. Интенснвбсть газообмена изме
няется очень значительно. Специфика процессов метаболизма, за исклю
чением мальков летнего бахтак.ч, не претерпевает серьезных изменений 
ДК увеличивается незначительно. При повышении, температуры окружи 
ющей среды за пределы зоны адаптации организм рыбы начинает актив
но сопротивляться нарушению ранее установившегося уровня физиоло-
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гмческнх процессов. Центральная нервная система для сохранения обме
на веществ в организма на постоянном уровне, как наиболее лабиль
ная ткань, первые воздействия изменений температурных условий прини
мает на себя, соответственно изменяя уровень н специфику процессов 
метаболизма. При длительном воздействии определенных температурных 
условий, благодаря регуляторным воздействиям центральной нервной си
стемы, путем медленных изменений во всем организме устанавливается 
ооотвсугствующий уровень и специфика процессов дыхательной» обмена 
(адаптация организма к новым условиям)

Увеличение ДК свидетельствует об усилении в обмене веществ пронес 
сов гликолиза, которые направлены на уменьшение тепля в геле жн- 
вот1кмч> и сохранение температуры тела и.» уровне юны адаптации.

Пятая зона включает а себя интервал на нболсе высоких температур 
окружающей среды, в котором интенсивность и качественная сторона 
процессов обмена изменяются в очень малой степени Это, вероятно, свя
зно с тем, что высокие температуры воды действуют на нервную систему 
угнетающе

Шестая зона представлена интервалом температур неблагоприятных 
,и։я развития рыб. В этой зоне интенсивность газообмена и дыхательный 
коэффициент значительно уменьшаются. Вероятно очень высокие темпе
ратуры окружающей среды приводят к необратимым патологическнм на
рушениям нс только центральной нервной системы, по н всего орга
низма.

Выводы

I. При повышении температуры окружающей среды, в физиологиче
ски допустимых пределах, у мальков севанских форелей наблюдается 
увеличение интенсивности и изменение специфики (качества) дьгхатель 
ноги обмена.

2. При изменении температуры окружающей среды в различных ее 
диапазонах как интенсивность, так и специфики процессов газообмена 
изменяются в неодинаковой степени. На основании этого можно выде
лить ряд температурных зон. в которых наблюдается некоторая спсин 
фкчноЬть влияния температуры волы на еыхательный метаболизм у рыб 
(зона низких температур, средние температуры. температурная зона 
адаптации и т. д,).

3. Полученные результаты свидетельствуюг о важной роли централь
ной нервной системы в приспособительных реакциях органи »ма. и регуля 
ими процессов обмена веществ и температуры тела у рыб.

Сеиднскти гнд|юйнод<иичссхлм ст.мшик Поступило 31-XII 1959
Академии наук АрмССР
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В. Г. МХИТАРЯН

ДЕЙСТВИЕ ХЛОРОПРЕНА (2-ХЛОРБ> ГАДИЕПА 1.3) 
НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Биохимические изменения крови у рабочих при хроническом 
воздействии хлоропрена

Сообщение 6 - о е }

Хлоропреновый каучук приобрел большое промышленное значение, 
однако его действие на организм ю настоящего времени изучено крайне 
недостаточно. Имеющиеся работы (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10] большей ча 
стБю носят экспериментальный характер. Что же касается клинических 
исследований, то они настолько немногочисленны (Волькович [II. 12]. 
Найстрем [13]), что на их основании делать серьезные выводы почти не
возможно.

В. М. Авакян. Е. И. Гаспарян [22]. И. О. Аветисян [23] в др. привели 
клиническое обе. и՛ човаппе рабочих хлоропреновых цехов завода нм. С. М 
Кирова, установив у них целый ряд отклонений от нормы. Но на основа
нии этих ияных раскрыть механизм действия хлоропрена на организм 
также не прсдстаклясчся возможным.

Изучение токсикологии хлоропрена и изыскание путей профилактики 
и лечения этого токсикоза имеет немаловажное значение, особенно в све
те решений Майского пленума ПК КПСС, согласно которому в 1965 г 
производство важнейших химических продуктов возрастает к 2 -3 раза, 
л синтетического каучука в 3—4 раза.

Известно, что тля устранения промышленной интоксикации суще
ственное значение имеет выяснение механизма действия промышленно
го яда на биохимические процессы в организме. Изучение токсических 
свойств хлоропрена представляет значительный интерес также в связи 
с широким внедрением его в различные отрасли народного хозяйства.

На производстве хлоропренового каучука, помимо хлороирека, 
определенное токсическое действие на организм рабочих оказывают 
также моновинилацстилен. дивянилацетилен. дихлориды, а также неко
торые циклические димеры хлоропрена.

Более десяти лет изучая действие хлоропрена на организм челове
ка и животных, мы накопили большой фактический материал, который 
дает нам право сделать определенные выводы о некоторых сторонах 
действия хлоропрена на организм и наметить ряд эффективных мер 
профилактики этого промышленного токсикоза. Паши выводы основы



28 В. Г. Мхитарян

ваются нс только на результатах обследования рабочих хлоропреновых 
цехов завода ч.м. Кирова, но и на данных большого экспериментального 
материала [14, 15. 16. 17, 18. 19]. Полученные данные пролили свет на 
полагаемый механизм действия хлоропрена на организм: они совпали 
с наблюдениями на людях, занятых на производстве хлоропренового 
каучука и создали ряд предпосылок для объяснения тех патологических 
явлений, которые встречаются у рабочих этих цехов.

В одной из наших работ [15] указывалось, что у рабочих хлоропре
новых цехов имеется заметное снижение количества аскорбиновой кис
лоты крови, приводящее в дальнейшем к токсическому ■ С ՝-> гипиизн 
Та ми позу.

Установить нагрузочную дозу аскорбиновой кислоты \ них мы нс 
смогли даже при назначении больших доз аскорбиновой кислоты. Это 
вынудило нас более подробно изучить действие хлоропрена на обмен 
аскорбиновой кислоты у экспериментальных животных. Оказалось, что 
хлоропрен вызывает снижение количества аскорбиновой кислоты в кро
ви и в ряде органов. Наибольшее снижение аскорбиновой кислоты наблю
далось н печени и в надпочечниках. Это позволяет заключить, что под 
действием хлоропрена в организме усиливается окисление ряда легко 
окисляющихся веществ. Наши данные согласуются с данными Флейш и 
Голдстон [20], наблюдавшими окисление сульфгидрильных групи под 
действием хлоропрена. В дальнейшем нами на ряде новых объектов бы- 
Ю показано понижение активности ряда тиоловых ферментов (аденоз- 

интрифосфатазной. холинэстеразной, ксантиноксидазной (17]. квелой и 
щелочной фосфатазы) и г. д.

.Амперометрическое титрование также показало понижение сульф
гидрильных групп в крови, печени, почках, мозгу и селезенке у опыт
ных крыс.

В настоящей работе представлены данные, которые получены нами 
в период 1950—1952 гг. при обследовании рабочих хлоропреновых це
хов (I 10. 30—30а и I II) завода им. Кирова. Обследование рабочих 
производилось в основном в поликлинических условиях и Частично н 
условиях стационара.

Всего было обследовано 110 чел., из коих 81 чел. из основной хло
ропреновой группы. Помимо них были обследованы также рабочие 
смежных цехов, которые по характеру работы не имели контакта с хло 
ропреном. Их показатели частично служили для нас контролем. Рабо 
чие хлоропреновой группы были молодого и среднего возраста; по не 
хам распределялись следующим образом: цех I 10 30 чел., цех 30
30а — 33 чел. и цех 1 — 11—18 чел.

Среди обследованных были со стажем работы свыше 10 лет — 28 
чел., с а до 10 лет — 20 чел. и до 5 лет — 33 чел.

В работе приведены данные биохимических сдвигов крови у рабо
чих хлоропреновой группы. Большая часть их статистически обработаны 
и достоверны. При обследовании рабочих определялось количество 
хлорилов, кальция, глюкозы, холестерина, глютатиона. резервной тс-
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лочностн. белка, а также активность каталазы и угольной ангидразы. 
Помимо перечисленных анализов у этой группы рабочих изм. р.члось 
также кровяное давление и определялось время свертывания крови. На 
основании наших данных мы пришли к выводу, что у этой группы рабо
чих имеется выраженная гипотония и повышенное свертывание крови, 
что совпадает с литературными данными.

Изменения количества ионов кальция и хлоридов в сыворотке кро
ви у рабочих хлоропреновых цехов. Согласно литературным данным пол 
действием хлоропрена в крови у подопытных животных увеличивается 
количество кальция. О том. какие количественные изменения происходят 
с хлоридами крови в доступной нам литературе мы не нашли никаких 
сведений. Хлоропрен, как известно, относится к хлорорганическим соеди
нениям, поэтому было не безынтересно проследить за его действием на 
хлорный обмен, полагая при этом, что по полученным данным можно бу
дет судить не только о его действии, но и иметь некоторое представление 
<։ его превращениях в самом организме.

Содержание хлоридов определялось по Фолину, а ионы кальция по 
Де-Варду.

Наши исследования производились на рабочих хлоропреновых це
хов с учетом всех основных профессий. Из цеха 1-10 были обследованы 
чистильщики и выгрузчики, из цеха 30—30а - аппаратчики и из цеха 
1 — 11 — вальцовщики и упаковщики.

Полученные данные приведены в табл. 1, где помимо количества 
кальция и хлоридов имеются данные также о хлористом натрии, полу
ченные путем пересчета хлоридов.

Как показывают наши исследования, содержание кальция и хлори
дов заметно повышено у рабочих хлоропреновых цехов. Повышенный 
уровень ионов кальция наблюдали Эттинген и сотрудники под действи
ем хлоропрена в крови у животных. Как видно из табл. 1, количество 
кальция колеблется в широких пределах, достигая в отдельных случаях 
16.2 мг%. В среднем количество кальция у этой группы рабочих со
ставляет 12,8 мг% и ио сравнению с нормой повышено. Из той же та
блицы видно, что количество хлоридов в сыворотке рабочих цеха 1 —10 
колеблется на высоких уровнях, достигая в отдельных случаях 
468 мг% и в среднем составляет 419 мг%. У этой группы рабочих в сы
воротке крови количество хлоридов наиболее высокое. В связи с тем, 
что степень интоксикации рабочих зависит не только от цеха, где они 
работают, но и от профессии, то эю было учтено в наших исследовани
ях. Данные, о содержании кальция и хлоридов в зависимости от профес
сии приведены в табл. 2, из которой видно, что количество хлоридов у 
выгрузчиков, по сравнению с другими профессиями более высокое, и 
составляет в среднем 431 мг%.

‘ ледующая группа обследованных рабочих принадлежала цеху 
-30—30а. Из этого цеха было обследовано 33 чел., из них 30 чел. — ап- 
ларатчики.



Таблица I
('.полна 4 ыблппа среднего содержании и кропи хлоридовн калъика у рабочих хлоропреновых цехов

Нех 1-10 Нех 30-30* цех 1 — 11

КОД 11400 но 
хлоридов 
п мг*4

количес»но

П Й1 -Д,

колнчсн'но 
Са и мГ

количество 
ХЛОрИ.'ЮИ 

11 иг’՛,,

количество
ХаС1

1» мг*/»

юлнчсстпо 
Са и мН/,

количество 
хлоридов 

и и։*'.

количсспю 
КаС1

II МГ*/,

кодичестно 
Са п м!*/ п

м....................... .... 119,3 090.6 12,8 409.6 675.2 12.7 407,7 670.5 12.3

Пр еле ди 
колебании • • • 373—108 010 771 8.0-16.2 348 468 573-772 7.80-10,3 ЗМ-4’>(1 О00֊ КО7 8.8 13.6

. ................................ 22 Л 37.6 । 1,97 •25.4 с 43.5 х1.55 ±29.3 ±49.2 ±1.77

ш |.М1 .... • 3.04 0.86 0,57 4.4 £7.0 0.36 х 0.7 • 11.6 1.0,62
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Как ВИДНО ИЗ 1йбл. I. количество хлоридов в сыворотка крови этой 
группы рабочих колеблется в пределах 348 -168 хи и в сред 
нем составляет 409,6 мгС. а при пересчете на хлористый натрий 
675 мг%. Согласно этим данным количество хлора в крови у рабочих 
цеха 30֊ -30а также повышено. У этой группы рабочих количество каль
ция колеблется от 7,68 до 16.3 мг% и в среднем составляет 
12.7 мг%, чти говорит о его повышении. Из хлоропреновой группы были 
обследованы также рабочие цеха I II. где контакт рабочих с моно- 
мегром хлоропрена сравнительно меньше, ибо здесь рабочие имеют де
ло с готовым продутом—полимером хлоропрена. Из этого цеха было 
обследовано всего 18 чел., из коих было 5 женщин. По профессии они 
распределялись следующим образом: вальцовщики 13 чел.; упаков
щики— 4 чел; электрики — 1 чел. Как видно из габл. I. количество 
хлора у этой группы рабочих составляет 407,7 мг%. 1. е. больше чем в 
норме. Определенное повышение наблюдается и «в отношении кальция.

Г а б л и н а 2

Профессия Цел

Количество 
обследован

ных рабо
чих

Кол и честно п мг'

хлориды МаС1 Са

Аппаратчики 30-30.1 30 412.2 070.3 12.87

Чистильщики 1-10 18 114.2 682.2 12.89

Выгрузчики 1-10 8 431.0 710.4

Взльцонщики 1 II 13 408.0 670.0 12.3

■Упаковщики 1-11 4 411.2 677.0

Таким образом, в сыворотке крови рабочих хлоропреновой группы 
завода им. Кирова количество хлоридов и кальция по сравнению с нор
мой повышено. Из этой группы рабочих у выгрузчиков цеха I 10 коли
чество хлора по сравнению с другими профессиями наиболее высокое.

Количественные изменения глюгатиона и резервной щелочности. Из
вестно. что нарушение кислотно-щелочного равновесия крови отражает
ся на течении окислительных процессов г. организме, и СДВИГИ В сторону 
ацидоза или алкалоза приводят к отчетливым изменениям восстаиов 
ленной и окисленной форм глютатиона. В связи с этим мы, наряду с 
гл ютат ионом. определяли также резервную щелочное.ь крови. Содержа 
ние глютатиона кровц; определялось йодометрическим методом Вудвор
да И Фрея, а резервная щелочность крови волюметрическим методом н 
аппарате Ван-Слайка. Эти определения производились нс только у ра
бочих хлоропреновой группы, ио и у рабочих смежных цехов, а также 
и у практически здоровых людей.



32 В. Г Мхи гарям

Нормальным содержанием мы считали: для общего глютатиона 
34—45 мг%. восстановленного глютатиона 20—30 мг% и окисленного 
глютатиона 2—10 мг%. Нормой для щелочного резерва считали 55— 
60 об : . Как видно из наших данных, общин глютатион крови у рабо
чих хлоропреновой группы остается почти без изменений и достигает в 
крови у рабочих; цеха 30—30а— 44,2 мг%. Цеха 1 —10 42.5 мг% и
цеха 1 — 11 —38.5 мг%. Как видно из данных таблиц, имеется опреде
ленное увеличение количества окисленного глютатиона в крови у рабо
чих цеха 1 — 10 и 30—30а, что же касается рабочих цеха I 11. то, как 
видно из табл. 3, количество окисленной формы глютатиона у них нахо
дится н пределах нормы.

Как показывают данные табл. 3, количество общего глютатиона в 
крови у рабочих цеха 1 10 колеблется от 30,9 до 59.0 мг% и в среднем 
составляет 42.5 мг%. что же касается его окисленной формы, то, как 
видно из той же таблицы, количество окисленного глютатиона за исклю
чением одного случая или близко к верхней границе нормы, или превы
шает его количество более чем в два раза, досгигая в отдельных слу 
чаях до 30 мг%, и в среднем составляет 14,3 мг7о- Что касается восста
новленного глютатиона, то его количество колеблется в пределах от 
'8,4 до 38,0 мг'՜;!) и в среднем составляет 28,1 мг%. Как видно из 
этих данных, количество восстановленного глютатиона находится в пре
делах нормы. Величина резервной щелочности у этой группы рабочих 
колеблется от 19,4 до 58,6 об% и в среднем составляет 46.0 об%. Эти 
данные говорят в пользу сдвига кислотно-щелочного равновесия в кис
лую сторону. Любопытно, что наши данные о количественных измене 
ниях глютатиона почти полностью совладают с данными Глинка-Черно- 
руцкой, согласно которой общий глютатион крови остается почти без 
изменения при экспериментальном алкалозе или ацидозе, но изменяет
ся соотношение между окисленной и восстановленной формой, причем 
алкалоз приводит к увеличению восстановленной формы глютатиона, а 
ацидоз, наоборот, к увеличению сто окисленной формы.

По нашим наблюдениям, при хлоропреновой интоксикации сдвиг 
кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза приводит, в свою 
очередь, также к увеличению окисленной формы глютатиона.

В наших исследованиях мы находили стойкое нарушение соотноше
ния между восстановленной и окисленной формами глютатиона в сто
рону повышения окисленного глютатиона, что может служит։, показате
лем нарушения нормальных окислительно-восстановительных процессов 
в организме при хлоропреновой интоксикации.

При обследовании рабочих цеха 1 —10 было обращено также вни
мание на профессию рабочих.

Из 32 обследованных 19 чел. — чистильщики. 8 выгрузчики.
Как показывают данные табл. 4. количество общего глютатиона н 

крови как у выгрузчиков, так и у чистильщиков находится в пределах 
нормы ц составляет у первых 47,89 мг%, а у вторых 43,4 мг%, что же
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Т а б л и ц а ֊1

_  ~__ ' ' ֊ <-- '-377 . ■— —тг՜

Профессия Цех
Количество 
обследован

ных

Резервная 
щелочность

Глютатнон в мг%

Общин окислен
ный

посста
новясн-

НЫЙ

Аппаратчики • • 30 30а 30 48.1 44.92 16.41 28.50

Чистильщики 1-10 19 17.89 43.37 15.66 27.71

Вы грузчики 1-10 8 43.4 47.63 16.4 31.2

Вальцовщики ■ 1—11 14 55.0 38.25 к. 04 30.2

Упаковщики ■ • • 1-11 4 59.8 41.01 10.06 30.95

касается окисленного глютатиона, го его количество резко повышено 
как у чистильщиков, так и у выгрузчиков, причем у последних его ко
личество достигает 16.-1 мг%. Количество восстановленного глютатиона 
у обеих групп остается почти без перемен. О том. что у рабочих цеха 
I 10 в крови имеется определенное смещение в сторону повышения 
окисленной форм։.։ глютатиона говорят также соотношение между вос
становленным к окисленным глютагионом. Как извеслю, этот коэффи
циент в норме бывает равным 0,1. тогда как согласно нашим определе
ниям он у этой группы рабочих равняется 0.51.

Подобная картина наблюдается и в отношении резервной щелоч
ности. Как явствует из табл. 4, количество щелочного резерва особенно 
понижено у выгрузчиков и доходит до 13.0 <>б%. Сопоставляя эти дан
ные, мы видим, что имеется закономерность между снижением резерв 
ной щелочности и увеличением окисленного :лютатиона.

Что касается окисленной формы глютатиона, то, как видно из при 
веденных таблиц, имеется определенное увеличение «*п>  окисленной фор 
мы у рабочих цеха 1—1(1 и 30—30а'

* Что касается данных, которые были получены у рабочих цеха 1—11. го как 
нндно из табл- 3, количество окисленной формы глютатиона находится ։՛ пре
делах нормы.

Активность каталазы и угольной ангидразы крови у рабочих хлоро
преновых цехов. Большое участие в регуляции кислотно-щелочных взаи
моотношений принимают также дыхательные ферменты. Наиболее про
стым и доступным методом для изучения кислотно-щелочных взанмобт 
ношении в организме помимо определения резервной щелочности плаз
мы. глютатиона. хлорпсктического показателя крови и гитруемых кис
лот мочи является также определение карбоангидразной активности 
крови. Следует отметит։., что негазовый ацидоз характеризуется пони
жением резервной щелочности крови и понижением активности угольной 
ангидразы.

Каталаза в крови определялась по методу Баха и Зубковой, а уголь
ная ангидраза по Бринкман Крепсу. За норму мы считали каталазное
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Т а б л и ц а 5

Цех 1 10 11 е х 30 30а Ц е X 1-11

каталазная 
активность

угольная 
ангидраза

каталазная 
активность

угольная 
ангид
раза

каталазная 
активность

угольная 
ангидраза

м - . . . . 15.35 1.65 15.74 1.73 16.0 1.77

Пределы 
колебания 10.2-18.9 0.9 2.1 8.17 18.53 1,08 2.1 11.4-19,3 1.13-2.37

а 2.43 0.38 -2.31 0.34 ?.67 0.372

пнМ) • ■ • ±0.14 0.07 ±0.39 0.06 ±0.63 0.093

число в пределах 14 19 единиц, а активность у сольной ангидразы 2,0 
2.5 условных единиц. Как видно ил табл. 5, каталазный показатель кро
ки у рабочих цеха I 10 колеблется от 10,2 ю 18,9 единиц и в среднем 
составляет 15.3-единиц Средн обследованных /того цеха каталазное 
число оказалось пониженным у 10 ч<л.. что составляет 33%, а в пределах 
Нормы у 21 чел. пли 67%. Случаев выше нормы мы не наблюдали.

Следует отметить, что особых отклонений в показателях каталазы 
как у чистильщиков, так и у выгрузчиков нам не удалось выявить. Из 
габл. 6 видно, что каталазный показатель у чистильщиков по сравнению 
с выгрузчиками ниже и составляет в среднем 1-1.93. однако каталазный 
показатель как у первых, тик и \ вторых находится в пределах нормы.

Отклонения катала люго показателя крови от нормы мы не обнару
жили также у рабочих цеха 30 30а и I II.

У 34 обследованных рабочих из цеха 30—30а только у шести ката
лазным показатель оказался ниже нормы, что составляет 18" . У боль- 
шинемва рабочих этого цеха каталазный показатель находился в преде
лах Йормы (не были Гн. 1ыин.\ амплитуд колебаний) н составлял 15.7 
единиц.

