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I Г СТЕПАНЯН, С. Л АВАКЯН

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ЖЕЛУДОЧКА ПО ПАВЛОВУ ВНЕ

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Периодическая деятельность пищеварительного аппарата вне пище
варения является внешним проявлением одной из функций организма и 
новой главой отечественной физиологической науки.

В течение ряда лет наша лаборатория занимается этой проблемой. 
Опыты были поставлены на четырех собаках-самцах в возрасте от трех 
до четырех лет.

Операции, накладывание фистулы по Павлову и изолирование ма
лого желудочка по Павлову, производились но общепринятому методу. 
Запись периодической деятельности большого желудка и малого желу
дочка производилась системой водно-воздушной передачи на поверхно
сти кимографа. Желудочная секреция изучались количественно.

Результаты наших исследовании на подопытных собаках показали 
наличие периодической деятельности изолированного желудочка по Пав
лов} вис пищеварения я некоторые особенности в периодике изолирован
ного желудочка по сравнению с большим желудком. Так, например, если 
период голодных сокращений большого желудка собаки равнялся 40 мин., 
период покоя 50 мин., то у одной из собак под кличкой Рекс после изо
лирования маленького желудочка по Павлову период голодных сокра
щений большого желудка равнялся 30 мин., период покоя 10 мин., пе
риод же голодных сокращений изолированного желудочка длился 26 мин., 
период покоя 1 ч. 15 мин., причем в периоде покоя через каждые 5—10 
мин. отмечались одиночные, двойные и тройные сокращения изолирован
но желудочка, что не наблюдалось в периоде покоя большого желудка 
при их записи через фистулу Басова7,

Ниже приводятся записи голодных сокращений и периода покоя у 
собаки Рекс.

Как видно из приведенных кривых, периодическая деятельность же
лудка с одной только басовской фистулой ясно и чётко отображается на 
кимографе со своими двумя периодами: период голодных сокращений и 
период покоя.

Кривая же записи большого желудка с изолированным желудочком 
несколько меняется и не наблюдается той четкости, которая была в пре
дыдущей кривой. По-вндимому. хирургическое вмешательство во время 
операции изолированного маленького желудочка несколько нарушает 
цельность стенок желудка, в результате чего наблюдается изменение 
кривой.
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Для кривой маленького желудочка характерны, как правило, 
одиночные, двойные и тройные довольно мощные сокращения, совпада
ющие с периодом покоя. Можно допустить, что при операции пр время

Рис. I Периодика цельного желудка.

Рис- 2- 11е;||;ОД.1!. 1 бодЬШоСО огюлл жслу.чкл.

Рис- 3 Периодика панлонскогб желудочка.

выкраивания маленького желудочка по Павлову остаются отдельные 
нервные веточки кягуса, которые и передай՝! импульсы 01 стенок боль
шого желудка к маленькому желудочку.
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С изменением характера периодической деятельности изолированно
го желудочка соответственно изменяется также и количество выделивше
гося содержимого из маленького желудочка. Гак. например, в периоде 
голодных сокращении из изолированного желудочка выделяется больше 
содержимого, чем в периоде покоя (в периоде голодных сокращении — от 
2 До 5 мл, а в периоде покоя — от 0 до 0.5 мл). Содержимое изолирован
ного желудочка имеет щелочную или слабо кислую реакцию.

Все те внешние проявления, которые были описаны В. Н. Болдыре
вым’ на собаках при изучении периодической деятельности пищевари
тельного аппарата вне пищеварения, и наши ранние наблюдения в этом 
отношении в Основном совпадают. Однако и наших опытах при записи 
периодической деятельности изолированного желудочка у собак эти 
внешние проявления протекаю! несколько г слабой форме.

Наряду с изучением периодической деятельности изолированного 
желудочка но Павлову нами изучалась также и связь изолированного 
желудочка с оставшемся частью большого желудка.