Средн обследованных рабочих цеха I 11 было 5 женщин, у ко
торых каталазный показатель был понижен, особенно резко у двух. Здесь 
также по удалось нам выявить особых отклонении от нормы в зависимости 
от профессии.

Как у вальцовщиков, так и у упаковщиков каталазный показатель 
находится в пределах нормы и в среднем составляет у вальцовщиков 
15,15 ед.., у упаковщиков 14,85 ед.

Наши данные о каталазе крови рабочих хлоропреновой группы рас
ходятся с некоторыми литературными данными.

Так. например, по данным С. В. Никогосяп [21] иод действием боль
ших доз хлоропрена у подопытных животных снижается каталазный по
казатель. Такое расхождение в действии хлоропрена на каталазу крови 
возможно было обусловлено гем, что она производила затравку живот
ных большими дозами хлоропрена.
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По данным в. г. Велькович 111], у обследованных работниц обувной 
промышленности, имевших дело с хлоропреновым латексом, среднее ка
талазное число равно 14.8 единиц, что сам автор считает нормой. Одна 
ко автор почему-то при подытоживании своих данных заключает, что 
имеется некоторый сдвиг и Сторону понижения как каталазного числа, 
так н каталазного индекса.

В целях уточнения этого положения и для достоверности наших вы 
волов о действии хлоропрена на каталазную активность, мы также про
извели пересчет на каталазный индекс.

Необходимость пересчета на каталазный индекс диктовалась также 
рем. что при исследовании каталазы крови важно учитывать не только 
общее содержание каталазы (каталазное число), но и каталазны։։ ин
декс (1<1).

Как показывают наши немногочисленные вычисления (в связи с от
сутствием данных о количестве эритроцитов), каталазный индекс тоже 
находится в пределах нормы. Таким образом, по нашим данным, у обсле
дованных рабочих хлоропреновой группы и крови как каталазное число, 
гак и каталазный индекс находятся и пределах нормы.

Параллельно с каталазой кроки у этих рабочих определялась также 
и угольная ангидраза.

Согласно литературным данным она снижается при различных ин
токсикациях, и по изменению активности угольной ангидразы можно су
дить о степени интоксикации организма.

Поскольку угольная ангидраза имеет большую роль в регуляции 
кислотно-шел очного равновесия, мы полагали, что по данным угольной 
ангидразы представится возможность объяснить механизм сдвига кис- 
лог.чо-щеличн ио равновесия в сторону ацидоза, который имеет место в 
организме при хлоропреновой интоксикации. Наконец, резкое снижение 
активноеН1 угольной ангидразы до предельно низких цифр указывало 
бы нам на нарушение о)сиСлительн<>вОССтаноннтельиых процессов н на 
механизм возникшего ацидоза.

Как видно из табл. 5. у рабочих цеха 1 —10 активность уч ильной ан
гидразы колеблется в широких пределах от 0.9—2.1 и н среднем состав
ляет 1.65 ед.

Среди обследованных рабочих >тою цеха угольная ангидраза ока- 
и-лаеь пониженной у 17 чел., что составляет 58,6%.

Изменения в активности угольной! ангидразы у' этой группы рабочих 
выражены не сильно и по сравнению с нормой она понижена лиш-. 
на 18%.

По сравнению с другими цехами наибольшее снижение угольной ан
гидразы крови наблюдается у рабочих цеха I —10; что касается рабоч : 
цеха 30—30а. то у них активность угольной ангидразы колеблется от 
1.08 2,1 единиц и в среднем составляет 1,8.

Из этой группы рабочих у 16 лиц она была пониженной, а у 14 че
ловек в пределах нормы.
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Таблиц а 6

Профессия Цех Количество 
обследований

Каталазная 
активность

У голы», а и 
а ш и я ра за

Аппаратчики • • 30- 30а 29 15.75 1.73
Чистильщики • • 1-10 20 14.93 1.63

Выгрузчики • • • 1—10 8 16.56 1.76

Вальцовщики • • 1—11 13 15.15 1.80

Упаковщики • • • 1 — 11 4 14.85 1.68

Таким образом, у рабочих цеха 30—30а угольная ангидраза крови 
понижена примерно на 10%.

Пониженной оказалась угольная ангидраза крови и у рабочих цеха 
1—11, и из 16 обследованных у 9 лиц она была ниже нормы.

В среднем активность угольной ангидразы крови у этой группы ра
бочих была равна 1,77 и по сравнению с нормой понижена на 10—12%.

В табл. 6 приведены данные об активности угольной ангидразы и 
зависимости от профессии.

Как видно из -лих данных, наибольшее снижение угольной ангидра
зы имеется у чистильщиков; ее активность у них составляет в среднем 
1.63 ед. и по сравнению с нормой понижена на 20%. Заметное сниже
ние ее активности имеется и у упаковщиков цеха 1 II. Это снижение 
возможно следовало бы объяснить не только действием хлоропрена на 
организм рабочих, ио и гем. что все они принадлежат женскому полу, 
который более чувствителен к хлоропрену.

В ы н о д ы

I. У рабочих хлоропреновой группы (цехи 1 — 10. 30 30а и I —11) 
в крови количество кальция и хлора заметно повышено. Так. у рабочих 
цеха 1 10 хлориды в сыворотке составляют в среднем 419 мг%, а каль
ций 12,8 мг%. Почти на таком же уровне находятся их количества в 
крови рабочих цеха 30—30а и 1 — 11.

2. Количество общее»» глюгатиона у них в крови находится в пре
делах нормы. Что касается окисленной <|юрмы глютат.иоиа. то его коли
чество особенно сильно повышено у чистильщиков и выгрузчиков цеха 
1 10. Количество окисленного глюгатиона повышено также у рабочих 
цеха 30—30а и находится в пределах нормы у рабочих цеха 1 11.

3. Имеется сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза 
(цех I —10 и 30—30а). Резервная щелочность крови понижена как у ра
бочих цеха 1 10. так и 30 30а. У аппаратчиков этого цеха резервная 
щелочность составляет 13.1 об%, у рабочих цеха 1 — 11 они находится г. 
пределах нормы и составляет 55.0—59,8 об1 .
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4. Каталазная активность крови и каталазный индекс находятся 
в пределах нормы.

5. Активность угольной ангидразы крови понижена в зависимости 
от цеха и профессии на 10 20%. Значительна сильнее она понижена у 
чистильщиков.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института

Поступило 10 VIII 1956 г-

՛!.. '!•. 1ГЫФЦ|‘К1й.+ՂՈՐ11ՊՐԵՆԻ а!Г1-Ь8111Ф:М11’Ъ1: ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
II. մ ф ո ւի и ւ ւ1'

'^‘հ՚՚Ղ ՛”? 1"՚"""՚,ի11‘՚՚ն մե\՝ մենբ նպա>/ւակ ենբ անեցել պարզերս. բլո • 
րոպբենի տզզեցութլունր բլորոպբ 1Հէ.ալին կաուչուկի տրղ լո ւնարեր», թլան մեջ 
աշխատող բան վ ո րնե բ ի որղանիզմի վրա:

Ալդ նպատակով ա սոէՅեասիրվե լ է Կիրովի անվան ղործարանի րլորոպրե- 
նալին ցեխերում աշխատող ( 1 10, 30 -ՅՕա և 1-11) բանվորների ուր յան
րլորիդհերի, կալցիում ի, ղլ լա .տատիոնի ե հիէՈէտլին ռեզերվի բանակներ)։:

Սեր հետազոտությունները ցույց են ավել
I. Արրսն բ/ո րիդնե րի ե կալցիում ի ո լա յակի բարձրացում։ Ալ։։պ եռ • որի' 

նակ, I 10 ցեխում աշխտւոող բանվորների արյան շիճուկ.» մ բ/որիզների 
րանակր կազմս.մ է 410 ԺՀ'Աէ, իսկ կայցի,.ւմինր 12,8 ւ1’(|« / Գրեթե նալնանւ) ան 
թվեր ենբ ստացել 30 ՅՕա հ 1 11 ցեխում աշխատող բանվորներ ի
մ ոաՏ

2. Սրանց ար լան մեջ րնդհանա ր զլա աաէոիււն բան ակր զրեթե նորմալ Հ՜ . ե ււ։ն'էւա) ե մ աա բարձր Լ . նորմայի համ եմ աաա թ յամր, ոբսիդացած .ւր։ւ- 
տատիոնի բա'հակր։ Լե  րջինիռ բան ակր ասանձնասւևււ բարձր Լ 1 10 ցեի,ե՝*
բում այիւատոցների մոտ:

3. I -10 ե 30 ՅՕա ցհիւհրու.) աջիւատող բանվորների մո։ո նկատվում 
I. որոշակի ացիդռզ ։ Սրանց արրսն վէէ՚եալին ..ե դերվր իջած Հ՜ ե ա յդ իջեցա մր 
ւաէանձնապե.. նկաւոե/ի է 1 10 ցեխում աշխատող ապարատչիկների մոտ,
որոնց հիէ11ւային ոեդերվր կազմում ի 43,1 ծավ. '՚ (|.։

Սրրռն հիէէհուլին ոեդերւքր 1 II ցեխում աշխէԱէՈՈդ բանվորների .(ոա 
.րււնվէէւմ Հ նորմո՛ լի .ւահծ աննե րո, մ ե կազմում Հ 33,0 —50 >Տ ծավ. ®'։|ք

/. Ս.ր լան կաատլազէէ. լի ակտիվո, թ լո ,նր ե 1ր>.տ արս զա լին ինզեբււր դրտ- 
նվոէմ են նորմայի ռտհմաններում։

'*՝  կ՚՚՚րբււանհիզ բազի ակտիվ,» թ յո ,նր րնդհանա ր տոմամր իջածՀ ‘[երոհիշյալ ցեիւերռւ մ աշխատող բանվորների մոտ ե ալդ. ի^հցա մր կազ֊ 
մոլ,! !; 10 |3" Կ: եարբոսՀոհիզրազի ակտիվության իջեցա.,0. զզալի չաւիով 
կախված Լ թե բանվորների պրոֆե ..իա լից թե ալն ցեխից, որտեղ նրան բ 
այիւատս, մ են։
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I.. Ա ՂՈհԿԱՕՏԱՆ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՃԵՅՎԱԵ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՇԱՐ֊Ի ԿՐԿՆԱԿԻ ՄԻՋԴՄԱՅԻՆ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՈԻ1ՈՈԿՈ.Ա11ԻՐ11ԻՐՀԱ1ԻՆՐ,

('ադմաթիվ ա ա՚ւ ՚1եա՚՛ իր՛" թ ր՚՚ննե ր . մեզ մոտ ե արտասահմանում, 
են տվել, որ եգիպտացորենի ա հացահատիկային աղ կա րոէԱ ըաների 
րեր "սրտերը միմլանցից տարրեբվ՚սմ են ոչ միայն մ" բէի ո լո դ ի ական, 
բիոքիմիա կան Հատկ՚ոնիչնե րով 1

յյ,,> 11/
Ս/ար֊ 
ա/լե

Փորէւերր պարզել են, որ եզիպւոաէ/որհնի տարրեր տիպերը, սսրոլին, 
ատամնւսձե, կարծր ե սլալթոդ, սննդտլին նլտ թերի պա րսւնակ՚ս թ լամ ր 
տարրերվսւմ են միմլանըիք (Պհրուա^էսկի, կնրսզինիչև ե ւորիչ,), ըստ որում 
միալն կւսրծր ե պալթոդ ս՚իպերին պատկանոզ սորտերի հա՚ոիկներամ Հ 
հարոնարևրւթէլ սպիտակուց ի համեմատաբար մեծ քանակ ( II,Տ ե 14, (>՛' , ւ>՚>֊
րսյին սորէոերը ՛։ պի տակո ր դ ավելի քիչ են պտ բանակում, բալդ աչքի են 
րնկնւսմ ճարպի ե սսլտլի մեծ քանակով/ ^>էդ ւոեսւսկետիւյ ւոսւրրերվամ ե՛ս 
նաև եդիպսէտւբէրե՚ւ՚ի տարրեր տիպի հիբրիդները հասարակ միհդծ ալին. կրրկ' 
նակի միջդծա{ին , ս։։րտադծ >սլին , հիբրիդալին սլո սր՚ւլլ՚սըիաներր ե աղն:

Հլա սիս-11 սևթակտն սևլեկցիոն կալս՚նամ, ինչպես նաև երտոնոգտրի ե 
,1,րոզ1ււս. ՜էենս՚կե տե ր՚ււ մ կատարված ւիււբձևբբ ցուլդ են տվեք, որ մի £,սքք 
կրկնակի միջդծ ա ւին հիբրիդներ և հիրրիդալին ՛դո պադ լա ց իսէնև ր' ""լալի պտ- 
րւոնակութ/ս՚մր ւլեբազանցտմ են Կրասնոդտբի երկրամասի տեղական սոր֊ 
ս՛երին (ե րս՚մե ր )է

կարանի "ևլեկցի՚՚ն կալս՚ն՚՚ւմ ՚սշի՛աս՚տնքներ են կատ՛սրվում բերքաաա 
միաժաման՚ոկ սպիտակ՚ււցի, սսլտլի համեմատաբար մեծ քանակներ պարս՛֊ 
նակոդ հիբրիդների ս՚ո՚սցման սւդդ՚ո թլամր:

Բիոքիմ ի ական հե՛սադոսսս.թլսւնները մեծ նչանակութլուն ունեն ս՚ս՚ր- 
, րեր հիրրիդներից ստացված քերքի քանակական և որակական դնահաս՚մս՚*1՛ 
դործ ո՛ մ է

կ՝ևնե տ իկական և աղ հս՚րցերի ՚դ ա րդ ա բ՚սնմ ան հե Աէ մ ի ա ժ ամ անակ մ ենք 
նպատակ ենք Ո՚նեցել նաե ասաւՈւաււիրել եգիպտացորենի մի չարք կբկնա-
կի միջդծ ալին հիբրիդների քիմիական կազմը, է,տանդ.արա ’/,/'/* 42-ի 
մ ատա.թ լամր։

!) է.սա.1Ուա սիր ութ լուննե րր բաժանվում են երկ՚՚ւ հիէէեական մասի, 
տացորենի կրկնակի միջզծտլին հիրրիդների հատիկների քիմիական

համ!.֊

ե>1Ւսէ' 
կադ՚քի

որոչամր, քրոմատէէդրա՚իիկ մեթոդով նալն հիբրիդ ալին բա. լսեր ի հատիկնե - 
րի ամինոթթվս՛ լին կազմի որոշումը:Ե<)|ւԱ|ԱԱԱ<]Ո|ւևն|ւ կ|էկ(ւակի մ'|։ջ<յծւսյ|ւն 1։|ւթ|փ'յ1։Ե|»[ւ !ւասփկնե|փ |»|ւ- ւքխսկահ կսւ<լւք|ւ ուսւս ւ1'նւսս|։]1ււ։.|>յււ« մը: Եգիպտացորենի կրկնակի մ ի ջդծ ալին 
հիրրիդնե րի ստանդարտ */,/'/* 42-ի քիմիական կազմի համեմատական
ա սա Անասիրտ թ լան համար վերցվել են ալն կրկնակի միշզծալին հիբրիդնե-
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ներր, որոնք իրենց րերքաս/վ/ս թլամբ աչքի են րնկել /£/57 և 11)58 fJfJ֊: 
/'ու լսերն աճեցւքել են Հս/լկական 11111Ն '!• լոլղաւոնս/եսէո իք լան մինիսւււրա [Jլան 
Ե րկրսւղործավժ յան ին ս ս/ի tn /// in ի Փարաքարի Լ րսպե րի մ են տ ա / բաղս/լամ:

Համեմատական »ո սու ւքեւսսիրա ft լան տվլալներր բհրված հ՛հ աղ. 1-ումէ 
ինչպես երեում Լ աղ լուսակ I ի ւովլալնևր//էյ . եղիպ/ոացորենի կրկնակի միյ- 
էքծւոլին ■•իբրիղներն իրենց հատիկում եղած համ պրոտեինի ե հում ճարպե
րի (հում ճարպեր ասելու] հասկանա մ են ր Լ ի)ե բա լին կ րաորս»1րոի չոր 1/եա- 
Սո1,111) պտրս»նա1բէէ ի) լամ ր հիմնականում ղևրաղանցււլմ են աւոտնւրորտ */,/’/* 
42-ինէ 1:արձր բերքատու |*»|»_ X 88) • (2ե^Հ11Ս կրկնակի '•/'/’/’/'7/’ 
բանակով ղիքում է էէաս/նղտրսէին. սաէրսլն հ/է/մ պրոաեինի, ճարպերի ե րնղ- 
հանուր լա ծ եք ի քաքարների պարունակս/թլամր բարձր Հ նրանից’ ետ լեպի սի 
պտտկեր ենր տեսնում նաև 14'ՀՅՏ) <21* Ilf») կրկնակի միջ/լծս/լին Հիբ
րիդի մոտ: Ւր հատիկների ք՛ոլ] որակով/ ււտանղար/ոի համեմաս/ս/ի! լամ բ, 
ս/ոսէնձնտպեէ/ աչքի / րնկել (3D)(,I15). (135 23) կրկնակի հիրրիղր՛ *•/*/*
հատիկի մեջ օսլալի պարունակ///քմ լո/նր կազմում է f/f/.Ol" (), իսկ հում 
ուևինր 12,55°^/

!'իորիմիական կս/ղմի սւես ակե աիր լա վ ցո /ց անիչներ ս»նեն նաե t հ* l(3)K 
«.V (133^23). (CA 22 3Sjy (153 23) կրկնակի հիրրքպներր. որոնր
ոէ/ւանդսէրւո ՛/./՛/’ 42-ին զիջում են միալն րնղհանու ր լուծելի •աքարների 
տէ/կոսէէվ, իսկ մնացած հատկանիշներով րարձր են նրանցից։ ՌՓս l'ly) X 
(133^հ23) կր!/նակի միջղծալին հիրրիդր ^Zi^imijn/5/iyzn մ Լ '/./•/’ 42-ին միտքն 
իր հում ճարպե րի պարունակոլթլամր:

Աղյուսակ | 
կրկնակի յի^ծայիՆ հիքրիղւ/ևրի ^..փկնևրի

ք-իէքիռկ-է/Ն կ,^.(ի ^յլշ^-^կաՆ ո^լյնա^քՈ/թյ^նր

Հ1.րրՒղայի՛11 կոմրիՆա- 
ցիանևր

1էս.;1արձակ չոր հաաիկՆերի ք-իՅիակէՀ», 
կ^1մԸ օ.ոկոԱ1էԼրո.ք

հո
ւմ
 ո
/ր
ո-

Ա/
ևի
Ն

J
 tjhtj

 m
y 

ր
 '9M

\

,ուծԿի
ևր

(1 ՓՀՀՅՀՀՀ (155 Հ 23 «.24
(2K>K363XB38J (155՚23ր<>5..51 
lB‘l»,XHy«XI 155X23) '«.41 
(Cl’22 X 38 X ։ 155X23)^.65 
|39X 115 X 155 X 23( .66,04 
141 X38) X <29XH6) 63.18 
(IM>,X3^ • i29x 116) 63.38

’</'/• 42 64.56

11.40
10.87
10.28
11.23
12.55
11.92
11.26
10.66

5.43 
6.08 
5.45 
5,71 
5.13
6.12 
5.61 
4.94

3.54
3.33
3.5-1
3.37
4.07
4.09
4.07
3.74

Պետր է նշեր որ րիքէ քիմիական կաղմի / ա <] ա ղտ լն ց ո ւ ւյ ան իչնե ր ի էէ/եոա- 
կեւո/ւց եզիսրսացորենի կրկնակի միջղծալին Հիբրիդների աոավել/ս թլ/ոնր սաս/ն- 
դարտի համ եմ ատո/ ]] լամ ր ավելի ս/կնաոոլ Հ »լտոնում, երր էոոկ՚-սա լին քանակ- 
ներր վերսէՀա չւ]ո • մ ենք րացարձա!լ քա՚Կակնև րով, ա լսին րն' երր հա տ իկնե րա ւ1՚ 
պարանակվոդ ն/ու (<//։րն ւսրտսւհալւո/ս մ ենք րոտ հիբրիդների հատիկ՚սերի 
բացարձակ կշոի (UfQO հատիկի կ*ոի), կամ մեկ հեկտարից ստացված բերքի 
(աղ. աղ. 2 և 3 ]է երր պւ տ ոտիկ ն լո t fJ եր ի սլտ րունտկո t թ ր/ւնն արս/ահալտոււք 
երոք ր""» հատիկների բացարձակ կլսի, ապսւ կ/սխ/իսծ ալդ կ՝ոիք)- եէ/իսրոա-
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II. 7 յ .. с .. ... 4 2
1(ւ/{ւպւոտր/ո/։ենի I/ րէ/'ll nil/ /. մի9^ձույիՆ Հ /</•/< /'7՚</ /' /’ ՝ ““"[՛ 4'Հ< ՛է /' /' 4 /<'“ կ "՚ Ն 

Նյուք.1եր1ւ >7>'i/>itf Նւոկու (■!յուՆ/ւ' ար ււ՚սւ'ւ ա յւոված րւսցա/ո\,սկ /, անաl/'lillր ով

՝А/’г/' ՛է ,։,յին է/՚՚՚ք /՛/՛՝/■« - 
է/խււՆեր

իս
-h ilnijil/ 
..

i hunt 
մ՚ւէ 

կ»'\'
 ՛է
 "if' "1

 •/

’ < 1 • <
նակէքած սն՚էորսն/т )Ո/.ր

•>
 •
» 
/ 
UI ֊ ։

* ? հո
ւ.
 է
ք 

Տա
րպ

հր (ուՀւեքի 
2 и,/141 ր Ն էէ (է

'1Ф,Х38)Х 155X23՝ 224 143.9 25.5 12.2 7.9
2КЖ368ХВ38. z(155 23 
(ВФГХ38)Х(155Х23) 214 IIU.2 23.3 13.0 7.1

21.S 140.4 22,4 11.9 7.7
Г ГХ.22Х38» X (155 23. 232 1.50.0 26,0 13.2 7.Я
139Հ1551 (155 23 220 145.3 27,6 11.3 8.9
|44 X 38 J 29x1 l<>) 242 152.9 28.8 ւ 14.8 9.9
(ГФ.Х38);< (29XH6) 236 149.6 26.6 13.2 9.6

•/.Л/* 42 226 145.9 24.1 11.2 8.4
ւրւրենի կրկնակի ///’/< '• ի 1'ր ի'թ'ե ր ի " "’"՛է՛՛է{''" 1' />/«</ իա֊
կան ն քո I թ ե ր ի պ տ ր՚՚էնակա թ /ա՛հ ,ար ա ր եր m թ /и ւն ր ւիոիւվսւմ Էէ /Zp/«'//»«r 
րինտկ, եթե (4t^3sj (211 nth I. (\'Ф..у,38) (2!> Utt) կրկնակի միչ- 
'թային հիրրի՚/ներր (••••]- 2) հասւիկներւո ՛է եղաւք սոքա լի սրււրունտկա.թ  րււմ/• 

• hili են Hinn մ n տսւնւրս րա 42՝ իդ, ապա րալ/արձսւկ կրւու{ արտահայտե
ր՛! դեպքում դդսւ/իրւրեն դե րսւ դան դում են նրանէ H ի ղեպբհրամ րս՝
տարրիս մ / հակասակ պատկերի: it թե է ГФ 38/ 1 1й3у^23) կրէիր ակի միչ֊
՛թային Հիիիիդր հատիկն!» րամ պա րւոնսւկւիրրծ ււպալի քանտկւ՚վ ւէիսւրւ

'/„nil/ / ղի չում и ա սՀհ </ալոս ՝!J‘P 42՝ին, ասրս /чп դարձակ կրւրո) S»»/j»yA-
I'ti դհպբոլէ! ա ր/ in ու ր ր ե րո ւ թ րւ ւն ր մեծտնրրւմ է:

1Լ '/ I " ՚ " կ 3
եւ/ft it/uintif ••[! են/ւ 1//ւկՆւս //[• if իք ւ/ծ ս>/իՆ հիրրի r/Ների հ ч,шիք/Ներու.,է /• իւք իաէրսՆ 
Նյութերի պա /ւու՚էոււէ/ ։։, ի ;«<.Ն թ արւոտհքսյւովւսւէ /էս։;/ ՚ււր Ли> կ /-inti iitl/ն ե ր и '/

^Ււ՚է։ՒԴայ1։ն էրոքրինա- 
l/f"n1l h /1

1'11~
Կ 

II l) it ill/it 
lint l/in^lltllfinill 

)
 il

 ւրւկ
 ւիք

ITLI/ հ 1,1/4411/1 fi ՛/ աոսււր[աձ րւս//արЛи>1/ 
\n/t 11И1Гիէ/նհ/ini J t/m-uiutl/rfuiA ոնրն~ 

ւ/այթ/ւ Նյութերր t/֊ուք

3

,/uniJ
 In 

J"u
b

/Ill Л եյ/l 
/ in p ա րն ե ր

\ГФ.Х38) .(155 - 231 
2КЖ368 X В381X i 155X23 .

37.37 21.0 4.3 2.0 1.3
.38 93 25.5 4.2 2.4 1.3

(ВФ,хНу)Х 1 5x231 40.62 26.2 4.2 1.4
1СГ 22 38IX ■ 155 Չ J 36.69 23.7 4.1 2.1 1.2
l®> H5iX' 55X23 35.77 23.6 4.5 1,8 1.5
ill.<381 x.,29 116. 38.78 24,5 4.6 2,4 1.4
ii<l>;x38ix 2>XH6 40.12 25.4 1.5 2.2 1.6

•/./’/' 12 20. M 13.4 2.2 1.0 0.8
I'.i/յա mill/ 3-ը ւ/п՛ (I/ Է тш/իււ՝ / /ւ и էւոոնէրո/пп •/./■/' 12~ր ւ1՝եկ հեկտարիդ

աոաիվաձ հաաիկներա մ կաասւկւքած и!Ап/ ա/ին ն/ու թերի п/шրոէ ՚հակո։ (J/шմր 
է/քյսւ/իււրեն դիթււմ Է մեր in ни ւ Hinn ՚ւ իրաւ) կրկնակի մ ի ջ//<է ՛ո /ին ւիրրիւթւե րին:հ^|»ս|ււ։սսյ։ւ|ւհ1>|։ կրկնակի ւքիչպծային li իր |»|։qGbp]i ւասփկէ՚ւ1ւյփ մեջ 
։mfjiGnpp։|uij|։G կազմի որոնումը ր|1։ււ1'աա։ւզրս։ֆիկ մեթոդով: Եւ/իպտտւյորև- 
'է՛ի կրկնակի միչէ/ծւո/ին հիբրիդների հատիկներա մ ամինոթթաների կւողմր 
ուարղերււ համար- ՛հա /ն հիբրիք/ա (ին կո մ րինաւյիանե ր ր ենթ ա րէրթւ/ են րրո^ 
ւ) ատոէ/քոյ>!)>ի!յ անտ/ քո/ի:
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‘Սրոմատոդրա՚իիկ սւնա/իդներր կատարվել են Ս՝. Ա, Տ1ւր-հ>սրապեալու- 
ն ի դե կա վսւրո ։.թ tuuf րէ

II եր կողմից րրա) անւոդրաֆիկ մե իհւդր կիրաովևլ Լ ե ։լ իպ տա у ո րեն ի հա
տիկների ոպիրաարս ծե՚ի 'վ։րակցիսէլի նկսււոմամ ր, համա ծալն Ս.նտսնապւսհսւ 
կան ե անւոսնսւ րսւծ ական ։լ ի աահե at ա դո աական ինստիէոա տի կերերի աե իւն ո լո 
դիա լի ե րիորիմիալի րա4նա մ 1Г. 1Լ. ։Տ" ե ր-Ч ա ր ապե ա/ան ի ե Ա. 1Г . Օհանջան- 
լւսնի կողմից քլիրաովւա) ոիւեմուլի։ 1'նչւդհս հարսն ի Լ, վ ևրոհիշ լա լ ՛ի րակցիան 
պարա.նակամ Լ հաաիկների шдпнп ամինոթ թաներր, պո լիպեպէոի դնե րը, հավա֊ 
նարար, նաե դե ին սպիտակէ" դի ։1 ի ւիո չչր մասը ( Ս . /'. կնլադինիչև , ՛Լ, Լ. 
հրետովիչ ):

Գո լո ւ.թ լոմն անեէրւդ րր ո մ ա ա օդ րսէէի իկ ան ալի դի տարրեր վսւ ր ի ան տնե
րից 4 են ր •։դււէԱ11լործել ենք րր ոմս։ տ ո դ րա Տի իկ մեթոդր ի) դ թ ի վրա, "րր հնա֊ 
բավսրու թրոն Հ տալիս հեշտաթրսմր աարրև րելա. հետացս սւվսւծ պրեպարա 
տի d եջ պարունակված համարլա բոլոր util ին ս թ իք անե րր ե ա и պ ա րա դինր IԱշ|։ււսաա11 р|։ Ա և{>11դ|11|սւ1>.- Սպիրտային Լբստրակւււ սլա ա ր ա и ա ե լու հա-
if ար եդիպսւտ ցորենի հա nt իկնե ր ի ւսլրււ րից կշովել Լ 'հական դ ե էիր 'Л*
ք՚ոդվեւ Լ 00 տոկոսանոց (>0 մ լ սպիրտ {ЛА 20): Աքնէս հետե դրվել /; շրտ- 
։ին ր iiig'li ի ո ի վրա 70 —75 ջև րմ ա nut ի^անի տակ, մեկ I։ կես </ամ։

IIտսւցված սպիրսւալի՚էւ Լ րи արու՛րոր մի դիշեր ոաոցարանսւ մ պահելա ց 
'.եւոո ցենսւրտէիտ դվել Հ նս ut վ ։п4 դւի ց ւււնշաս։1։ լա. նպատակով, սրից հետո լարտ֊ 
րտնչրււր համտրից վե րլյվե / Լ 10 մլ, կոն դե ս։ րսւցվ ե լ Լ ե հասցվել Լ մինչև 
ւ1եկւ!լ-ի: Ստացված Էհ>ա տ րական աա դ ո րծ վե լ Լ լ՛ ր ս մ ա տ ո դ ր ս։ փ ի։ս լի ՝>ամս։ր: 
11սէկալ1ւ ալս էյրւտրակտի մեշ կարոդ են հանդես ւրւդ միէոլև ադատ ամինռ֊
թ թ աները, ի ոկ •մ ին ո թ {J անե րր, որոնր դւսնվոէ մ են պո յի պեպ ա իդն/է ր ի 
ձևով, հանդես են դսւյիս հիդր"լի՚{ից հետո՛ որի րնթ ։սց րա մ ս։ րլ 4 իա դա իքրոն- 
ներր ր։։։ քրսէլվա մ են։

>իդ{'"(իդի '""մուր ասացված իրոտրւսկւոներից ւիորձւոնււիքներտ մ վերցվեу 
ք; 10 մլ.. կոնցենտրացվե լ Լ հաւք in ր լա մինչև էրի՚ք դ ո լո ր ; ի tu'd ու {ր, որից հետո /т- 
րւււրանչլար վարձանս իք ի մեհ՛ ավելացվել Լ 5՝էւ։կան մլ 20 ա ո կ ո ։/ան ո ց I IC! ե 
սկդրւոմ դրվել է ջրալին րտդնիսի վրա (4 <!սւմ), ապա դլիցերինի րադ՚ւ իսի վրտ 
(If։ tf ամի, 120 ջե րմ տ inn իէՀսւ՚հի տակէ Սսւացված հիդ ր ո / ի ՚լ<" ւոնե ր ր չե դ ո .լաւ ց վե у 
են ՝Լա ակրս մ էրս իկսւտ րա մ (որպես կլանիչ օդւո ա դ ս րծ վ ե լ Լ ХяО11-/*Л ցենտրսւ
վադվել են ե նււլլնպևս оу աա դո րծ վե / րրոմասւււ դր ս։1րիալի U րպե
լուծիչ վերցվել է րութիլ սպիրտի ե լ>ադա[սաթթվի հաղեցսւծ լա ՝
ծ՚ուլթը -4 բա թի/ սպիրտ, I րադաիւաթթա , J <• ա ր հսւ բաբե րա. թ րսմր։

11րպեււ երևակիչ օդէոադոբծվել է 0,2 աոկոսսւնէէց "it ինհիդ րին ր, բուիքքւլ 
սպիրտի օրով հտդե ցտծ լուծա լթո ւ d ։

T' րոմnt ши դ րաՏի իկան թղթերի ե րկսր բո։ թ բոն բ էւ tjh յ Է 45 50 սմ' ըրւէմս։-
աււդրաէիիական կաներաւի մեծ ա. (J լան ր համtn պա ւոա и (и tit'll։

Ս՚իկրոսլիւդեոէոէ1 Լ րււուրակտներւ։ կաի!եդնելա ւլ հետո , րրու1 աաոդրա՚իիւռ 
կան [4դի) երր կսէմերալա մ կսւիււ/եւ են 4 անդամ։ Ս.ր։ դեպրւոմ, լա ծիչր 4 ան՝ 
դամ հոսել Է նրսրնէք միջոկ և նպսւււաել Լ տարրեր tu մ ին ո թիքաների լավ րաժտն- 
d անր: 11,լնւււ հետև թդթերր չորաւլվեչ են չորադնսդ ւ:լա՝1ա ր անա ։/ ե երևակվե ր 

ելու թի կէէւթեդւ>սւն չտփերր համապատասխանեցնելու նպատակով, րո֊ 
սէացված Լ րոտրւււկտներո։.էք 'հաիւաւդեււ որոշվել կ սպիրսւսւ/ու ծելի լւնդ;անւււ ր 
ադոար , որիդ հետո ւ1իս։լ'հ / ր։ւntրսւկւոները ենթարկվել են րրէէմատոդրավիկ



(հյ/ւպտսւյրւրեն/ւ մքւչ:/ ժ աչին հիբրիհ■ ք /'0քի մ• Ոէ1ւոէ1քնսւէվւրոլ/1յւոնր 45

ւոնւււչիդիէ Ա.էրոէ >էակ 4-ում բերված են ւոարրեր հիրրիզների կքստրակէոնեբա մ 
րնդ ւանւո ր ազոտի սլտրունակուի1 լան էով լայները, որոն ր արտահայտված են 
տււկոսնևրուք և հաշվված են րտրյարձակ չոր ն բո թերի մեօ:

//. էք յ Ո 1. ս ա կ 4
1ք իկրո-Կ յերրս /{։ մ և ի} >/1/ ։>վ ււրււշւքած ս պի րաա րո.ձ հ[1։ աւրւաի բանակը

1։ւյիււրոաէյ որենի հատիկների իր >օ »> յի՛!' կբստրակաոէ քք

>1“ անունը

։/պիր տ ալՈէ.ծ էր յի տ դո տի 
քւոՆէսկր էէ սւ էք ս» լր 
չոր Նյութի մեք 

Փոկէւ սո ւք

.V'./ աան։՛։ մնք։րր 
ս տան ։յ ար տի[յ՝ 
էոոկոււներոկ

1՜'^ 381X^55X23.
2\'«<36Տ*838 Հ| 155X23)

23) 
0’22X38 IX) 155X231

115 155 23
44 X38) X (29X116ւրփ^ՅՏյճ^ււծյ•Հ/</' 1?

0.51 
0,62 
0.53 
0.51
0.87 
0-67 
0.69 
0.67

76,1
92,5
79.1
76.1
129,9
100
102,9
100

ԱզրէԼէւակի էով րսլհե բիզ եբեօւմ Լ, որ սպիրտս։լու 3 ևչ ի բնզհանս։ ր սոր։֊ 
•"ի պսւրունակու թլամր հ իրրիդներր տարբերվում են միմչտնբիւլ: (39Հ115)*

I /.55\'Հ\>ՀՀմՏ)'Հ(29 !](}) կրկնակի հիբրիդները դերաղան<ր>> մ են
ւււոանդարս։ •/./*/’ 12-ին, ք 44 ^."(8)^(29% 116) հիբրիդն իր ընդհանուր ազո
տի պարունակսւիքլամր հավասար Լ ստանդարտին, ի։։կ մ չուս հիբրիդներր մ ի 
՚Ւ"4-!՛ դի*1'11)’ են նրան:

IIսլիրւոալին Հ րստրակտի ազատ ամինոիքիՒսւ.ների րրոմաաոզրաֆիկ 
անալիզի տվյալները բերված են ավլա սակ ս-ո։մ ե. նկար 1-ում (պե։որ Լ 
ասևւ. որ նկարներում ե սւդլււ լսակնե րում հիրրիդներր արված են նաիէորզ 
">դրո “"‘կների հե ր իքականա ի) [սէմ ր): 1! էոէոբվւոծ ա րդ (ո/Ն բնե րր էլոլբյ են աա֊ 
քի“ւ "ր ‘քինչե հիդրս լիդր կատարված անալիզի մ ամանակ, ուուո.։1հս։ սի րված 
բոլոր ն։1ա.շներա.մ գտնվել են իւիսու սահմանա/իակ թվով ակատ ամինո֊ 
թթուներ, դրանր են՝ քիզինր, ա։։ւդար։սդինւ։։թ // ուն գլիւքինի հեա միասին. 
զլրււտտմինա թթուն, ալանինր, պրոլինը ե ասպաբ/Ազինը; Ա.նհրամեշա Լ նշել, 
օր տարբեր հիբրիդների ազաա ա մ ին ա թ թ ա.ն ե ր ի կազմերի միջև մեծ աար֊

11. րյ յ II I. ։։ ա կ 
ե<ք[ււ։րււսււրւրեՆի ւք ի կրկնակի միՀդծտյին ՀիրրիդՆ 1.րի !աաիկՆ էր »■ մ ամի՚հոթթո. -

նհրում մինչե

(‘ձերի ղույնլյ Աինորբո,.- Բձերի .(ո.կերեոր 44՛ ա/ մինչև հի հր՚՚ւիհւ՛
‘երի րնււրո- 

շոէ.մ ր
հիրրիհներ

11 շ 1 յ 1 4 5 | 6 1 7 1 8
('ւսւ։ 4անու -աեա ո . ւն 0,09 

0.11
Լի հին 
11,11 <1[ար Աէ![ին

90՛ 105
150, 150

100
140

90 110
160

100
150

105
170

100
170Նարնէա֊ւո. քն 175

Նաթթու. /■
Մււէնէււչակտդու քն 0,21 ՝)ւ!“.)Ւն 400 380 380 400 410 400 4(«յ 400

0.28
՚1'Ս"> տւսւքի֊

200' 200Մ անուչ,.սկաւ։քՈլյն 
ԿարմրամաՆէէ<.4ս<1րԱս ու յն

Նաի)ի).,լ 
11, չանին 
Պրոչին

250
320
380

400
300
370

420
430
450

270
350
310

340
310
450

450
<00
• 10

0.38 |Օ,43 310 340
310 350Գ ե Հի ն
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Cnu pm օՀհհՀ. 3 K

%0 t-i+JpO

1 2 3 ի 5 6 7 8
Q֊- Q O O Q o o o

Ն//. /• Հորիղոէէսրկւււհ ւսրւիոձ 1,Ն հ ft ft ր ]• ղ՚էւ L ր (ւ » »< .! ւս ք/էք A ր ր , [։ սկ աղղահս։
։ս J իհւէթ jj nt Ն1. ftj։ t էսհո y ւ/ա 1րսՆ ր։. յոէն ը (mini աղ. .' )

րհ րւո p րւէ'հնեք> չկսւն: 11'խւ>քն ((.r
2:է)՝հ մոտ նկտտէքեւ Հ էքւքուծէւսմինաթթվի և ալանիՆի, ի“1.( (մՏ) ■ 

հ ք20^< 116) և 'ԼՒ1' 42֊/• հա ււվ>{լնև[tnuf ոէէէսնինի հսւմևմատարտր բարձր 
րանաէր

Ս.մինէւթթուների ոտնակի մասին մւրսւավոր պաւոկևրարու<1 հն տալիս 
նրանէ] մակերեսների մևծութլոէնը ե էքունավորոէմր, ըստ որում որ^ան ամի - 
նոթթուն մուդ Լ ւլ՚ււնավորվւււձ, տթւրան մեծ ըանակ Լ պա բուն ակում >
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ItpffQ Г^у^у^уз^ — ЪПиЬгпОВЫМ ՅՒԼ^րոիԴՒՀքՈ

Նկ- 2. Հ որ [ւ 'I ոն ա կ աՆ ւոյ>>^ա<) /</» հիրր/t զն !• րի .ամարնհրր, իսկ ••« ղ՚րս ' '" ]"• (/՝ 
ամ [I'lin/J fj անե ր ի հա 9։t ր1( ա կա՛հ in [) յա.նր (աես- шц. 6)

'՝1,'1(,"1Ւ,ւ1' (> պարւքել Լ, որ ե qfl որոսէ քքո ր!Հհ ft ա ши մնսոփր֊
էքած կր1յնւսկքէ if քէ^պծ ալին *>Дր րխւնհ րքւ հա ւո[ւկնե րամ !)0 աոկւուանէււյ հո lutfin/ 
սպիրտում լուծելի in ւյ ո nt hi (ին նլոէ.ի!երի մեծ մաոր ւրոնւիո մ են ս]ուիպեսյ- 
տիղների հ ո м/ իրու ա լո ւձեքի ո սլի աակսլւյնե ր ի ձևով։

ծարրեր հիրրիւ/ների ոպի ր տա /ին Լ րո տ ր ակտն ե ր ի հիղ ր ո լի դա տնե րի
ամինոթ fjւիոլին կադմի տ ոտ Uhա ոիր ո։ իք րոն արդլունլմհերր դուլւյ են տրված
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\ՏՅ)ր (33)Հ11ս)^Հ( 15‘,у^23) և ցածր է մրսս կրկնակի հիրրիդների մոտ։ 
Տրիոնինի և տիրողինի քանակներով ստանդարտին զիջում են մի,։,լն ^ГФДХ 
X^Xf/^X^,. fCi 22 .. .'Տ, • ( /.ՆՅ, 23), (ՅՁ^ԱՅ) 29) կրկնակի

երրէ Արսնին ամինաթթուն համեմատարար րարձր քանակով է հան.