Для выяснения этого вопроса мы подготавливали собак двумя фи
стулами. Однх фистулу накладывали на стенку большого желудка по 
Басову, а другую через изолированный желудочек по Павлову и од
новременно записывал!! весь цикл периодической деятельности обоих от 
дслов желудка как в периоде голодных сокращений, так и в периоде 
покоя.

Ниже приводим 3 гастрограммы собаки Рекс, показывающие перио
дическую деятельность двух отделов желудка.

Рис- 4

Рис 5-

В- Н. Волдыре։։. Первотческпи работ:։ ин'кез.тригмыюго аппарата вис пи- 
темаренни. Диес-. СПб. 1901.
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Рис. 6.

Как индно из этих гастраграмм. н характере периода голодных со
кращении но времени больших изменений не наблюдается. Количество 
сокращений (зубцов) почти одинаково, ио амплитуда сокращений боль- 
11101’0 желудка больше. чем и юлнрованиого маленького желудочка, Что 
касается характера периода покоя, то <дссь отмечается своеобразная ра
бота. Если эти гастрогрзммы большого желудка и маленького изоли
рованного желудочка сопоставить с гастрогриммой одного только боль
шого желудка, то мы видим, что в гастрограммс I на хнмогрпмме полу
чается в основном два периода период работы (голодных сокращений) 
с определенным количеством сократительных зубцов и почти прямая ли
ния. характеризующая период покоя, после чего снова повторяется пе
риод работы и т. д.

При двойной же операции (фистула желудка по Басову и изолиро
ванный желудочек по Павлову) в периоде покоя большого желудка че
рез каждые 3—5 мин. наблюдается дополнительное сокращение в коли
честве 10—12 зубцов между двумя периодами работы. В периоде по
коя изолированного желудочка также наблюдается дополнительное со
кращение в количестве 23—25 зубце з (почти здво-. больше, чем в боль
шом желудке по Басову), причем здесь больше повторяются двойные 
сокращения.

Выделение содержимого как большого. так я изолированного желу
дочка больше, чем в периоде покоя.

Выводы

I. На собаках установлено наличие периодической деятельности ма 
лого изолированного желудочка по Павлову вне пищеварения.

2. Периодическая деятельность изолированного желудочка отличает 
ся от таковой большого желудка своей меньшей амплитудой сократитель
ных зубцов в периоде работы и большим количеством дополнительных 
одиночных, двойных, а иногда и тронных сократительных довольно 
мощных зубцов а периоде покоя изолированного желудочка.
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3. Можно допустить, что при выкраивании изолированного малого 
желудочка по Павлову между большим желудком и изолированным же
лудочком в основном сохраняется нервно-гуморальная связь, вследствие 
чего периодическая деятельность изолированного желудочка в периоде 
работы (голодных сокращений) почти совпадает с таковой большого от
дела желудка, оперированного по Басову.

4. В период работы (голодных сокращений) как из изолированного 
желудочка, так и из большого отдела желудка при одновременном и от
дельном получении содержимого выделяется больше в периоде работы и 
меньше в периоде покоя.

Кафедра физиологии Ереванского 
зооветеринарного института

Поступило 29 IX 1959 г.

Դ. ււՏևՓԱՆՑԱՆ. II. Լ. ԱՎԱԴ:'ԱՆՊԱՎԼ1ԻԼՑԱՆ 1րէ?«|111'ՍԱՑՎ11.Ծ ՍՏԱ1Ո1ՔՍԻԿԻ (ՄԱՐՍՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ) ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԻ IIՒԹՑԱՆ ՀԱՐՑԻ Շ11ՒՐՋԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Ներկա աշխատությունը նպատակ ունի պարւլելւււ մարսողությունից դուրս 

ււսւամււքսիկի պարբերական դտրծէււնեությանը և նրա կապը մեծ ստամոքսի 
գործունեության հետ ։