«»/- 5
ЦМ—»»ժ*> -Դ :~rr ԴրրՒ^րՒ ^իկներամ

տմիննթ թաների կաղ.քի Ո,ա^.4^ա^իրոէթյ^.Նր հե^»

ք-Лг R( М/.Д րՆ-.- 
//.27Г.. յր

Բ4^րի JJ -¥ 5*—

11 2 1
Հ

a 1
/• ր ր_
4 1

A , Ն *
5 1

r
6I 7 1 8

0,03 Ոի^ին PJ 80 110 100 90 50 95 9« 95
1Հա1,ա ո,./Ն 0.05 էւի-֊ԼիՆ 200 ։տ5 200 150 175 150 185 170
fin.a 0.1/յ />7/л. 200105 200 145 180 2«0 Z15 175

о.п :а— 
згь..я—

0.15 irV֊՛» 1’0 110
10

200 210 150
14

340
15Ջ50 13

240
հա/,,քրս,յ^.ո. .^ւլա.,... յՆ U.21 Արինին 670 700 450 430 500 400 ouo 475

М«^»Т«-7Л- 
0.26 4’5 560 450 5-10 .» 550 750 800

^էսէիր 0.28 tft-րՒ^ 150 80 155 55 80 145 165 100
0.28 Գքի3Ւն 255 200 95 ИХ) 360 |U) 510 380

'էրմիր 0.30 ՀրԼոնր. 120 160 140 50 45 13o 160 200
0.30
0.38 Ա^նին

570475
410 350

370
390

350
150

400
360

350
250

460
240

280
220

П,АЬ 0.43 3/—/М 2VU 175 175 185 2t0 200 150 150ff ա)>ու •ակա^տ յՆ 0.4?» ձ/7՚-7>ն 460 570 500 425 420 60q 600 600
յն 0.62 Ч-./ДХ.^֊

и 74 ձւՆՆք-ր-Ն. 500415
255300

410
JJO

350
200

475
275

•500
320

400
300

325
225

'гայրլ»է յՆ Ս,էՕ Լնյլքին 630550 720 630 600 615 GOO
1
515

4ես եկեէ (ГФ.ХЗ^Х/) և (30 Հ113)%(183\29) կրկնակի հիր. 
րիզնե րու մ I Ֆ են իլա քան ին ի մոտավորապես հավասար քանակներ են նկասէվm մ 
(ГФ, .74 X П^Х^А (44 38) (20 • 116,. /ГФфХ^Х Հ^. 116),

ISKW3G£XB33,lXf l.\3X23) կրկնակի հիրրիդների և ՀՒՐ 42֊ի մոտ,
(ГФ.Х^Х 29X116) ի և •/./•/՛ 12.ի հատիկներ,,, մ, վալին-մեթիոնին 

Л վւենի/արսնին ամինո թ թուների միքե. հանդես է եկ1,է մի ամինէէթթւււ ես 
(13 ի որր րնա թտդրվտծ ւԼէ

Անխրամ 1,.,ո է նշել, որ ՝վ,,)ր,4ի'ւ('^ հետո ասպարադինր հանդես չի 
ղալիս, որովհեւոե հիդրսքիդի րնթարլրամ նա րս,լքւօ[վրո մ կ, Ա.րլրս սակ 6. լ, 
9”43 է ”""ւՒ- ' "
■* «/Х/Х (ЗДХ 116) հիրրիդների ե ստանդարտի ամինոթ թվա չին կազմում 
հանդես են, ղալիս հիստիդինի հետքեր, մ լուԱների մոս, արք. քի ‘սկս,ս,վա մ, 

ոլսակներ ձ ե 6-ք՚է.մ րերվաձ Հ ամինոթթէւՀ' երի |Հ |у/*.’/' • որն 
իրենից ներկայացնէ, մ Լ կաթեցման կետից ամին,,թ թվի ե լոէծիշի տնցսւձ 
Աւարած,ս թ րոնների հտրարե րտ թ րսնր.

Илпегтяа XIII, М 2 4
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1;Զ11Ա Կ l/MOh ԹՕՈհ Նե ծ/’
I i դ ի պ in nt t/։t ք են ի մի շարք կքկ"1ւակի միջդծա/ին հիբրիդների հա lit իկներ ի 

քիս քիմ՛իական կադմի կատարված in mu մնա п ի րա.թ քան ւով լա լնե ր իւ/ կարոդ 
ենք հւոնդել հետե քոլ ե դրակալուննե /ւի’1ւ ։

1. On լա/ի, հում iif քո in ե ին ի, ՜>ա մ ճարպերի պարւււն ակութ լան րտրձ/ւ 
t/iiii/էսնիշնե րով. ոսւանդԱւրա 'Լ/'/՛ 42-ի համ ե մ in ուա թ րս մր, աո էոնձնապե ո 
աչք[, են քնկել (39*11*) (133^23), (Հ'|<>|<3«*> XԱՅՅ՚Հ 23) ե
CI շշ^ԼՅՏ) (է՜>՜>'Հ23) կրկնակի միջդծալին հիրրիդներր։

!. ԵղիպШ Սէդոքենի կրկե 1,1 կ ի միջդծալին հիրրիդների ե ,Լ1'1> 42՝ ի ւա- 
աիկների ր ի ո րիւք ի ակսւն կադմի սւարրերա թրւէններն ավե(ի ակնսաոէ են դաո
նում է երր մենք քիմիական նքո թերի որո րէոնակա թ քոնն ա ր in ահա/ուա ւ) են ր 
բադւււրձսւկ քանակներով, in/սինքն' երր սւոկոոա/ին րանակներր վերահաշ
վեմ ենք քսւո նրանդ րաւ/արձակ կշ/>ի ե 4 եկ հեկտարիդ սւոադվսւծ րերքիէ Հ էՅՓ։, I I V /Xf f ■՛> ՛• X 23 ) կրկնակի միջդծալին հիրրքպր. "14' երկա .սարիների 
քնթւսէ/քա մ աչքի Լ քնկել կոդքերի ե հաաիկների. իոկ i'.)3S թ. 'linili կանաչ 
մաաւու/ի քարձք րեքքով, հաաիկա մ պարունակաւ՛) համ ճարպերի քանակս վ 
դերադանցե/ Լ, ի սկ .արուի. "աւ.մ պրոաեինի ե շաքարների տոկոսով մա֊ 
ոամր դիջել է ‘IJ'I* 12-ին։ //ակալն հիք՚րիդի արմ/ւրր չի նււեւ) անա ւ) . ււրով՝ 
~.եսւ1է. երր մենք եքնւոմ ենք քիմիական ն/աթերի պա քան ակա թ քան աակո- 
սաքին քանակնե/г ր ր ե ր րա ա վա թ լա մ ր վ ե ր ահաշվ ե րո ավ րս/նե րիք, նա/h 
’Ւ/'/'Ւ՛{է' քիւքիական նլաթերի րոքյւակէւվ մեկ ե կեոիւ/ երկա անէ/աւ) դերա՝ 
ւրսնւյա է) Հ п ա ան դար ա 4.2֊ին:

3. կրկնակի միջդձաքին հիրրիդների ե ււաանդարա 'IJ'I' 42֊ ի ւաւոիկնե֊ 
րի ամ ինէ! թ թ վա /ին կադմի համեմաաական ա սա ւէե ա ո իր ա թ րոնո դա լք Լ տա՝ 
/իոէ որ նրանդ ւէի^ե մեծ .սարրերա թլաննե/ւ չեն նկաավամ: 1րրրեէ1ե ա/ս կամ 
ա 1՝1ւ ''իւ՚ւ՚ի՚ււ՛ • ա/ո կաւէ ա/ն ամինոթթվի պա ր ան ակութ լա մ ր դերադանքա մ Լ. 
կամ դիջամ Է и ա ան դա րա ին: 11րւ նշանակա մ I; , որ էք եր հիրրիդների մոա, 
չ՚Կաքած րերրի ւրրպի հավե լմանք, որակի վատացա մ չի նկտ ւով ամ : Հի քքիդ- 
՛հերի քարձք քե ր քաա վա թ քոն դեպքում նրանց որակի պահւդանւոմք դւրււ֊ 
լիոքեն մեծասնամ ( ա/դ հիրրիւլների արմեքք:

4. եա i'll ՜աւ /րակա՛հ ձեն անեցսդ (ГФ.,У.З.Ь)Х( lnnX23), <ЗКЖЗ<5Л Х 

B^SjxrbbJX^. քոՓ„ V\y)y(l3.->X23), (СА'22Х'23)У( 1.’,ЗХЗЗ), (3!)X 
ПЗ) ■ ( /.՛>.> %23} կրկնակի միջդծային հիրրիդների;/ վերջին երկա ււի ամինւո 

թ թ վա լին կա դմա մ' ււեքին ամինււ թ թվ ի համ՚եմաաարար պակաս քանակք հա- 
վանաքար .դեաք / րացաւորել մ՛ա/քական պւղանիդմի կոդմից եդած ադդեւրււ՝ 
թ րււմ ր։
Հ4.յ//.41/ւ.Հհ HUD- 'Ւյո. դււ/տնւււե tint.իքոն .քինիս..է/ււ.ւ.իյ...Ն 

l!/>l//t iu./ո ր ծ ..ւ /J յ...ն պ ի ..ոււհե .ոա ւ/mH ա//tit'll f.'lin.nf. ir.nl ո՝
Աէււացվե/ ե ւ֊ гово բ.
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Л. А. ГУКАСЯН

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДВОЙНЫХ 
МЕЖЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ. ВЫРАЩЕННЫХ 

В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Резюме

Целью нашей работы было изучение биохимического состава 

некоторых двойных межлинейных гибридов кукурузы и стандарта 
ВИР 42 Исследования проводились в двух направлениях: нзуче- 
|ш® химического состава зерен нескольких двойных межлинейных 

гибридов кукурузы, выращенных в условиях Араратской низменно- 

■ ги и изучение аминокислотного состава зерен гех же гибридов хро
матографическим методом.

На основании наших исследований мы пришли к следующим 
выводам:

i) по проценту крахмала, сырого протеина, сырых жиров по 
^сравнению со стандартом ВНР 42 высокие показатели имели сле

дующие двойные межлинейные гибриды кукурузы 39 115)Х(155Х 
-•О, (2КЖ368хВ38)Х( 155X23). (СГ22Х38)Х( 155x23):

2) различие по биохимическому составу межд\ стандартом и на
шими гибридами более четко проявляется тогда, когда процентное 
содержание биохимических веществ пересчитывается абсолютным ко
личеством, т. е. выражается по абсолютному my :cj ch и урежаю 
с I га:

3) сравнительное изучение аминокислотного состава зерен двой- 

ных гибридов и стандарта показывает, что между ними особой раз
ницы не наблюдается.

Таким образом, несмотря на высокие урожайные показатели 
гибридов по сравнению со стандартом ухудшение их качества не 
•наблюдается. Сохранение качества гибридов при высоком урожае 

значительно повышает их ценность.
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РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ
ПРИ ЕЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ

Определение реактивных возможностей организма имеет большое 
Значение для практической медицины. В этом отношении решающее/сло
ве» ..даюкно. принадлежать экспериментальной медицине, которая еще да
леко не исчерпала всех возможностей для раскрытия механизмов, обу 
гллп.шваюишх реактивность отдельных видов тканей.

Особый интерес представляет изучение клеток, выстилающих легоч
ные альвеолы при термических воздействиях на них. Это продиктовано 
тем обстоятельством, что природа данных клеток, вопрос их происхожде
ния, является в настоящее время предметом споров двух направлений.

Одни авторы Полнкар [24]. Ланг [21]. Чиоди [16]. Розе [25]. Братни
ну [13], Матис. Анжслеску и Браткану [12], Бродерзеп [1-1]. Уеки [26]. 
Д. М Таранен [7] и др. придерживаются того мнения, что клеточные эле
менты, выстилающие легочные альвеолы, происходят из мезенхимы, т. г. 
имеют мезенхимальный характер.

Ученые второю направления Вилиамс [27]. Дондерс [17]. Эбер։ |1Я|. 
II А Хржончсвский [8]. Л. Гелтовский [2]. Кольберг [15]. Арнольд [И]. 
Вебер [28], А. Келликер [19] и др. склонны утверждать об эпителиальной 
природе вышеуказанных клеток.

В настоящее время все больше накапливается фактов, доказываю֊ 
։Цих правоту сторонников последнею направления. Это подтверждается 
работами Л. М. Шабада [10], А. II. Чистовича [9]. В. Г. Гаршина [3]. 
В. П. Воиновой |1| и др., проведенными в условиях хронического воспа
ления, когда под плеврой (независимо от бронхов) авторы наблюдали 
характерный рост эпителия.

В связи с эпителиальной теорией выстилки легочных альвеол возни
кает много вопросов, решение которых очень важно для трактовки гнето- 
фн.ию.пя-ических и патофизиологических феноменов, происходящих в 
.'Н.|Г0»1Пой паренхиме при различных воздействиях на нее.

Материал и методика. Наши исследования проводились на 20 кро
ликах. 3 кошках и 2 щенках различных возрастов. Подопытные жи
вотные находились в обычных.естественных условиях, вне клеток. Опре
делился их вес и движение гыхания.

Перед опытом, для усыпления животных иод кожу спины вводился 
I % раствор дор и ко. Последний применялся из расиста 1 мл на 200 грамм 
веса. Животное фиксировалось к станку. Затем у них брилась шерсть в 
области задней части лопатки (справа или слева) па уровне нижнего 

■края 4-го и до верхнего края 6-го ребра. Дополнительно, область опера- 
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иконного поля подвергалась местной анестезии (введение 0.25% раство
ра новокаина). Тем самым достигалась полная анестезия надкостницы и 
плевры. Затем делался линейный разрез надкостницы по ходу 5-го или 
6-го ребра. Надкостница легко отделялась от ребра специальным распа- 
тером. Костная часть |х?бра резецировалась. Вскрывалась надкостница 
вместе е париетальной плеврой. Вследствие этих манипуляций дыхание 
животных Становилось более частым и глубоким.

В целях вызова термических ожогов мы применяли раскаленные до 
беля медные стержни диаметром от I до 3 мм. I! а носилось несколько 
ожогов и различных участках легких. Надкостница. плевра и мышцы сши
вались непрерывным швом. Кожа фиксировалась узловатыми швами. 
Экспериментальные животные убивались либо путем воздушной эмболии 
Iкролики), либо отрезанием головы под наркозом (собаки, кошки). По

сле аутопсии производилось взвешивание обоих легких.
Для выяснения вопроса об изменении эластичности паренхимы лег

ких (Пароди [23]) мы производили сравнительные измерения длины ниж
них долей поврежденных и не поврежденных легких. Для этого легкое 
измерялось в горизонтальном и вертикальном (подвешивание легкого 
и.: нитку в течение 5 мин.) положениях. Затем производились отпечатки 
из кусочков легких по Далю. Отпечатки фиксировались в равной смеси 
этилового и метилового спиртов.

В качестве фиксаторов кусочков легких применялась жидк<хть Цен
кера. 10% нейтральный формалин, абсолютный спирт, жидкость Орта. 
Затем материал заливался парафином. Делались срезы юли1,ипой и 4 
микрона. Срезы и отпечатки окрашивались трехцветной окраской Мас
сона. Эластические волокна паренхимы легких выявлялись орсепном по 
Тенцеру-Уипа.

Таким образом, применяемый ними метод с одной стороны не швал 
:՛ | :М1.ж։юсть заноси :։. г. легочную ткань из внешнего мири инородные нс- 
; 1есгйа или тканевые элементы, чти позволяло сохранить ответную реак
цию легочной ткани только лишь на термический ожог, а с другой 
имелась возможность проследить реакцию легочной ткани на месте ожо
га. Последняя характеризовалась мгновенным образованием дискообра »- 
ного возвышения с желто-серым оттенком в центральной части и окру 
жающей зоной темно-красного цвета с постепенным слиянием с легочной 
тканью.

Гистологические исследования проводились и'а 5 15-н день, что да
вало возможность проследить реакцию тканевых элементов легких и их 
дальнейшее поведение на месте разрушения.

Наши экспериментальные исследования показали, что термические, 
ожоговые поражения с самого начала вызывают в легочной паренхиме 
воспаления; последняя обусловливает трехтонные морфологические из
менения (рис. I).

В опытах с более ранними сроками первая зона представлена в ви
де распавшихся тканевых элементов, за которой следует՛ зона с расши
ренными кровеносными сосудами, с явлениями стаза. Что касается тре
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тьей зоны, то она отличается некоторыми (.чюбешюитямн, В ней легочная 
паренхима характеризуется различным состоянием альвеол н их ходов,.
В их стенках наблюдается прилив 
криви, а в просветах большое ко
личество эритроцитов.

В более поздние сроки морфо
логические изменения легочной па
ренхимы становятся нагляднее. Они 
выражаются в том. что в первой 
зоне наглядно видна более моло
дик соединительная ткань и виде 
пластинки, покрытой мезотелием, 
который становится многослой
ным.

Позже, количество соедини- 
гельнптканных элементов увеличи- 

Рис- Ь Легкое 7-лне’։пон> опыта- Кро
лик № 6 Двухзонное изменение: I зона 
составлена из соединительной ткани, 
I! зона —иидоизмененнымн альвеола
ми. выстланными эпителиальными 
клетками- Окраска но М.неону, ок- 10. 

об ДО.

кается и приобретает характер 
рубца. В последнем можно просле
дить превращение фибробластов в 
фибриллы. Фибробласты, сильно 
удлиняясь с обеих концов, начинают 
воспринимать голубой оттенок от 
анилиновой синьки. Кроме этого, в 
точном, аморфном веществе рубца, в особенности в окружности фибробла 
стон, ярко выявляются нежные, тонкие фибриллы, с тем же голубым оттен 
ком. Характер вышеуказанных изменений убеждает нас в том. что фибро
бласты не только превращаются в коллагеновые фибрилл::. ио и могу՛; 
оказать воздействие на межклеточное аморфное вещество, тем самым 
вновь образуя коллагеновые фибриллы (рис. 2).

Во второй зоне, в просветах альвеол имеется большое количество 
клеток с пенистизернистой протоплазмой. Эти клетки в альвеолах чаек» 
образуют характерные эпителиальные. пласты (рис. 3). На внутренней 
выстилке альвеол наглядно видны уплащенные клетки, которые совер
шенно не тождественны с эндотелиальными клетками кровеносных ка
пилляров.

Их отличие заключается в том, что эндоте шальные клетки более 
удлиненной формы, с овоидным и гиверхромным ядром. С обеих сторон 
они составляют просвет, в которых часто обнаруживаются эритроциты. 
Указанные уплощенные клетки расположены так, что с одной стороны 
общаются еэндотелнальпымк клетками, а с другой — просветами альвеол. 
Следует отметить, что в опытах с более поздними сроками клетки внуг- 
ревней поверхности альвеол в районе поражения отнюдь не отличаются 
>՛ г эпителиальных клеток. Они кубической или высококубической формы, 
очень часто образуют однослойный пласт, напоминая альвеолы эпители
альных желез (рис. -I. 5) и даже в виде многослойного эпителия. Они за-
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Рис- Легкое 1а-тенисто опыте.
Кролик № 11 ■ Сое ишнтельногканНын 
рубец, богат удлиненными фибробла
стами, находящимися на рлхчячной 
Сталин днффсрсп г.ицип Окраска по

Массопу <>:<• И), обл- 10

Рис- 3 Легкое 1 I-дневного опыта 
Кошка № 3- Альвеолы 1 ыстланы эпи
телиальными клетками Последние в 
некоторых альвеолах прсдстамлсны 
н пиле пласгон Окраска но Массону 

ок- И), об 40-

полииюг просит альнеол. образуя клеточные ноля. Средн >т;г; клеток
сыявляхч-н фигуры деления (рис. 6).

Рис- 4 Легкое 1-1-днеппого опыта 
Кролик № 10- Альвеолы напоминаю! 
концевые отделы эпителиальных же
ле։; в нх пысппке эпителиальные 
клетки кубической формы и отграни- 
чец'ы базальной мембраной- Окраска по 

Массону, ок 10. об- 40-

Рис- 5- Легкое Ю-лиепного опыта 
Кролик № 22- Место альвеол запоя 
няюг эпигелноклегочные поля; они от
граничены дру| от друга разросшейся 
молодой соедини и:льнон тканью- Ок 

раскл по Массону, ок 10. об. 40
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Единичные эпителиальные клетки выявляются даже в стенках рас
ширенных альвеол, составляющих третью зону. Это в особенности на
глядно видно в стенках, обращенных в сторону пораженных альвеол.

Сопоставляя эпи гелиальныё
клетки в проснегах и стенках аль
веол, с Йналогнчн и’ми клетками 
воздухоносных путей всех калиб
ров, мы убедились, что они огли- 
чаются не только своими : язновид- 
ногтгян, но и окраской. Во всех 
слуги#, составные части эпи го- 
анальных клеток возле.хоно.-аих 'Я -д ' • ։ <■;/ 'у.’

окрэшичаю . < бо ■ • • и ■ ен-
снзно. гиперхромн >, чем таковы • в
пределах альвеол \>ом* того, ни- '
^измененные клетки в альвеолах 
почти всегда иежнозернисты. в то 
«ремя как в протоплазме клеток р,|с. .|егк;>е 
эннгедик бронхов редко выявляется Кролик № 22- Две альвеолы выстланы 
зернистость, а если и появляется, эпителиальными клетками; среди ло
то Обычно НОСИТ грубый характер, слслннх наблмд?кися фигуры деления.

к Окраска по Массону, ок- 10. <б. 40-I ..Следует отметит։., что отор- ։ 
панике эпителиальные клетки от 
эпителиального пласта бронхов почти всегда сохраняют свою форму, в го 

•время как аналогичные клетки, оторванные от выстилки альвеол, пидонз- 
мёпяются, превращаясь в шарообразную форму. При этом увелнчиваег 
ся зернистость, а протоплазма часто становится пенистой.

Эти морфологические отличия бронхиального и альвеолярного эпи
телия позволяют предполагать, что протоплазма альвеолярного эпите
лия в большей степени находится в состоянии золя, чем протоплазма 
■k'lCTOK бронхиального эпителия.

Мы полагаем, что такое состояние протоплазмы эпителиальных кле
ток в выстилке альвеол является необходимым условием с одной сторо
ны для растяжения (уплощения) клеток при наполнении альвеол возду
хом, обеспечивая газообмен, а с другой — является как-бы биологическим 
фильтром, не допускающим выхождеине »в кровяного русла его соде]։ 
жимого. а также вйедреиию н него посторонних частиц из внешнего мирт?.

Сопоставляя видоизмененные клетки в в|хх:ветах альвеол (котэрьн 
Имеют оксифильную нежную зернистую протоплазму) с разновидности- 
МН клеток, встречающихся в утолщенных межальвеолярных перегородках 
(имеющих базофильную протоплазму часто с грубой тернистостью и 
компактными глыбками хроматиноного ядра), мы убеждаемся, что вы
шеуказанные свободные клетки в альвеолах нс являются гистиоцитами, 
а имеют эпителиальную природу. Это подтверждается еще гем, что в 
препаратах часто мы наблюдали их изоляцию из общего эпителиального 
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пласта видоизмененных альвеол. Нежноокснфильную зернистость мы 
склонны истолковывать как признак потенциальных возможностей этих 
клеток выделять серозный секрет.

В аутопсиях, произведенных в более поздние сроки (на 12 15-й 1еНь) 
в рубце, отмечаются эпителиальные образования, которые являются как 
бы продолжением щелевндных альвеол и альвеолярных бронхиол 
(рис. 7). На это указывает также и В П. Воинова [1].

Характер рубцовой ткани убеждает нас в том. что в ее образовании 
несомненно участвуют, как соединительнотканные элементы плевры, так 

Рис. 7 Легкое 10 .щепного опыта. 
Кролик № 22- В первом зоне (и сое- 
1нн1пельндтка1шим рубце)—вновь обра
зовавшаяся эпителиальная грубка. во 
второй зоне разросшиеся эпителиаль
ные клетки- Окраски по .Массоне.

ок- 10. об- 40.

можно трак гопать как результат 
альвеол.

и таковые из глубоких слоев ле
гочной паренхимы.. Внутри послед
них размещаются вышеуказанные 
эпителиальные образования различ
ного диаметра. Они бывают также 
с широкими окончаниями, которые 
выстланы эпителиальными клетками 
различной формы ( уплощенные, 
иизкокубнческие, кубические Вы
шеприведенная морфологическая 
картина изменений в нижележащих 
отделах рубца в условиях экспе
римента указывает ня пластичность 
эпителиальных образований Они 
являются закономерным повторе
нием онтогенетического развития 
бронхиол н альвеол.

Во второй зоне межальвео
лярных перегородок сужение про
светов кровеносных капилляров со 
скудным содержанием эритроцитов 

понижения функций пораженных

И наоборот, противоположная картина, наблюдаемая в третьей зоне, 
когда расширенные просветы кровеносных капилляров нафаршированы 
большим количеством эритроцитов, указывает, по нашему мнению, на 
компенсаторное повышение функций расширенных альвеол. Сказанное 
подтверждается еще тем. что эластический каркас стенок видоизменен
ных альвеол, с одной стороны набухаясь, распадается (рис. 8). а с. дру
гой — наоборот, утолщаясь, становится более мощным. В пользу этого 
говорит также увеличение эластичности паренхимы Легкого противопо
ложной не пораженной стороны, выявляемой методом Пароди [23].

Разнотипность строения кровеносных и лимфатических сосудов в 
области ожогового поражения говорит о том. что они также вовлекают
ся в реактивные изменения. Факт появления новых сосудов, которые 
тесно связаны с аналогичными эпителиальными новообразованиями, не-
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сомяенно говорит о их взаимосвязи с сосудами либо легочного, либо 
бронхиального типа.

Последние, как установлено мнотми исследователями, анастомози- 
Г |юваны друг с другом (С. А. Смирнов [б]. Конашко [20], Л. В. Рывкинд [5] 

и др.). Анастомоз сосудов усиливэ- 
егся в патологических условиях. 

■ Об этом имеются указания в ра
боте Т. Ф. Жебро|4|. проведенной 
вид руководством Л. И. Струкова. 
Надо полагать, что эта закономер- 

. кисть может в дальнейшем приве
сти к респираторной функции этих 
япггелнальных новообразований. 
Следует отметить, что у кроликов 
реакипшость тканевых элементов 
(в особенности эпителиальная вы
стилка стенок альвеол) проявляет
ся более выражение, чем у осталь
ных подопытных животных. Сопо- 
•тавляя изменение веса поражен
ных и контрольных легких, мы 
убедились, что первые обычно уве
личиваются в весе. Данный факт 
можно объяснить пролиферацией 
морфологических элементов легоч-

Рлс К- Легкое )5*лнснного опыта. 
Кролик № 14 В стенке видоизменен* 
пых злькеол эластический каркас на 
бухшкй. фрагментированный Окраска 

Орсеино.м. ок- 10, об- 40-

НОН паренхимы под влиянием термического воздействия. Нам не удалось 
установить какие-либо различия вышеуказанных изменений в зависимости 
от пола.

Цнтограмма в отпечатках богата слущенными альвеолярными эпи
телиальными клетками. Последние напоминают картину дссква.мирован- 
чой пневмонии в альвеолах.

В ы н о д ы

I. В условиях термического ожога легочной паренхимы морфологи
ческие реактивные изменения носят трехзонный характер.

Первая зона, которая отчетливо выявляется в более поздний период 
после ожога, характеризуется соединительнотканным рубцом, богатым 
фибробластами с дифференциацией различной степени. Здесь происходит 
образование коллагеновых фибрилл из фибробластов. Путем активного 
•юздеиствня последних на межклеточное аморфное вещество, могут так
же образоваться аналогичные фибриллы. С. течением времени рубец вы
стилается многослойным мезотелием.

2. Вторая зона охватывает пораженные альвеолы. Их эпителиальные 
клетки, приходя в реактивное состояние, метаплазнруются, т. е. упло- 
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щепные клетки становятся кубическими, и высококубическими. Указам 
ные клетки, размножаясь, образуют различную картину строения аль
веол. Они бывают либо в виде концевых отделов эпителиальных желез, 
либо напоминают сплошные клеточные поля.

3 Все эпителиальные клетки, выстилающие альвеолы, содержа! 
ядра. Благодаря протоплазме. находящейся в состоянии выраженного 
золя, они обладают большой изменчивостью. Вследствие чего эти клетки 
могут сильно уплощаться в зависимости от расгяжемня стенок альвеол

4. Эпителиальные клетки выстилки альвеол отличаются от клеток 
бронхиального эпителия своей легкой н-мепчивостью формы, менее ги 
перхпомныу.1 ядром и нежнбзернистой оксифильной протоплазмой.

5. Во второй зоне поражения происходит выпадение, функций аль
веол. Оно выражается в уменьшении притока крови, набуханием и фраг
ментацией эластических волокон В третьей же зоне, наоборот, происХо 
тит повышение функций расширенных альвеол. Оно выражается в уве 

.1ичен.ии притока крови, утолщении эластических волокон в их стенках
6. Свободные клетки, встречающиеся в полостях альвеол, по сзоеп 

природе не являются гистиоцитами, они эпителиального происхождения. 
Это подтверждается гем. что указанные клетки, в отличие от гистиоцитов, 
содержат нежнозерн истую оксуфильную протоплазму с шт сраженным 
г ни е р х ром н ы м ядром.

7. Встречающиеся в рубце новые эпителиальные образован л я. кото 
рые являются продолжением щелевидных альвеол и бронхиол, по-види- 
мому в дальнейшем могут нести респираторную функцию Эт* подтвер
ждается их тесной связью с новообрэз1 жавшимися кровеносным:: ••ос- 
да ми.

8. Весовое увеличение пораженного легкого несомненно следует по
ставить в связь с пролиферацией морфологических элементов легочной 
паренхимы под в шянием термического воздействия.

$). Изучение цитограммы отпечатков от легочной паренхимы делает 
целесообразным применять этот метод для диагностических цел-и как ՛ 
условиях прозектуры, гак и в клинических условиях при исследовании 
характера пунктатов и мокроты.

Кафедра гистологии н эмбриологии Поступило 3 Vil 1959 г-
Ереванского медицинского института
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MIWb ՊԱՐԵՆԽԻՄԱՅԻ 11-ԵԱնՅԻԱՆ ՆՐԱ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 
ԱՏՐ՚ԼԱԵՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈԻՄ

էէ if փ ո փ ո 1 մ'

Հեղինակք 20 ճաց արներ Д, շան 2 իքուլաների հ 3 կաաունե րի մtun , վ ի՝ 
րա բուժ ական ճանապարհրւվ, բտց կբձքավանդակոլմ չքւկացբած պղնձլա Aw֊ 
ղեբով մինչե 3 ifil հասաուիք յամ բք աոաջսւցնե լուք [Jոքեբու if աւր-
վածքնեբ (3 -13 ոքից հեաէէ), կատարելով հյո ւ и ված ա ր ան ական հե աա ղո ա ո ւ - 
թլուն, հանղել Լ 'ւեսւեքսլ ե ղրակա tjm.jJ լո ւննե ր ին ։

քՅ՝ո,րալի՛ն հլու иվածքամ վւովէՈքոու իք/ուննե քՀէէ անեն երեք ղոնալին բնոււթ. 
աոաշին ղոնան դրավոէ մ Լ աարրեր առաիճանքւ ղիֆերենւյված վւ ft ր ր ո ր լասսւ 
րշքւշներով .ա՚րուսա շա րակւրււհլուււվա ծ քա լին սպինւ 11.րւաե ղ նկատվամ է;, թե 
ինչպեււ 'իիբքո րլաստ րջիշնե րր եքկարելուք երկու. 4 ա /քե րից, ներկվում են անի֊ 
քինլան կասլո պտով, որր րււ բսւհատուքլ Է կէէքրՈղեն իմելերինէ 1/.րւ հաէէէկուիքլան 
հիմ ան '1ր՚" կարելի կ ե ղրակաէյնե չ, որ 1ի ի ր րո ր/աո տնե ր ք աոահացնում են 
կէէԱադեն Էքն լեր!

րկրորէք ղսնան ցրավոէ մ են րիո րիո քուք ած արէհոյներր, պաո Ոէ աույ ա ծ լի֊ 
նևլուք տափակ, խորանարդածև ե րարձր (ոոր անարցաձե Է ոլ ք>իժերո յքւն րշիշնե֊ 
րուի ՝1,ե րք իններո րրոնիէնիրր պաստառոց Լ ոլիքյե/քւ ե հիսաիույիա 
աարրերւքա if են իրենց կոր1ււլ]> իք ա Ա ներկմամր, աոլա նուրր հաաի֊
կավոր ռլրոաո‘էք րուրք ա քուի Արւպիոուք, հեղինակք նորից հաոաաաամ I;, որալ֊ 
վ1էո{ներք ոլաոաաոէքած են աւսփակաձ կպիիք երոլին քնու լի?ի քշքէմէւերաի

^'րր՚էր՚լ ղոնան րնա-(ժաղրփո.մ Հ լալնացտծ արքեո/ներա/, որոնք աչրի 
են րնկւ1ւաւք nt Ժեղ ւրորղացած կրոսաիկ կարկաոով: Աղվևոլների նման մորէիո֊ 
լողիոէկան ւղաաՀերր իւոուոմ Հ նրանլյ !իա.նկցիալի կրւմոյհնսաասր րարձրաղ- 
ման մասին: Հեւոադոաոլթրսն ու ՝ Ժ ամանակներա մ շարակցահքո ովածքալին 
սպիսւմ հալանարերվու if են կէղիթելաքին րշիգներււվ պաաոաոված 1սուրւվակներ. 
վերշիններս հա՛ւոյ ի ո անտ մ են արքեո յնե րի և րրոնխիո յնե րի շարա՚է/ակա թլանր: 
էրւՈա հավանակս/ն Լ որ նրքած իէողովսւկներր հեաադալամ կարոդ են կաաա~ 
րել շնչ ասական 'իրէէնկղիա;
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II. II. АРУТЮНЯН

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОТТАЛОВЛ 
ПРОТОКА СОБАК

Важнейшую роль в кровообращении п года выполняет боталлов про
гик, соединяющий у эмбриона легочную артерию с грудной аортой и 
облитерирующийся по рождении, известный еще Галену, а шгсм нее.ш 
дованный Фаллопием и Аранцли. Это неправильно данное название 
ductus arteriosus Botaili, однако, сохранилось в анатомии и поныне.

В настоящей работе поставлена задача раскрыть зак<и։омерность 
облитерации и функционации боталлова протока щенят в шх'леутроб- 
ный период, строго учитывая возраст, пол и живой вес этих животных. 
При исследовании боталлова протока щенят попутно был исследован 
и боталлов проток взрослых собак.

Материалом для настоящего исследования послужили 52 щенка и 
10 взрослых собак: от I до 20-дневного возраста 17 голо.,. ■ 20 днев
ного возраста до одного года — 7 голов н от одного года и выше 
10 голов.

Взвешивание исследуемых животных определялось ia технических 
весах перед забоем после 12-часовой голодной выдержки. После вше 
нищания щенят и собак производился забой в секционном зале кафедры 
анатомии Зооветеринарного института, после чего извлекалось и взвенш 
валось сердце. Измерение i шпы и толщины боталлова протока произво
дилось штангсн циркулем. Для выяснения физиологическою механизма 
протока после рождения проведен следующий метод: открыта грудная 
полость живого щенка и наложены две лигатуры на грудную аорту — 
впереди и сзади места открытия боталлова протока, затем на дорзаль
ной стенке аорты открыта форточка, через которую наблюдалась 
та часть крови, которая из правого желудочка посту пае՜ :: теючную 
артерию.

Как было указано выше . открытый боталлов проток анатомически 
представляет собой более или менее длинную трубку между легочной 
артерией .и грудной аортой (рис. 1—9).

Ботталов проток исходит из общего ствола легочной артерии (от ее 
верхней поверхности) и. проходя косо, открывается в нижнюю поверх
ность грудной аорты, Краниально от аортального отверстия боталлова 
протока, из интимы (рудной аорты развивается в эмбриональной жизни 
поперечная складка, которая с возрастом сглаживается. Эта складка 
образует кармашек, который и можно сравнить с полулунными клапа
нами, свободный край которого направлен в сторону грудной аорты. Оче
видно, она при обшей диастроле сердца препятствует обратному постун-
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юнию крови из аорты в левый желудочек У зрелого плода (рис. I) и 
щенят от одного- до шестидневного возраста (рис. 2—6) диаметр протока 
достигает до 0,34 см; длина 0,44 см. Сравнительно длинный и более 
узкий проток встречается у взрослых щенят. Короткий открытый ботал- 
лов проток иногда имеет вид воронки, прячем зев воронки обращен в 
сторону аорты и немного суживается в направлении легочной артерии.

I - Сердце взрослого эмбриона, женского пола, жипой вес эмбриона—266 г 
абсолютный вес сердца—3.3-

2 Сердце щенка олиоднсииого возрасти, женского пола. Живой вес щен 
ка ЗСО г. абсолютный вес сердца- 3,5-

3 Сердце гцонка 4 дневного возраста, мужского пейа, живой вес щен
кй—387 г. абсолютный нес сердца—4•

4- Серине щейкп 5-лнечпого возраста.
на-570 г. абсолютный

5- Сердце щенка 7-ДП1НП1ОГО позр.т. ы, 
ка—398 г. лреолютиый

б. Сепаче щенка 8-д теплого тоЗрзсга. 
ка—430 1՜. абсолютный

7- Сердце щенка 9-лиенпого по эрзегл 
ка - 475 г. абсолюты!՜։

8- Сердце щенка 10-дне того нчйрзста, 
ка—118 г. абсолютный

9- Сердце щенка 12-лневноп» возраста.
ка—557 г. абсолютный

мужского пола, живой вес щен- 
нсс сердца—3.5-

мужского нилл. живой вес щен- 
ггес сердца- 4,0-

жС нского полл, Живой пес щен- 
пес сердил 4.5-
му-жского иол!, живой нее щен- 
вес сердца—5.,о

мужского пола, живой пес щен- 
пес сердил—3,5-
мужского пола, живо» пес щен 
вес сердца—4,8-

Неоднократным исследован нем было установлено, что как законо
мерность после родов боталлов проток запустеваст на 10-й день рож
дения (рис. 8 и 9) и со временем превращается в артериальную связ
ку И^атепШт зпегюзит. Следует указать, что облитерация ботал-
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лова протока сначала распространяется в направлении легочной артерии, 
а позже в направлении аорты, доказательством этого является то, что в 
аортальном копие протока имеется небольшой щелеобразный просвет 
глубиной от 0,2 до 0,4 см. который продолжает существовать долго и с 
вдзрасгом исчезает (рис. 9).

Но нашим и имеющимся литературным данным, закрытие протока 
происходит путем срастания интимы и медиа, начинаясь посредине про
тока. После того, как нами было установлено, что анатомическое закры
тие боталлова протока происхо/щт после 10 дня рождения, возник вопрос 
о роли боталлова протока, остающегося открытым и после рождения. 
Для выяснения функции протока мы пользовались вышеуказанным хи
рургическим вмешательством. В результате проведенных нами исследо
ваний установлено, что у щенят до трехдневного возраста весьма не
большая часть крови из легочной артерии направляется по боталловому 
протоку и, минуя легкие, попадает в грудную аорту, где происходит вост 
эмбриональное смешивание крови. После трехдневного возраста физио 
логический механизм боталлова протока не выяснен; по всей вероятно
сти, здесь играют роль несколько факторов: некоторые авторы предпо
лагают, что и механизме закрытия играет роль рефлекторное действие 
блуждающею нерва на гладкомышечные элементы стенки протока. Дру
гие объясняю! закрытие протока изменением химического состава крови, 
протекающей через него и т. д. Отмеченный факт говорит о том, что за
крытие боталлова протока Е։нача.и? лишь функциональное, что же касает
ся его анатомического закрытия, то оно происходит позднее. Возрастные 
изменения боталлова протока 64 собак приводятся в табл. I.

Полученные результаты наших исследований позволяют сделать 
следующие выводы: .

1. Анатомическое закрытие боталлова протока щенят происходит на 
десятый, а функциональнее па третий день рождения.

2. Облитерация боталлова протока щенят сначала распространяется 
в направлении легочной артерии, а позже — в направлении аорты.

3. Как по нашим, так и по имеющимся литературным данным, закры
тие боталлова протока происходит путем срастания интимы и медин.

4. Па аортальном конце протока имеющийся щелеобразный просвет 
у молодых щенят глубже, чем таковой у взрослых, и с возрастом исче
зает.

5. В эмбриональной жизни плода, краниально от аортального отвер
стия боталлова протока, из интимы грудной аорты развивается попереч
ная складка, которую и можно сравнить с полулунными клапанами: 
очевидно, она при обшей диастоле сердца препятствует обратному по
дступлению крови из грудной аорты в левый желудочек.

Указанная складка с возрастом сглаживается.
6. Сравнительно длинный и более узкий боталлов проток имеют 

взрослые щенята.
7. Половое отличие в закрытии, толщине и длине боталлова протока 

не имеет места.

Известия XIII. № 2-5



66 И. И ЛрутющЩ
■ ----- — ՚ ՜ ~ ֊ Т = -:

Г а б л к ц а
Возрастные изменения абсолютного веса сердил и боталлина протока 

собак по группам
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162.5 4.0 0.39 0.3
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Зардшец неполностью, и;» 
aopr.iai.HOM конке проток.। 
рмес:с« щелепбразпам ямка 
глуб 0.4 0,42 см. пне 
рези которой расположи* 
на поперечили складка

Зс ращен неполностью, яли
ка 1.1*'бш!ы щелеобраэной 
ямкн колеблется н пределах 
от 0.08. до 0.3 см

Заращен почти полностью

Заращен полностью, имеюща
яся поперечная складка сгла
жена

Ереванский зооветернпарнын 
институт

Поступило 30- VII 1958 ւ •
Я. К :Ա|’Ո1’^8ՈԻ ւ-8ԱՆ

ՇԱՆ 141ՏԱԼՈԱՆ <Т||1ЧП,1« ձ|յՏ11Ա'ԼՍՆԱՈ1’Ն ձ1յՏԱՋ11Տ111*1»«11ԽՀԱ մ՜ փ Ո փ II I «Г

11»սր/ի արքան շրջանարւու թ քան մեր /«/».։«>• կսէ րե if յ» .«Հ/iy Հ <^,օ/^քք« Հ»ր>-
տսւքքան ծււրանր, որի միյորով թորային ղարկերսէկր րհրանակէր[ոէ մ Լ կրձրա- 
քին աորտայի հեսէէ 7/՜ձ»/ մաաւե/ի ՛}րակոՀ-էո•թքան ւուքյայնե/•"//< պաաէյր ւ)րն- 
ilhfiitif տնմ իջապեո հետո րաէէւււյյան ձորանր ենթարկվու մ Լ հե ատճւք ան 
իւ !/ill'll ւթււ մ Լ ե ւ/երածւ/itt մ qufրկե ր ակա քին կապանի։ Այո րաքքաարՈէ թ յունր 
ՇշաևքՈւ համար, մեր տոքե իւնէ(իր ենր դրեք լու սարանհ ք'
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I. /'ոսւայյան ծորանի տն՚ստոմ իտկան նկարաւ/րէււ flք11էնր հե uiiitutjllli ա/[i’ll 
’/itw'liitiif.

2. 1'ուոայյսւն ծորանի ֆունկէյիան արտտյոյէսնրքային շրջանում.
3. ('и in uiI ftn’ir ծորանի հաոակս*յին անատոմիա՚րսն—-ֆիզիոլոգիական </»»>* 

ւիո [uni [J լուններրէ
Հհ tn ու զո in ա ի1 յան համար նյաի) են ծաոտյեյ .’>2 շան ձագեր և 1(1 հաԱակսւ 

•[որ շուն, իէիսէՈ հաշւ/ի ասնե քուք նրան զ հա սակր կենզան ի րաշր. սԼո/1 ե էյեզրւ
Нини զ էք ած փաստական տւքյայներր .ամոզիլ կերպով ԸՈ4է են nt սղի и 

հանզեյՈէ հհ ահ րոյ եզրակազՈէ թ րէէններին'
I. Բոսւայյտն ծորանի /•" սանք) րի (քիվ խցանէ" մ ր /nA»//' Հ ունենում ար. 

ԱէւԱրզանզալին կրսն րի 10-րզ սրում. իսկ ծորանի .՛ի ո ւնկւ) իա )ի էյ ա // ա րո • մ ր 
:1’ГЧ ՈրՈէ մ է

2. ւ^ոասղրսն ծորանի իւէ)տնււէւՈւ սկաքոէմ Լ նրա ^ււրա^ին «> աքրի հաա- 
ւիսծիցւ Ն՚որանի աորաա ք[ւն ծաքրոէ մ ղանէքոէմ Հ ճեղրաձե լոէսանցր, որր շան 
նորածին ձսոյերի մոտ աւքելի [ււորն Լ. հհտաւքայում հասակին i/ut t/ րն[>1 uni ան 
հեէոանում Լ

մ. Ներա(ւէյանււ աքին շրդանում սաւյմի րոէՈաքքան ծորանի աորաալին 
'11'1'11 ուոաշ, կրծ րա լին աորտային էէԱէորին պատի ւ[ր,է1 էքէոնվոէ մ Լ միքա- 

ձ/i.f ծայր, որր նա յնանման է աորտայի կիսալոէ սնածե փականնhրին ե հա
սակին ijnt էյրնք!սււյ հարfd•/nt մ Լ

I. Հաստկտփք ր շան ձտէյերի րուոտյյան ծորանր համ եմ ա աա րա ր երկար 
ու նեւյ է և յանի սեոական տարրերաքքոէմ 1



ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ա11Ռ ԴԻՏՈԻԹՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАД Е М ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
ւփսլօ՚յխսկաէ; ւ||։տ. ХН1, № 2, 1960 Биологические науки

Հ «I.. ՍՏԵՓւրւաԱՆ

ԼՅԱՐԴԻ ԱԾԽԱՋՐԱՏԱ5ԻՆ ԵՎ ՊԻԴՄԵՆՏԱՅԻՆ ԴՈ ՐՄՈԻՆԵՈ Ի ԹԱՆ 
ԽԱՆԴԱՐՈԻՄՆԵՐԸ ԳԼԽՈԻՎԵՂԻ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՀԹԼԱՆԴՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ինչպես 'ալանի Լ, օրգանիզմի ածիւաքրատային և պիդմենտային փո~ 
իւանակաթյան հարցում (յարդը կենտրոնական տեղ է, գրավում։ Լյարդի դլի 
կսղեն ա յին 1ւ բիլիբռէ բինա յին դ ործան եւււթյան իւանղյււբւււմնեբր բավականին 
մանրամասն ու.սոս1ն աս ի րվ ած են նեբբին որդանների. րաբղի ե ներրին սեկ- 
րեյյիայի դեղձերի ախտահարումների մ ամանակ, սակայն կենտրոնական 
ներվային համակարգի ա /»/տա Հ ա ր и է մն /< բ ի մամանակ (յ՚՚՚րղի դլիկողենային 
և րիքիբուբինային դործոէնեւււթյւոն խանգարման կապակցությամբ կան սա
կավաթիվ ււսւէէւմնասիրոլթյւէւննեբւ Այսպես' Կ. Հհ. Բրիտկսվան, ոէսսւմնասի- 
րելռվ [յարդի գլի կողեն ա յին գործունեությռւնր ղւիւուղեղի աբավմւաոիկ վնա
սումների մամանակ. Л'. Ա. Աբգոէլահր' ղ(ի՚"՚դեղի անոթային համակարգի 
.իվանղոէթյոէննեբի ժամանակ, արյան մեջ ա յան ա բերեք են ա բաբա / ին կորա- 
դ А ի ա ա ա ա ն и ւ մն եբ:

Ա ենբ ես նպատակ գրեցինբ ուսու մն ասիրել, (քարդի մլաւէ ֆունկցիաներից 
բացի, նաև նրա բիւիբուբինային և. դլիկււդենային ֆունկցիաները գլխուղեղի 
անոթային ՛Համակարգի հիվանդությունների մ ամանակ։

11ւ.ււումնասիրված հիվանղներր թե' անցյալում հ թե' ներկայում Ատ("ւՒ 
սրեԼ Հի վան դո ւթյամր շեն աւսոապել, որբ կարող 1;ր անդրադառնալ մեր փոր
ձերի արդյանբների վրա •

հաիւ հ առաջ կանղ աոնենբ Աաբղի ղ{իկողենտյին դործանեաթյան ւթւա։ 
Լյարդի դչի կո ղ են ա յին դ ոբծ ո էն ե ո ւթյո ւնն ա ւ1է1Լւ1նաււիրեքա համար աոաջարկ- 
վաձ են հղել մի շարբ մեթոդներ. բայց բանի ււր կլինիկական սլբակտիկայում 
"'վեյի մեծ տարածում Լ գտել ղլյակողային բեոնվածոէթյան մեթողր, ուստի 
Արոշևցինր մեր հիվանդների լյարդի դւիկււդենային դո րծ ան ե ութ / անն ասւււմ- 
նասիրել հադեբղոն Ւենււենի մեթողոէթ

Մենբ ասումնտւէիրեք ենր ու ղհդի արյանւււղևզ սւ մւէ վ 1!է աս ապ ուլ 21 Հիվանղ, 
տղեղի անոթների թբււմբււդււվ ' 25, էմբոլիա յաթ 6 1ւ ուղեղի ա ւաւց րն երով 5 
Հիվանդ։ -^անի որ աղեղի անոթների էմբւէյիայով ե աոուցբնևբով տառապող 
Հիվանդն երի թիվր ՛ի՛՛բր Լ եղել, ոսւսւի Հիմնականում կանդ կառն ենր ուղեղի 
արյանաղեղւէւմներով հ թրոմրողով ա առա ՛դո ղ հիվանդների աււամնաււիրա • 
թյանից աոուղված տվյալների վերլուծման վրա:

Ուսումնասիրելիս ինյւդես արյոէնաղեղւււ մնեբի , սւյնւղեււ Լյ թբոմբ и դն I. ր ի 
մամանակ աարրերսւկեւ ենբ 5 տեսակի ղյիկ I։ ։էիկ կււրաղծ եր։

Առաջին տեսակի ղլիկեմիկ կորաղիծ համարեք ենբ այն դեսք բեբր. երբ 
Հարբային կորաղծի ոկ ղբն ակ ան թիվր ւոտաանւէամ Լ 75— 10()մղ%-ի սաՀ- 
մաննեբոէմ, իռկ մարսիմսւլ բռւրձրացամբ տեղի Լ ունենում ղլյակււղւսյի բեո- 
երվածաթյռւնից 30 ււււււլե հետո: Այնահետև աւրաիճտնարար ււկովամ Է Հի-
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պռգլիկե։1՜իկ երեք մամ հետո արյան մեջ շաքարի բանակն իջնում Լ'
՛Հասնելով սկզբնական թվին, կամ՛, երբեմն է/ րիշ ավելի ցածր։

Երկրորդ տեսակի գլիկեմիկ կորագիծը բնորոշվում է նրանով, որ արյան 
մեջ շարաբի կորագծի սկզբնական լափը (նախքան բեոնվածությռւնր ) սկսվում 
Լ բարձր թվիդ' )0 — 120 մգ%։ հաբաբային կորագիծը մաքսիմալ բարձրացման 
Հասնում Լ 30 րոպեում ե, երբեմն էլ, մեկ մամ հետո։ Երեր մամից հետո <///»- 
կեմիկ կորագիծը հաճախակի իջնում է սկզբնական թվից (1,2 կորագծեր)։

կորագիծ I. կրրրււ,11՚ծ ՝•
(!, դէ/ահա/ագր Նշ։ւՀւ<ա1ըր։ •' Լ -.։» ք.,սրի րաՆակր <ք գ՝ Հ|. հորխլոնսէկոէ՚եը՝ գլ/որկորբս/ի 

ր 1;/Հ1։վ։։։ծ ո։ թյ/։։ նի>ք հետո մ ա մ ա՚էւսւկա շր էրսՆրէ

^•յգ երկու տեսակի շաքարային կորագծ երբ {բիվ ւդաթււլոգիական Համարել 
շենք կարոդ, բանի որ մեր հիվանդների մոտ, նա ի։ բան հիվանդանալը, արյան 
մեջ շաքարի կորագիծը ստուգված շի եդել I։, բացի այդ, ւ>ր»շ անհատների մոտ
■աքարի այգ տեսակի կորագիծը համարվում Լ նորմալ։

Երբորդ տեսակի գքիկեմիկ կորագիծը նմանվում է գիաբեզիկ կորագծին, 
այսինքն գլյուկոզա շի ը եսն ։թռ ծ ութ յանի ց երեր ժամ Հետո արյան մեջ շաքարի 
բանուկը շի Հսանում սկզբնական չափին:

^լիկեմիկ կորտգծի շ՚՚ըըսըգ ւոեսյսկր բնութագրվում Լ նրանով, որ րեոնր- 
վածէէւթյոլնից Հետո կորագծի րւեակցիան արտահայաված I; եդել թ"՚յ1> ւսյ- 
<։ինըն գւյուկոդաւի բեոնվածությունից Հետո արյան մեջ շաքարի քանակը ւ)'տք֊ 
էւիմայ աստիճանին հասել է մեկ մամվո։ ընթացքում, իսկ ՚1՝եկ ժամ հետո 
ււկսվոէմ է հիպրգւիկեմիկ վւոպը, ե երեք մամից հետո կորա գիծն իջնում Լ 
ււկդընսւկան թվից քիշ

ք]՚1/ւկեծ'/ւկ կոըւալծի հինդեըոըգ աեստկին են պատկանում այն գեպքերը, 
եբյ- շաքարի կորագծի կրկնակի բարձրացում է նկատվել է11յ՚1էկ1,գ"ւյի բեռնվա- 
ծսէթյւււնից 1,3 — 2 մամ հետո։ Ա.յո դեպ բերի որոշ մասում կորագծի ռեակցիան 
էորտահայաված Լ ումեզ, ե միայն երբեմն /'Ույլ:

'Լերջացնելով գթսու դեղի անոթային հիվանդությունների մ ամանակ ստաց
ված գլիկոգենային կորագծերի տեսակների /էնոէթադրումը, անցնում ենք
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պխոպեղի տրյոէ1էաղեղսւմների և fl րոմրո^Ների մտմանակ Ս“'րղի 4{Jtl{n,lii՜ 
նալին գործունեության իւ ան գարու էէներին է

Գլխուղեղի ուր յահա դեղում ով հ թրոմրողով տառապող 16 հիվանդներից 
]<-ի մոտ ստացված / եղել աոաջին տհււակի շաքարային կորագիծ, ըստ որում

կորագիծ 3. կորագիծ 4-

1ե գգահայաքքր նշւսնակու մ կ չարարի ր ան ակը մ գ" •Տ'1 րխրւնու կ ան ր' գւ յոլկո գայք։ 
րևոծւվածոէ /■/ յունիւ/ հետո J ամ ա՛հ ւս կա շր ? անրէ

'13-ից 10-ի մոտ հոսպիտաւիգացիայի 
արյան մհջ շաքարի քանակի կրկնակի 
•ետտղոտտմ, որը Հ >սվեք 10 հի
վանդներից 6-ի մոտ աոաջին տեսակի, 
2-ի մոտ' մ-րղ տեսակի և 2 հիվանդ ի 
մտո' 2՝րղ տեսակի շաքարային կո
րա գիծ:

Ս,րչանաղե ղտ.մով ե թրոծրողէէէէ 
տառապող 46 հիվանդներից 8՝ ի if ոտ 
սՍէէՍցվեչ Լ 3-րդ ւոեաոկի շսւրսւրսւյին 
կորագիծ ։ Հիշրու <Տ՛ հիվտ՚հդնե ր ի էյ Л-ի 
մոտ հոռպիսւալիղացման 38—26-րղ
«րր կաւոէորված կ ե ղե / արյուն մ՛եջ 
•աքարի քանակի կրկնակի հետաղո - 
տամ, որք ցու щ կ տվեք 2֊ի մոտ 
ւաւաջին աեսէոկի, է-ի մոտ' 2- րղ ե 1-ի 
մոտ' ղիարհղիկ շաքարա լին կս րաղիծէ 

երրորդ տեսակի ւրի1վ.միկ կորա
գիծ ստտցվսէծ Լ 4 հիվանդների մոտ, 
որոնցից հոսսլիոոռչիդաւյ իա քի 23 26-րղ 
։>(4* դինամիկ քննության են ենթ արկ֊

23 — 26-րղ որը կտա տրված Լ եղեյ

կորագիծ л. //։ ւքգու հույտրյր նուսնակում Լ 
չարարի րանակր մգ';՛ ո, հո րիգ ոն։ս կան ր' 

•JfJ'4-կոգա յի րեոնված ոէ.ի)յոլ.նիւք հետո
մ սէ մ'։սն ա կ սւչ ր հանրէ
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yhiu jiiufidydtlniiii цу! mfdntjinn. dd‘n>liniduli դւք I mdimtml jfttiltlimuiti litnqmjttnp 

t/tjyyjinihyhm^uft/m Rimd ‘dy^htirdulf yijimtlnidtni i/l/nttiyin հդւքչ, цу lyjtlintm 
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htl-g ՛{ lyfilltninn աոյւ if• q tiifdyyhiiinfiif՛. ւյք. Հ>ոէքէկէհոք]դ4 ympuiuhmuiyy

I ^ւքհոոհւկ ytffmdtndml կկտս^ա lid-у 
uinp կ՚Ս' 7 ‘քկուոէրււ hd-f. тир </l/yji Կքկէոո՚րււ դւքհոսոր uiup 1/-^
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Գլխուղեղի անոթային Համակարգի Հիվանդությունների ժամանակ /յար.լի 
շաքարային գործունեության խանգարումներին վերսւրերոգ տվյալներից ե/նե • 
1'ււք, մենք հանգեք են ււ այն եղրակացոէթյան , որ լյտրգի ղլուկոգենսւյին 7°/'՜ 
ծ ունե ությունր մյուս գործունեո։թյո։նների 'ամեմաաոէթյորմր նուրր ե
անկայուն Լւ II հր կարծի բով, գլխուղեղի անոթային հիվանգոլթյունների մամա 
ււակ ղլիկողևնույին գործունեության ոչ կայան ւիաիոիւաթյուններր ւգեւոր Է 
բացատրել նրանով. որ տվյալ գործունեո։ թյան կարգավորման մեջ մասնակ 
րում է.ն ոչ միայն քյարգր, այ/ե մի չ՛որը <-'/// օրգան ֊Համակարգ եր. որոնք խո- 
չոր նշանակաթյան անեն սրգանիգմում ղ/իկոգենային գործունեության կս/ր 
ղավորմա}։ գործս։ մւ Այգ իսկ «յաամաոով մենք ՛Այրի ընկնող օրինաչավւու 
թյան չհնր նկատեր

Ինչպես Հայտնի է. որղանիգմի ածխայրատային փոիւանակո ւթյան ։1՝ե’ 
մեծ գեր են խաղում մի չարը ներքին սեկրես/որ գեղձեր, որոնր ֆունկցի ոն ։Ս / 
տեոյոկեուիր սերտորեն կապված են միմյանց ՛Հետ. րայյյ ‘Այգ Հարցում Հիմ 
հական գերր պատկանում ( լյարգինւ Մենք չենր կարող լյարգի րարդ և /""ղ 
մագան ֆունկցիաների (ոանգարումներր րայյաէորել կենտրոնական ն 1,րվսւյին 
Համակւււյւգի ոաՀմանավւ ակ վնասումով ■ Լւ“՚րգի աձ իւ ա «րա տ ա յին վււրիւանա 

կության իրտնգտրու մ ր միչտ կյի\էի րայրւււորեյ տգեղի կեղեի, ենթտկեղեի ե նեյւ- 
րին սեկրեասր գեղձերի մի\՝և եգաձ Նորմտյ վւոիւհարարերության խտՆգ արում'ն /. - 
րովւ Անղրաղաոնայով յյարղի րիյիրւսրինային ղււյւծունեության խանգարում 
ներին գյիււււգեգի անոթային ՀաՈ ակարգի սվստաՀտրսււհների մամւսնակ, 1Ւ Ա. 
Արգւււյահր իր աշիւաւոության մեջ նշում է, ո/ւ ուղեղի ինսայտների մամէսնակ 
րիյիյւուրինի րանակր ա/ւյան մեջ լինում է բարձրացած, ’նոր՚Հիվ, մի կողմից 
Հեմորագիկ ‘Հնոցում էրիթրոցիտների ‘.եմոլիղի (երր Հեմոգրւրի\ւյւ վեյւ Է ած- 
վում րիլիյւուրինի և անցնում արյան չրրանաոոէթյան մեք), մյուս կորյմիյյ' յյար- 
՚ւՒ 1,֊1,?^,1>1’ի ֆունկցիոնայ անրավարարության' կապված ղյիւուղեղի վնասման 
Հետ։ Պետք Հ ասեր Որ մեր ստացած տվրպներր չեն Համընկնում 1հրդույաևի 
էՈ վ յա [հերի Հ հ ա ։

Արյան մեջ րի[իրսէրինի քանակը որոշել ենր Հերցֆելղ֊ 1՝ոկտլշոլկի կյասիկ 
մեթողով։ Մենք էէէսոէմնասիյւեյ ենք ղլիասյեղի անոթային Համակարգի Հիվան- 
գաթյուններււվ տաոասյոգ 107 Հիվանգ

Ո։ սո։ մնասիյւված 10/ Հիվանգներից և ոչ մեկի արյան մեջ մենր չենյ» 
նկատել րի[իրուրինի քանակի տատանումների—մի ւիտստ. որը ապացուցում Է, 
"{՛ ,11Ւ",,'1^,ւՒ վերոհիշյալ Հիվանգաթյունների մամանակ լյարղի 1՝իլիր՚։էրի ՜ 
նային ֆունկցիան չի իւանգարվոլմ, ինչպես Աարգի մյուս ֆունկցիաները։

հրեաՆք. րյ:կ^Ն ր'է’ՀՓ‘Կ‘1’ Ս^յ^ե, < 4 \|. է9^ թ
կաւոսւրելսւքւործւքան ֆէսկքէէ-րոեւ^ի Ներւքսւ-

յիՆ հխ/անղ։,. ք>յ>,.ՆՆերի ամրիոէ.
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А. В. Степанян

ОБ УГЛЕВОДНОЙ И ПИГМЕНТНОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Резюме

В литературе имеются весьма скудные и разноречивые данные о 
нарушении углеводной и билирубиновой функции печени при сосуди
стых поражениях головного мозга. Мы поставили перед собой задачу 
изучить эти функции при тромбозах мозговых сосудов и гипертоничес
ком инсульте.

С этой целью обследованы 46 больных, из них 25 <• тромбозом и 21 с 
гипертоническим инсультом.

Углеводная функция печени изучалась по характеру гликемических 
кривых, полученных после нагрузки глюкозой. Определение сахара в 
крови производилось по методу Хагедорна-Йенсена. Пигментная функ
ция печени изучалась по определению билирубина в крови методом 
Гер цвельда -Бокал ьчук а.

При анализе полученных гликемических кривых мы выделили ус
ловно 5 типов реакций. I тип ничем не отличается от нормальных са
харных кривых, где исходные цифры сахара колеблются от 70 до 
110 млг %. -Максимальный подъем сахара наступает на 30 мин. после на
грузки. а через 3 ч. уровень сахара в крови возвращается к исходным циф
рам пли спускается чуть ниже их. 1! тип характеризуется высокими ис
ходными цифрами сахара, находящимися на верхней границе нормы 
(100 130 млг %). Максимальный подъем иногда наступает через I ч. 
после нагрузки. Этот тип мы также относим к нормальным сахарным 
кривым. III тип сахарных кривых напоминает диабетические кривые, 
количество сахара в крови в гипогликемической фазе не возвращается 
к исходным цифрам Максимальный подъем сахара и крови после на
грузки наступает через I или 2 ч IV тин характеризуется вялой сахар
ной реакцией после нагрузки. Максимальный подъем.сахара наступает 
через I ч. V тип характеризуется наличием второго подъема, наступаю
щего через 1,/а—2 ч. Некоторые кривые этого типа гакже имели вя
лую сахарную реакцию.

Сахарные кривые III—IV—V типа мы относим к патологическим 
кривым. Последние в наших случаях стояли в зависимости от возраста, 
топографии (подкорковые узлы и внутренняя капсула), давности забо
левания, обширности процесса.

В углеводной функции печени в зависимости от характера патоло 
гическоги процесса и сторонности мы нс нашли изменений, данные ис
следований билирубина в крови не указывают па патологию пигментной 
функции печени.

При динамическом обследовании, параллельно с клиническим улуч
шением. мы не во всех случаях получали нормальные сахарные кривые.



(ишЪг{ и/рпчТ }/Арр 9Ч^Ч/1 ‘•/'41,։-1Ч',1Р ■ ։1ш‘‘“'՝! 13

Это обстоятельство имеет большое практическое шачение с той точки 
□рения, что и после выписки следует обращать внимание на дальнейшее 
лечение и диету больного.

Исходя из наших данных, касающихся нарушения гликогенной 
функции печени ври сосудистых поражениях головного мозга, мы при
шли к такому заключению, что по сравнению с другими функциями пе
шни гликогенная функция наиболее нестойкая.

Это объясняется гем. что в регуляции этой функции играет роль не 
только печень, но и ряд органов и систем, однако печени принадлежит 
главная роль.

Описанные нарушения углеводного обмена у больных с сосудисты
ми поражениями следует объяснить нарушением нормального взаимо
отношения основных корковых процессов между корою головного моз- 
т. подкорковыми образованиями и железами внутренней секреции.

/
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

A. Ill- ГАЛСТЯН, Т. Т. ВАРДАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТОРФА

До сих пор горообразовательные процессы изучались путем мор 
фологичСскнх, анатомических, химических и микробиологических иссле
дований. А при выявлении интенсивности биологических процессов тор- 
фообразования основы вались лишь на микробиологических исследова
ниях. Однако известно. что микробиологические анализы весьма трудо
емки и требуют много времени. Кроме кию, учитывая различные виды 
микроорганизмов» мы не получим представления о направленности и -ин
тенсивности 'торфообразовагельных процессор., что тает нам определение 
активности ферментов и интенсивности дыхания, анализ которых, кста
ти, более легок и требует меньше времени. Получение более полного 
представления о торфообразовательных процессах с помощью изучения 
ферментативного комплекса объясняется тем. что внеклеточные фермен
ты торфа продуцированы не только микроорганизмами, по и торфообразо- 
ватслями, в особенности в глубоких горизонтах залежей, где количество 
микроорганизмов ничтожное [I]. Одновременно мы склонны думать, что 
изучение биохимии торфообразовання будет способствовать научному об
основанию классификации торфов и характеристики их залежей.

Биологическая активность торфа изучалась по В. Ф. Купревичу |2|. 
Гофману [3, 4] и методами, разработанными в пашей лаборатории [5, 6]. 
Разрезы были заложены на некоторых торфяных массивах Армении, ко
торые используются в качестве топлива, удобрения и в виде лечебной 
грязи. Образцы брались по профилю генетических горизонтов торфяной 

’.алежи. Пробы помещались в стеклянные банки и доставлялись в лабо
раторию. Высушивание проб ДО воздушно-сухого СОСТОЯНИЯ ПрОИЗВОДИ- 
тось в тени при комнатной температуре, после чего образцы торфа про
сеивались через 1 мм енто. При приготовлении образцов для анализа мы 
избегали сильного растирания торйюв, чем исключали возможность ме
ханического раздробления растительных остатков. Таким образом, ана
лизы производились в основном в разложившейся части торфа. Учитывая 
высокую активность внеклеточных ферментов торфа, при определении 
гидролаз было взято 2 г навески. Дыхание определялось в колбах с 
хлоркальциевой iрубкой следующим образом: 3 г торфа помещалось в 
марлевый мешочек и в колбах с помощью барита учитывалась продук
ция углекислоты зл сутки.

Торфяные месторождения Армении относятся к низинному типу. 
Подстилающими породами, на которых образуются торфяники Армении, 
являются суглинистые аллювиальные наносы [7]. Торфяные залежи пред
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ставлены: тростниковыми, осоково-тростниковыми, осоковыми и осокоь֊ - 
гипновыми торфами.

Из торфяников республики самым крупным является месторождение 
Гидли, находящееся н Мазрнпскон равнине Баеаргечарского района. Эт՛՛ 
месторождение относится к типу горных равнин [8].

Разрез № 17 был заложен в центральной части месторождения Гил 
ли. Ниже приводится описание разреза.

0—23 см. Черный, хороню разложившийся, плотный Переход посте
пенный.

23—50 см. Коричневый плотный, хорошо разложившийся. Заметны 
корни к стебли тростника. Влажный.

50—100 см. ('ветло-коричневый, средне разложившийся с большим 
содержанием стеблей тростника и ipyrwx растительных остатков. 
Влажный.

100—200 см. Рыжеватый, слабо разложившийся, упругий. Мокрый.
По ботаническому составу это месторождение представлено тростин- 

ково-оооковым торфом. Степень разложения в верхних горизонтах состав
ляет 50%. а в нижних 5—15. По профилю «алежп pH водной суспен
зии колеблется в пределах 6.5—7,5. Зольность от 23 до 27%

Г а 6 л и п <i I 
Биологическая активность торфа месторождения Гиллн
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а

0- 23

' .7'7

110.0 19.5 13.6 ,3

' 60.5

3,0

23- 50
4.6

3.2
103.0 । 24.0 7.1 0.8 27.4

50—100
3.1
3.0

90.0 12.0 9.9 0.9 10.9

100 -150
3.2
2.3՛ 46.0 з.о 3.0 0.3 32.9

150-200 2.0 1 29.0 9.0 7.1 0.0 22.0

сравнительно вы-П-шные пойведепные в табл. 1. показывают, что 
такая активность ферментов и интенсивная продукция углекислоты 
“рхиеХ^ежи евя-.ана с максимальным содержанием микроор.а- 

""■“котичество микроорганизмов с глубиной залежи уменьшает™ [Ц.
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наруживается. Это, невидимому. объясняется тем, чго уреаза, продуци
рованная торфообразователями в глубоких горизонтах, где условия ув
лажнен ио-анаэробные, теряет свою активность. Полученные данные по 
активности ферментов и интенсивности дыхания показывают высокую 
общую биологическую активность торфа гиллийского месторождения.

В бассейне озера Севан в северо-западной части с. Црвинар распо
ложено другое торфяное.месторождение озерного происхождения. Это 
месторождение по торфогенным процессам отличается от гиллийского 
Торфяник осушенный, его естественная влажность иногда доходит до 
15%. Степень разложения в исследуемых горизонтах варьирует от 20 до 
25%. Зольность от 20 до 36%. Торфообразователями являются осоки, 
тростники единично зеленый мох. Разрез (№ 1) был заложен в централь 
ной части месторождения, где и начата юбыча торфа на удобрение и 
топливо. Описание разреза следующее:

0—22 см. Сероватый, слабо разложившийся, сухой. г небольшой, при
месью почвы, рыхлый. Переход заметный.

22 -30 см. Слон каштановой почвы. Весь пронизан корнями расте
ний. Влажный. Переход резкий. (Прослойка глины).

30—46 см. Коричневый, рыхлый, слабо разложившийся, с большим 
содержа пнем растительных остатков.

46 77 см. Коричневый, рыхлый, влажный, слабо разложившийся, с 
большим содержанием растительных остатков.

77 105 см. Черный, хорошо разложившийся, влажный.
Цови паре кое торфяное месторождение отличается ясно выраженной 

кислотностью pH водной суспензии по генетическим горизонтам ко
леблется от 3,8 до 5,4. Сравнительно высокая кислотность этого торфа 
неблагоприятно действует на -активность ферментов, в частности катала- 
։ы. Поэтому их активность шикая (табл. 2). Количество выделенного 
кислорода при взаимодействии перекиси водорода с воздушно-сухим и 
стерилизованным торфом очень мало отличается. Это свидетельствует о 
незначительной активности каталазы в торфе. Активность карбогидраз 
также низкая, ио в глубоких горизонтах залежи несколько повышается. 
Действие уреазы обнаруживается только в верхнем горизонте. Продукция 
углекислоты из различных горизонтов колеблется от 3.7 до 36,3 мг СО. 
га 100 । торфа. Результаты анализов показывают, что биологические 
процессы в средних горизонтах сильно подавлены. Таким образом, полу- 
генные результаты показывают, что биологическая активность торфа Цо- 

вннарского месторождения низкая.
Ферментативная активность торфа Гамзачимзиского месторождения 

(табл. 3) несколько отличается от других торфов; по своей ферментатив
ной активности он близок к почвам. Торфообразователями являются в 
основном осоки. В верхнем горизонте встречается тростник 30% и еди
нично зеленый мох, со степенью разложения от 25 до 30%. Органическое 
вещество составляет около 50%. Этот торф является самым высокозоль
ным. Зольность его колеблется от 12 до 63%. Реакция но всей залежи, 
слабокислая, р! I водной суспензии от 5,5 до 6,5.
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биологическая активность Цовниарского торфа
Таблица 2
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Разрез № 4 на Гамзачиманском торфянике был заложен южнее села 
Лермонтове). Ниже приводим описание этого разреза.

0—10 см. Дернина с прослойками глины л большим количеством 
>хры. Сухой. Переход резкий.

10—32 см. Черный, хорошо разложившийся, слегка влажный, одно
родный.

32—57 см. Черный, хорошо разложившийся, влажный, с желтоваты
ми прослойками.

57—85 см. Землистый торф. Засоренный.

I аблица 3
Биологическая активность Гамзачим.тнско:о торфа
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Показатели активности ферментов по своей величине очень близки 
к черноземам [6].

Из приведенных данных (табл. 3) наблюдается закономерное сниже
ние активности ферментов и интенсивности дыхания с глубиной разреза. 
Что касается дыхания, то оно в верхних горизонтах протекает даже ин
тенсивнее, чем в пахотных слоях выщелоченных черноземов. Активность 
ферментов с глубиной надает и начиная с 50 см их действие не обнару
живается. В горизонте 32—57 см, где активность каталазы, инвертазы и 
уреазы очень низкая, растительных остатков было мало. А в последую
щем горизонте., где растительных остатков не было, активность фермен
тов была равна нулю.

Амасийское месторождение торфа образовалось в пойме горной ре
ки Арпа-чай. С другой стороны, торфяник, находясь в межгорном пони
жении, питается также ключевыми водами окружающих гор. Описание 
разреза № 10 следующее.

О—16 см. Дернина темно-коричневого цвета.
16—29 см. Темно-коричневый, слаборазложившийся, влажный, на 

воздухе чернеет.
29—46 см. Светло-коричневый, с черными прослойками, слаборазло

жившийся, влажный, на воздухе темнеет.
-16- -92 см. Мокрый, ела бора։ ложившийся, упругий, рыжего цвета, 

на воздухе темнеет.
92—122 см. Почти неразложившийся. консервированная раститель

ная масса.
Торфообразователями здесь являются осоки и зеленый мох, со сте

пенью разложения от 10 до 15%; pH водной суспензии варьирует от 6,4 
до 6,9. Зольность — 18—29%.

Биологическая активность АмасиЙского торфа
Табл н ца 4
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Известия XIII. № 2—6
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Ферментативная активность торфа Амаеийского месторождения са 
мая высокая (табл. 1). Этот торфяник Отличается очень высокой актив
ностью инвертазы. Здесь резкое повышение активности инвертазы обна
руживается в пределах 50 см. /(ругне ферменты также действуют ВЫСО
КОЙ •։։-. гивн'.кчыо. Все это • :и тнуст о высокой биологической ак
тивности данного торфа. Торфотшыг процессы здесь протекают намно
го интенсивнее, чем в других изученных торфяниках

На основания изучения «рерментатйнной активности и интенсивно 
сти дыхания торфов можно сделать следующие выводы.

I . С помощью определения внеклеточных ферментов и интенсивности 
дыхания можно изучить биологическую активность торфов

2 Активность ферменнж и ннтенсив»нкть дыхания могут являться 
показа (елями характеристики торфов.

3 Жученные торфа Армении имеют рил шчную биологическую ак- 
гивность. Эн» обуславливается в-лрасгом и специфическими условиями 
образования торфяных (Л.тожен республики

</1лбор нории агрохимии Поступило 13-IV 1959 г.
Акплсмин наук АрмССР

Ա Շ. Դ11ԼԱՏ(«1Ն. И Н Վ(Ա։ԴԱւ.1(ԱՆ
SIIP3.b 1Ч«П1.П‘1ЬШ|Пг ԱԿՏ1՚4.Ոհ1>8ԱՆ ПЬ11ПЬ1ГЫ111ЬР11|МК111Ь'Ы1

И մ փ Ո փ ում՛

Տորֆացո յացման պրոցեսն անի բիոլոգիական բնույթ: Ս.յգ պրոցեսում 
կտրեոբ գեր ունեն ԱէՈրֆի ֆե րմ են:սնե ր ր։ Նրանց Հ^,որ՝իվ Ոէոբֆի օրգւսնս:֊ 
կան ե հանրային միացությունները ենթարկվում են [սոր էիոփոիէու թյանէ Սա֊ 
կալն tujtj ուղղությամբ բավարար տվյալներ չկան:

եերկա աշխատութ լան մեր նպատակ ենբ ղրել պար գել տորֆի րիոյո֊ 
գիական ակտիվու թրսն րնտ թւսղրման հնարավսբո« թր>ւնր ֆերմենտների ակ֊ 
տիվութլան ե շնչասս: թյան ինտենսիվության որոշման միջոցով։

Մինչև ա յմ մ սւոբֆսւգո լացլք ան պրոցեսներն ո ւսումև ուս ի րվո ւ մ են մոր֊ 
ֆոլոգիսէկտն, անսոոոմիտկան րիմիտկան և միկրորիոքոցքէէսկսէն հեսէաւրւսւո» - 
թրււն^ւերի միջոցով: /‘նչ վերաբերում Լ տորֆtugnրսցման բիոլոգիական պրո
ցեսների ինւււենսիվու թ ւսւնր" ալն որոշվում Լ միայն միկրորիո յա/իակւսն հե֊ 
սւտգուոություննեբով. ոբոնբ, սակայն. ծավալուն են ե պահանջու մ են շատ 
մամ անակէ

ց[: 4բանից> հաշվի տոնելով մ[ւկբոորւլէսնքւ էյ՚հւերի տարրեր տեււակնեբր . 
մենր չենր ստանում էոոբֆագոյացմսւն սքրսէյևսների ինտենսիվս:թյան ե տւր 
gni [Jրսն սրստկերրւ Մինչգեւք ալն հնարավոր Լ պարէլեւ ֆեբմևնտների ակտի֊ 
վսւ թրսն ե շնչաոոէ թյան ինտենսիվու թյան ոբոչմամբ !

H'huujnt բլքէկա լի տորֆի մ ի բանի .տ՚ւ: բ ս: վ ա յրև րի ց ենե տիկակսէն հսրի- 
ցոններից վեբցվս:ծ նմսւ շների մե՚ք որոշվել /, մի բանի ֆերմենտների տկէոի֊ 
վսւթլոէնր ե շնչաոսւթյան ինտենսիվս: թ յսւնրւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСАНДР НЕГРУ

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ В РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

В настоящей работе сообщается о шести новых для науки ви
лах грибов, обнаруженных в Румынской Народной Республике. Боль 
шииство их паразитирует на розах, остальные—на плодах барбариса 
(Berbers vulgaris гледичии (Gleditschia trlacantbus L.) и кизила 
(Cnrnus alba L.).

Второй и шестой из приводимых видов грибов описаны автором 
совместно с Д. Н. ТетеревнйкЮвой-Бабаян во время пребывания ее 
к Румынской Народной Республике в период месячника румыно-совет
ской дружбы в сентябре 1959 г.

Ophiobolus babajanii Negru, nov. spec.
Perlteciis sparsis, hinato-enim pentIbus. globulosis, ostiole» conoldeo 

brwiater emergente ye! cyllndraceo-prominulo, nigrls. glabris, 200 30:) 
diametro. Ascis crasse eylindraccis, basl attenuato-subsfipitatis, 8-sporis, 
80 -95X8,5 9,5 Sporldils filiformibus, plurignttulatis el septatis, hya- 
linis, jrectls vol curvulis. 75 -90X2—2.5.

Habitat in ramulis Rosae caninae I... Cluj (R.P.R). 9. XI. 1958. 
Species in honore mycologa et phytopathologae sovietice D. N. Teterev- 
iiicova-Babajane (Jedicavimus.

Поражает 1—2-летние побеги роз, образуя на них бесконтурные 
серые или коричневые пятна, приводящие позже к сухому гниению 
тканей На уровне пятна гриб образует шаровидные перитеции чер
ного цвета диаметром 200—300 .микр., с клювовидным или нахо
дящимся на короткой шейке устьицем. Сумки цилиндрические, к осно
ванию более гонкие, 80 95x8,5—9.5 микр., с 8-ю нитевидными 
аскоспорами, ('поры с поперечными перегородками и каплями масла, 
бесцветные, размером 75—90x2—2,5 микр. (рис. 11.

На молодых живых побегах Rosa canina L. Клуж. Рум. Нар 
Респ., 9.XI 1958 г.

Следуе։ отмстип>, что то настоящего времени на розах или ка
ких-либо других близких растениях не было описано видов Ophio- 
bolus.

Diplodina duninl Ba bajan ct Negru. nov. spec.
Maculis griseis, Indvternnnatis: picnidlis subcutrineis, subglobpsis 

vel lentlcularibus. sparsis vel gregariis, nigris, 110 130 diametro. Coni֊ 
diis ninneroslssImus, fusoldvis, uirinque acuHusculis, uni-septatls, non 
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constrictis, hyalinis vel dilutlssime luteolis. 8.5 —11 <2.5, - 3.1. plerum- 
qife 10—12.

Habitat In ramulis et aculels Rosae canlriae L. Cluj (R.P.R.), (9. XI. 
1958. Specie։։։ in honnre mlcologe et phytopathologe soviet ice. prof. 
M. S. Dunin! dedlcavimus.

Поражает ветви и колючки роз, образуя диффузные и бескои- 
турные серые пятна На уровне пятен находятся черные шаровидные 
или шнзовидные пикнидии диаметром 110—130 микр. Конидии мно
гочисленные. веретенообразные, суживающиеся на обоих концах, с 
одной поперечной перегородкой посредине, бесцветные, бледно-жел
тое или зеленоватые, без перетяжек у перегородок, размером 8.5 
14 \2.5—3,5 микр., у большинства 10 -12x3 микр (рис. 2:.

Рис. I. Ophlobohis a.ibajanil Negru 
nov. spec. — cv.mkji с парафизами, 

б—споры-

Рис- 2- Diplodina dunlni B.ih.i)an 
ci Negru nov- spec.; а пикнидия 

с конидиями, 6— КОНИДИИ.

Данный вид сильно отличается от Diplodina rosae Brun, также 
поражающего ветви роз и описанного крупным французским мико
логом Р. Brunaud* в 1886 г. Конидии D. rosae Brun, продолговатые, 
но не веретенопндные, значительно мельче размером (6 7,5x2 микр. 
и мельче .

На ветвях Rosa canlna L Клуж. Рум. Нар. Респ.. Ботанический 
сад, 9. XI 1958 г.

• Brunaud Р.. Lisle de.s Spbaeropsidces trouvees .i Saintcs et dans les environs- 
Ari de la Soc- Linn- Bordeaux, 1886-
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Kabatiella babajanii Negru. nov. spec.

Maculls circularibus vel ovalls, cinereis vel brunneis, 2—I diametro. 
Acervulis sparsis vel gregariis; epidermide tectis. dein erumpentibus, 
nigris, SO—120 logis. Conldlophoris clovatts. cyllndraceis vel elongatis. 
continuis vel septatls, hyallnls, 20 —30(351x5 -10(15), ex hyphis conio- 
thecioideis iiavo-fuscis oriuimdls. Conidils 3 -7(9) in a pice conidiopho- 
rorum, fregiienter anulariter ordlnariUs. fusoidalis elipticis vel pirtlor- 
mlbus, hyallnls, 8 12X3,5 6.

Habitat In fructlbus Berberldis vulgaris L.. in Horlo-Botanico Clu- 
siensis (R.P.R.), 7.IX 1958. Species in honore mycologe et phytopatho- 
ioge sovietlcl D. N. Teterevnicova-Babajane dedicavimtfs.

Образует круглые или овальные серые или коричневые бескон
турные пятна диаметром 2—4 мм. Подушечки плоско-выпуклые, по
крытые эпидермисом. позже прорываются, черноватые, длиною 80— 
120 микр. Конидненосцы цилиндрические или клиновидные, неравно
мерно вытянутые, одноклеточные или с одной перегородкой (редко 
с двумя), простые или разветвленные, со стеригмами, размером 20- 
30(35) X 5 — 10( 15) микр. Конидии веретенообразные, эллиптические 
или чечевицеобразные. одноклеточные, размером 8 12 3.5 6 микр., 
расположенные по 3—7'9) в верхней части конидненосца, очень ред
ко плсврогенные, по бокам поперечных перегородок конидиенос- 
цев (рис. 3).

Па плодах Herberts vulgaris I.. Клуж Рум Нар՛ Респ.), Бота
нический сад. 7.IX 1958.

Рдс. 3- K'.jbarielh babajanii Nggru nov- Рнс. 4. Chaciosiroma conipacia В.ч- 
spec-, .i -разрез no (ушечки. 6—конидии. bajan et Negrn nov. spec, a paapnx

подушечки co щетинками: б—кони
дии-
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Kabatiella gleditschiae Negru, nov. spec.
Maculls irregularlbus. nlgrls, saepe confhientibus, 2—5 cm longis. 

Acervulis oc.hraceis, epidermidae tectis, dein erumpentibus, 50 80 lon- 
gis. Conldlophoris ovato-elongatis vel cylindracels, a l apicem rotunda- 
tis, continuis vel uniseplatis, hyalinls, 12 -18X4—7. Conidiis 2-7 in 
aplce conldlbphorum. elipsoidalls. pyrlformibus vel clavatis, rectis vel 
curvulis, hyalinls. 7—14 3 5.

Habitat In fructibus Gleditschiae triacanlhus I... prope Turda (R.P.R.) 
I.X 1958.

Пятна диффузные, неопределенной формы, коричнево-черные, 
сливающиеся, длиной 2 5 см. Подушечки охряные или красно-оран
жевые. вначале покрыты эпидермисом, затем свободные, диаметром 
50 80 мико. Конидиеносцы продолговато-элиптические или цилин
дрические, полукруглые в верхней части, одноклеточные или с од
ной перегородкой, со стеригмами, размером 12 18X4—7 микр. Кони

ин эллипсоидальные, чечевицеобразные или клиновидные, прямые 
или немного согнутые, одноклеточные, по 2—7 на верхней части 
конидиеносца. размером 7 14 3 5 микр.

На плодах Gleditschia triacanlhus L., в окрестностях г. 'Гурда 
Рум. Нар. Респ. . 1.Х 1957 г.

Cryptosporium corni Negru, nov. spec.

Maculis ochracels vel hiteo-brunneis, margine indetenninatis, circu 
laribus, 4—Gmin diametro; Acervulis nunierosls, gregariis, Initio subepi- 
de.rmalis dein erumpentibus, rufo-brunneis. 90—150 longis. Conidiopho- 
ris filiformlbus vel cylindracels. simpllclbus vel ramulosls, continuis vel 
septatis, dense k’iscicuiatls, hyallnis, 12—20 2 3. Conidiis subcylindra- 
cels vel clavatis, continuis. utrtnque rotundatls, hyalinls, piuriguttulatis. 
rectis vel saepe curvulis, 16 35x2.5 I.

Habitat in fructlbus Corni albae L., Cluj, 9.X1 1958.
Пятна круглые, желто-коричневые или охряные, без темного 

ободка, диаметром 4—6 мм. Подушечки многочисленные, коричне
вые, субэпидермальные, а затем свободные, диаметром 90—150 микр. 
Конидиеносцы нитевидные или цилиндрические, простые или развет
вленные, расположенные компактно, размером 12 20,- 2 - 3,5 микр 
Конидии субцнлиндрические или булавовидные, на верхней части за
кругленные, с множеством капель масла, прямые или серповидные, 
размером 16—35 2, 4 микр.

На плодах Corn us alba I.. Клуж (Рум. Нар. Респ.), 9. XI 1958

Chaetostroma coinpacta Babajan et Negru nov. spec.

Sporodochiis superticialibus, gioboso-pulvinatis, nigris, margine 
ciliis «eu setulls brunneis cinctum. Conidiophoris tilitomiibus, hyaltnls> 
dense dispositis, 14 — 16 1.2. Conidiis copiosissimis, cylindraceo-fusoldes. 
vel ovato-oblongjs, rectis olivaceis saepe 2- 3 gultulatis. 8 10Х՝Л2 - 2.5.
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Habitat In ramulis Rosae canih.ae L.. Cluj (R.P R.). 9.XI 1958.
Гриб поражает побеги роз. где образует мелкие спородохии 

черного цвета, по краям с коричневыми щетинками, размером 
70—100x2,5 микр. Конндисносцы нитевидные, простые, расположен
ные пучками, покрытые тонким слоем слизи, размером 1֊ 16 1.2 микр. 
Конидии цилиндрические, веретенообразные, реже продолговатые, 
прямые, оливковые, одноклеточные с 2 3 каплями масла, размером 
8 — 10X2,2 2,5 микр. (рис. 4 .

На ветвях Rosa canlna L. Клуж. (Рум. Нар. Респ.), 9.XI 1958.

Кафедра ботаники Клужского университет а 
Румынской Народной Республики

Поступило 4՛ XII 1У59 ։
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ЯЗВЕ С Т И я А К А Д Е М И II НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

։'|и1|1!1||чи1|шГ| (|խո. ХП1, \՛-՛ 2; :9(>Ա Биологические науки

ги.иаи.п>пх чфодчи/ь г«.чшпг'Ы1ь։гчдггԴ. Դ. ԱՎԱԴ81ԼՆ
ՓՇԱՏԵՆՈՒ (ЕЬАЕАС1Х1В Լ.) Ն111՛ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
Փշատենին । Е1аеа§пия) Հա լաստանում տարածված Հ դլ խավորապես 

1Լրաըսի հովտում, մասամբ Էք ԱէԱէվերդոԼ, Ադիդըեկովի, եդեդնաձորի, Իջևանի 
և ալլ շրջաններում։ 11,լն, որպես պադաաու ե դեկորատիվ ծաււասէե սակ, վերջին 
տարիների րնի1ացըւոմ մեծ րունակտ թրոմր տնկվե լ է Արարսի հովտում' հատ֊ 
կտպես Հոկտեմբերյանի, 11,րտաշատի, 'Լեդու, կջմիածնի ե Շահումլանի շրր- 
շ աններում ։

Փշատենին, որպես պտղատու կուլտուրա, ի}եե րնսւկչտ իէլանր հալունի է 
հին ժամանակներից, սակայն ինչպես նրա հիվանդտվմ լուննե ր ը, այնպես էլ 
վնասատուները ամբո դջտվծ լամբ սւսամետսիրված չեն:

'1իսաи ատոլների կապակցուի! լամբ' Գբեչկինր նշում Լ, որ փշատենու 
վնասատուները ոչ միալն տ սսւմեւսսիրված չեն, տյլև նրանց տեսակային 
կազմը պարզված չէէ Փշատենու վնասատուներիդ մինչև այժմ հա լան ի են 
Հա լաստանից ավելի ,րան Я4, ի"կ ընդտմ ենր 7!1 սւևստկ:

1Г ն ր լրացուցիչ դիտողսւթրսննե ր ի շնորհիվ պա րղվևլ Լ, որ Հարսս տանի 
պայմաններում աոորե բերվող միջատների տեսակները նա քնսլես հանդիսա

նամ են փշատենու վնասատուներ ւ էէրոնյւ ֊.ավարված են հիմնականում Ա~ 
րէսյաի հսվտամ փշսւտենտ վրտփց և, որպես ալդպիսիք'^, дпцд են արվում 
աոաջին անդամ:

հդեդների •! ի ՛մասը որոշել է II, II . Խնձորլանր, իոկ տերև տլվիկների 
տեսակը՝ И. Լոդինովէսն:

ՏեՐ1:՝ԼԱԷ1.իԿՆ1;Րհ հնԹԱԿԱՐԳ Р5¥кЬООЕАՏԻ|։|յփււ|։||»1|Րւ1ւ|փ р1нпшТф |« — ՐՏՀ1/1է'</ս<’

Тг1О7.а ւււո^ո1տօէօտՅ
!!եւլ հանդիպել Լ !Տրեանի շրջակայյքա մ, Լոկտեմբերյանիէ կգմիածնի, 

!> ահում յանի, կոէուուրի ե 1Լրտաշաաի շրջաններամս Հասան միջատը նստում 
Լ վէ՚շասւեն/ս տերեների վերին երեսի վրա, հատկապես շոդ մամերին աշիէտ֊ 
տում է քծարնվևլ տերևի ստվերոտ մասերում։ երա թրքյսւրր ե նիմֆան 
ապրու մ են դլ/սավււրապես տերև ի ստորին երեսի վրա. ընդ որա ծ' իէրիհո րի 
:ս:սցրած վնասի պաւոէւաոով տերեի ստորին երեսի վնասված մասի ներ&րկ֊ 
ծ ան ’•եւոեանրով տոտջանւո մ Լ 4,,1ք կամ փոսիկ, իսկ հսւկսւսակ կողմում, ա{- 
սինրն սւերեի վերին երեսին' դալլանմտն ուոէոցք:

Սվդ երեսւվժն ավելի շատ նկատվում Լ երիտասարդ ելսւղերի վրա, որ

տեղ նւո լեիււկ տերևները դտնդրոտ են լինա մ։ Ա.րլ>դիսի դանդ ր ո տա իմ լուն 
ավելի հւս&աիւ նկատվտ մ է փշատենու երիտասարդ տնկարկնեըա մ:

' 13. Ա- Гречкин Очерки но биологии пре-дигелем леса. Моской, общ. исныг* 
природы. 1—149, 1951.
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Լավանակէսն Է, որ որոշ տարիներա // ալս էոևրեալվքւկր մ սաոա լական 
բնալիժ /. կրա.մ ։ Օրինակ, նման հրետ լի! մեէ/ հտջողվել Լ դիտե/ ք<Ւ

ր հթա է/յ>ում' եոր_րի և հրետնի շրջակա Ա»ա.մ. /•ու ո տբանական արյամ' IԱ 
է՝) VI, էԼրտաշսէաա մ 21. [, '/• ան ա րե“ ա մ 22.\ ! ե Հոկէոեմքէեր լանոէ.մ

^/•/7 մ ամ՚սնուկ տերեալվիկր դսւնվւս.մ Էր հաոորն հէոոակա </ ե րսւր I։րե"‘[իժին 
ա1.Ոի Լր աներել տրղեն նրա մ ււ/սսա լական իք՛<ի չ յ>ր •

Պհտ ր /, ենիքս/դրե ք , որ նրս> մաոոարսկան դ արււ ա իրիան տարիներէն 
կարոէ/ Է ւլւլալի լին աս \ա ո ցներՆւսրծրա}>1ւ.եւ*|ւ 1|»։ււք |•<|h-qGեl*ի 1|սւր«| £*01Ը0րէ<? 1՜<1

1ւՆնթ(>ի1|1Ա|՚ևդի1|1ւԼ|ւ|ւ ]111տւս(՜փյ> ՏՇ(2րւ!'):1է’1 (/(!(•Ւ1օուձ1օր1]Ա Տթ։րԸ36 1’1111

Մեղ պաաահևլ Լ է՝ա սարանակա՛ն արլամ 10. \՚'|. 1!/՜> I իք., հաղվագհս/ 
Լ.- Աննշան չափով ւինւաւամ Լ տևրևնե րին։Ոսկյս. յ-ւււր^ւսյրզե.! -ՕէՕՈ13 ՅէՄՅէՋ Լ.

Հանղիսրս մ Լ 'քրեթե ամևնարեր։ Ա աոոալական ձե ով հանդես Լ ղալիս 
մ ւս յիս՝հէոնիս ամիսներէ րն իք ւո ւ/^ալւք . փշաաենա. ծաղկման շրշանամ։ 11եւք 
հաձաի>ակի սրււաահել Հ րհ անի շր.՝ակա / լաւ մ։ '1նա։ւա ւ1 Լ ձ աղկին։ՀոէՈզարակւււՈ ր.րոՏէ|Ա1?պհ4 ?ՕէՕՏ1Ո 11ԵՏէ.

Հա՚հւլ ի ռ/ա •> Լ // ա լի ։/ ■ -.ան ի ո ամիսնևրի րն ի1 ա ։/ յ>ա մՏ Ս ե 1ք պաասէհել Է 
Արէր-1ձի շրշաէր» ւ^լւա ւք ե Արշալարէի արլիներա մ; 1Լք1։նշա'1ւ ^աւիուք ւիււսաււ մ Լ 
ծաէքկին։Ջսպսւտւսրիկ ....... Ո<|սւ1*<|ե({ Օ\յքէհ}՚րՇՈ քյՈ€էԱ1!3 Տւ’հԱ111Ո

Հա՚հէլ իոլա ։! ք; ա/էհնարեր իոքրերս։1՝ սլաէրււաա կա քաա րա՚էւե րի, դեկորա- 
“'ի>1 ծաոերի ա թ՚իերի ձաքլիկների .[է ւա: Մեէւր ւի շա աենա ա հկ'հե ր ի էքրա՝ 
՚Ւ՚/ եք են ր >!՜/ո4 քմ. հանիսի ի՚ն: '1րւաււա <> Լ ^աէ/կին:Ջ|յ |ււ1յ ւս I։ 1ւե|| ի թ {ւ ա սւ |ւ ի լ» /: !<ւ [րր!էե1 ('ՏյրոՅթէստ ք!1ւքօրրո1տ Ւ'.

Հան <յ իպա.մ Լ էլրե/յե ա մ են ա ր ե Հ»: 1(4^1 իք. ■՛>.•/։ նիսի 1!ք-ի'է: սլա ա .սՀե / 
ե’հր հ ա սարանո/կան ա րլա ւ) փշ՚աւոենա աերեի ւքերի^ւ երեսի վրա, հա՚հ՚լ իս ա 
նստած կիՇւակա.ւ1. նկատվոււք Լր, որ ւոերեի երեսր իք արմ կևրէիած Լ ր: Ս.ն֊ 
նշսւն չափով վ՚Տւաււամ Է աերհիրն:Օսկեքէ]եզնհրի |։1ս։։ււ(՜փյ> 1հւրր?Տէ 1Ժ(16 ձ^ո!ստ օհտ€ւ։րւ€օ11։տ 1<։է'ՏԱ.

Հա քա Ա աւււն ո է մ մեղ հանդիպել Լ 
մ ա մ, /' ու սարտնական արւա մ, ի՚հչսլեււ 
հավաքել ենվէ ԱրէՈաշսէէոի ա էդիներա մ 
կա /ն ի^ոչում Լ. իւիււա ա րա դա չա ր<1

Երետնի մոաաքրո վււ՛ ւրե րա մ' .'Հրվե- 
նէոև. Հսկաե մրե ր րսնոԼէ! • Ա'են՚ր նրս>ն 
փշաաենոէ վրաւիր: էի ււսէէւնալիս իս- 
Լ , ղմէքսւր ս րսա էր/ւպ: երա քմ ր քրք ոլրի
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վնասը ամ եղ կերպով արտահւս յւովու մ է մատղաշ և ևրիտասէսրղ ճյուղերի 
ւ[րաէ Հիմք ընղուներով էւջուղհրի կերված քները կարելի է ենթադրել, որ

թրթուրը ղղ 'սւի վնաս Լ հասցնում փշատենու ծ ասերին աոանձնապես չոր 
/;/«/։« մւ• հոծ կսւկեթների թն։ոս։1։ի \\—Շրսբէօրհ(1 £1(ԽշՎԼէյաՐւկյա քւաՈի ծածկակեր — (»'բէՕթհՅ^ԱՏ 116X350113115 1Հք1Տէ.
Հանդիպում Լ ղրեթե ամ են ու րե քէ Մեղ պատահել է երևանի շրջակւսյ- 

րամ 1934 թ. հոէնիսի ճ-ինէ Շատ փոքրիկ Լ, մտնում Լ ծաղկի խորքը՛մինչև 
սերԱ1ւսւրսւնի հիմքր, կրծերո հետևանքով վստստմ է թե վարսանդին ե թե 
<ս։։ եչքներին , ընդհանրապես ծաղկի ներքին որղտննե րին, ’Լնաստմ Լ ծաղ 
կին, Եւսւ|կափււ4?|ւկ1)|>1Այ|ւ|ւ բհւոսւհի|> - \ltccillilillt'Օաօբհհւտ ք|3¥|բէ։ոո1տ «ստէ.

Հանդիպում Լ ամենա-րեք, որտեղ փշատենի կա, հատկապես մալիս- 
հունիւ, ամիսներին, Դ իտողու թ ,ննե րր ցույց են տալիս, որ ամբողջ ծաղկ

ման մ ամտնակէսշրջւսնտմ այղ բդեղը մասսայական ձևով հարձակվում Լ 
փշատենու վրա, Նա կրծում Լ րամ ակակալր, մ սւնե յով ծաղկի ի՚որքր> վխտ

աս մ Հ մ[,ամամանակ վսէ րսանդին ե աոևչքներ [էն, Հասցրած վնասի հետե ան

րով վա րակված վայրերում տեղի Հ ոէնենոէմ մասսայական ձաղկաթափո, - 
թ լուն։Օաօթհէստ թՕճօատ ձԱ*ո

Հանդիպում Հ ղրեթե ամենուրեք, որտեղ փշատենի կա: 1934 թ. հու
նիսին փշատենու վրա հաճախակի դիտել ենք Երևանի շրջակայքում. Նորքի 
լանջերումՀիսկ հունիսի 1ծ՚-ին հավաքել ենք I'ուսաբանական այղումէ Պա

կաս չափով վնասում Լ ծաղկին:Տե|>ևակե||նեթ|ւ լւնսւանի յւ — ՇհրՀՏՕՈԱՏէէԺձՇԼտԵ!Աօտէօաւտ £16£ՅՈՏ Լ6թ.
Հանղիսյել I, փշատենու և չիչխանի վրա; Հավաքել ենք Հոկտեմբերյա

նի դաշտ ապա շտպան շերտերում 29. . I 1931 թ.։ Աննշան չափով վնասում է 
տերևներին,Լտհ1ճօտէօա1տ բօրօ^ոոՅ \¥տ.

Երևանի շրջակա չքից հավսւքեյ ենք 3 , 1934 թ.: Մենք նրան դիտեք

ենք վնէսսատվո, թ յան մ ամ ան ակ ,ոե րևներր կրծե քիս, դավանական Հ, որ որոշ 
քափով վնասում է նաև ծտղիկներին.ԼօոյյԱՅրտստ տսԸքւ՚Ոէ՚ււտ Րօււմր.

Որսացել ևն ր Հոկտեէք րե ր յան ի շրջանում, 4-րդ սովիւրէղի տերիտո

րիայում, էիշատևնո, վրա' 1931 թ, հունիսի 29-ին, Ասէւշան չափով 
վնասում Լ սէերեներին,Ե|ւկա|։ակԱ0ի}։6և|1 |ւ ընսւանխյ Շսրւ՝սևօո1էհ1է'
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Otiorrhynchus ovalipennis Bol.

Հանոիպէսմ Լ ամենս» րեք։ Կենդանաբանական այղո՚մ փշատենու վ րսւ 
լիդ հավսւրհլ ենր էՕՏ է թ. հունիսի 17-ին: է^ղեղի էքսասա՛սվ ու թյռ՚նր դիտել 
/лч» տերևները կրձ ելիս։ Այդ նու յն <1 ամանակ րղեղր կենդան արան ակ ան այ- 
ijiiul սւմեղ կերպով ւքնասամ Լր նաև ընկուզենու տերևներին։

Polydrosus Inustus Germ.

Հանդիպել / *Լեդււէ շրջանում՝ Արար՛ոտ դըռ դի ՛՛՛ րլիևերո՚մ, փշա՚սենս՛ 
վրա՝ V.1.77 թ. մայիսի У-ին։ Աղեղը սնվամ Լ տերեներւ՚վ ե րողր՚է քներս վ՛ 
՝1)4ււււււււ1՝ Լ տ^ւնշւռն չափով։

Chlocbius I m me ri էստ Boh.
// ա՛՛սա յսմրսն ձևով հանդիպել Լ Արաաշ՚՚՚աի շրջանի ՛լ ա շ ՛սա պա շ՛ս <y ա՛հ 

շերտհրոէւմ, փշ՚ս՚սհնո՛ վր՛ա Հավաըհ լենը 17.՛. | Ifl 5 է թ.: Աղեղն ա՚էա՚/եր՛՛- 
պես ա՛՛լ լ՛" ՛մ Լ արմաատվդի ե ընի մաս՚դս՚շ ճյուղերի վրս՚. ո՛ մեղ կերպով 
ւինասե՚ըւվ ս՛երեն երին։

Այդ նույն մամանակ աեդի Լ ունենում մաստս յակ՛՛՛ն ւ/սւ դավս րու ՛/ ։ 
‘Լնս՚է՚ր '{դայի Լ երիտասարդ շիվերի մոտ։

Rhyncoius culinaris Germ.

Հանէլիպել Հ ’Լեդու շրջանի էԼրարաա ւլլո՚՚լի ա րլինհ լ՛ու մ, ՛ի շա աեն ч t 
վրա՝ !).\/ If>~t7 թ.։ !Հա ր ՛լ ա tj nt մր աեդի է ունենսէմ էիա լսէ՚սն/ու թի մեջ։ 
'Լնսան երրեէեէ էլւլալի Լ լինում։

'lbi] b ւս1|1)|1(ւԼ[փ pGinuili|tp IpilLie

1ս0ո«ւրեո.ւ. !|Լոևա1|Լր Scolyius mail Bechst.

Մեղ հալսէնի է, առավելապես, 'եաոնիի շրրա!լալրիւլ: 1Լպրում Լ ՚իշաաե- 
նւս կեղեի մեջ ե նրա տակ: /J. Մ. Խնձռրլանի րտնավոր ս՚վլաչնևրի համաձտլն, 
ալս տեսակը մասսալական րնուլթ է կրում ե շոշափելի էքնաս կ պաւ՚էսա- 
ււէս.մ' փշատենու կեղեին ո։ րնափս՛լափն:<ժ>եփու կաթևԽրփ կամ՜ |ւ]ւթե<ւների կարգ _ LepjdopteraՐՀյտսւհի p Gelechildaeօ»ր«||. вЬг»шЦпг gbg —Anarsia llneatclla Z. 

*
II. JU •ւերր մինչև սւ/մմ հայտնի է որպես ղեղձենու. ծիրսմհենոէ ե փշա

տենու րնծր;է.ղների {"’.{’շ ւքն..՛ստ.nnt . սակայն 1!) ՜>է թվականին, Լ րսկս, րսիա- 
ների մամս՚նակ, եոր րի շ ր շսէկ՚ռ լրոէ մ փշատենու անկ՛ս րկն ե րո ւ մ մ են ր ՝1ւկ՚ւ>- 
տեղինը էիշտէոենա ձաղկի nt մեղ վարէսկվս՛ мя թլոէն> *Լս՛րսէկվաձ ձէսղիկներր 
հավատերս ե արհեռտսմւսւն պայմաններ՛'"* թրթtit րր ղ աստիւսր՚է՚կերռ միջռ - 
ւրւվ Աէէէ՚էէ էրթ՚լ Լ հուսուն միչտսէէ Հեաս՚ղայ՛" մ պարղվել Լ, tt ր ղտ մ րղի շեր

տավոր ղելյն Լէ 'Լարտկվաձութ յտնր ե վ\՚տս ալով՛,՛ թ յքււնր մ ա սս nt յակա՝1ւ ւ\/՚ով 
"՚ր՚ո՚սհ,"լավ"՚ մ Լին հա՚՚՚կս՚պես երիտաոար՛/ անկս՛րկներոt if, մի րտնի ւ՚ււռ- 
րե1րս'1ւ ձառերի վրտէ 1Լյղ պիռով. պարւլվոէմ Լ, որ այղ ղեէքի թրթո՚րր վնսէ- 
սու մ Լ ոչ միայն րնէ\րււղներին, տյլե ձողիկներին։



Փ չատեն «ս . Шаеа^пւ»տ 1..) նոր վնասատուներ լ...յս1Օս,աЧи 95-

'1՚|յղ մ՜աթ ի рЬп է։և|փ ը(սոսւ(՝փր— /. 1риП(1ае
ЬеисашНк саисазкга Ко1.

հազվադեպ հանդիպհղ տեսակներից մեկն է: 1էհ5 I թ. հունիսի է!>-ին, 
երևանի շր^ակա^քամ փշսէւոե*նէէէ կրս‘էի'1 մեր կերցրած թրթարր ար հեиաա- 
կան սրս րք աններս / մ հա րսն լակակ и րկ ե у նա.լն թ կականի հունիսի 2՚> 28֊ին՛

իսկ թի թե,, ի թոիչքր տեղի անեցակ օգոստոսի է)~ին: Սեկ թիթեն Խոսրէէկի 
անաարւամ կւշատենա կրալից րոնեք ենքնոպե թկականի հուլիսի ե - ին ե մեկ 
հա տան մ, ահ է/' /.9.Լ7 թ. >պոսաոսի 24֊ին հրեանա է) . էէրասրե / ենք արհեււ- 
աական /ու-լաէկ: 'է^ւաււու մ կ աերև4ւերի4ւ ։

Г. Д. АВАКЯН

НОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛОХА (ЕЬАЕАСХГ-З I..) ИЗ АРМЕНИИ

Проведенные за последние годы наблюдения показали, что «ро
ме 34 видов, известных в условиях Армении, есть еще 20 предста
вителей разных групп, впервые отмечаемых в качестве вредителей 
лоха. Эти виды приведены в гексю статьи.

Вместе с ними а настоящее время известно 99 видон насекомых 
—вредителей лоха, из которых 54 встречаются в Армении.

Несомненно, дальнейшие исследования дополнят перечень насе
комых вредителей лоха, причем будут обнаружены новые вреди
тели не только в пределах Армении, но и для Советского Союза.
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