Այդ ուոումնասիրու թյուններից բխող եզրակացություններն են'
I. Ս ենք ապացու ցել ենքպտւԼլուԷյան մև[1ոդովանջաաված փոքր ստամոքսի 

պարրերական գործունեության առկայությունը' մարսողությունից դուրս։
2. Մեկուսացված փոքր ստամոքսն իր պարբերական գործունեությամբ 

տարրերվում Լ մեծ ստամոքսից' կծկողական հատկություններով, աշխատանքի 
ժամանակաշրջանում կծկէ!՝ան ամպյիւոուդան ունենում է փորր սէւոամիկներ և 
դադարի շրջանում կծկումը լինում Լ ի եզակիորեն ) մեկական կամ կրկնակի, 
իսկ առանձին դեպքերում' կծկումն ունենում կ բավականին մեծ ւստւսմիկներ։

3. Հավանւսբար, ըստ Պ տվյուԼի մեկուսացված փոքր ստամոքսի ւԼիրա֊ 
հատւքան դեպքում պահպանւէամ ( նեյրս֊հու մորալ կուպր մեծ ստամոքսի 
հետ, որի Համար իլ փոքր ստամոքսի պարրերական գործունեությունը համ֊ 
րնկնոււ) է մեծ ստամոքսի (է[իրահաւոռւթյունը ըստ թւսսովփ) պարբերական 
գործ ունեոլթյա ն ը ։

4. Աշխատանքի ժամանակամիջոցում ($ս,,լրի կծկումների) ինչպես ան֊ 
ջատված սւոամոքսիկից, այնպես Լլ ստամոքսի մեծ հատւէածից, աշխատանքի 
մւսմանւսկ, պարունակության ստացումը լինում Լ շատ, իսկ հանդստի շրջա
նում քիչլ
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М. С ГРИГОРЯН

ДИНАМИКА ГИСТАМИНА И АКТИВНОСТИ ГИСТАМИНАЗЫ
В ТКАНЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ ВОЛЕВОМ РАЗДРАЖЕНИИ

В наших предыдущих сообщениях приводились данные, касающиеся 
колебаний гистамина и активности гистаминазы крови при болях различ
ной природы. Эти данные свидетельствуют о том, что болевой процесс, как 
правило, сопровождается повышением уровня гистамина крови и сниже
нием активности гистаминазы.

В развитие наших наблюдений над взаимоотношением гистамина и 
боли мы предприняли исследования динамики гистамина и активности 
гистаминазы в тканях различных отделов головного мозга, которым при
писывается важная роль в реализации болевого процесса.— в коре боль
ших полушарий и в зрительных буграх. Опыты были поставлены на соба
ках, к<֊.пка?- , кроликах. Животные забивались воздушной эмболией. Ги
стамин определялся по способу Барзум и Гадум, модифицированному 
Коудо.м с пересчетом на 1 г ткани. Гистампназа определялась биологиче
ским способом.

Результаты исследовании. Нами было указано, что нервы различных 
животных содержат разное количество гистамина (табл. 1).

Содержание гистамина г. I г
'Г а б л низ I

Корл головного мозга Белое ве
щество

Зрительные 
бугры Мозжечок Продолго

ватый мозг

5.0 1.0 •1.8 3.0 1.5
5.5 1.4 5,2 2.2 1.3

Среднее 5,3 1.2 5,0 2.6 1.4

Установив примерное, содержание гистамина в различных отделах 
головного мозга, мы приступили к его определению в тех же отделах го
ловного мозга после нанесения болевого раздражения (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что ври нанесении болевого раздражения электри
ческим током происходит убывание гистамина, вплоть до его полного 
Исчезновения из отделов головного мозга. Показательно, что в этом слу
чае потеря гистамина различными отделами головного мозга не одина 
кова.
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Содержание гкстамипа в т/г
Таблица 2

Кора головного мозга Белое ве
щество

Зрительные 
бугры Мозжечок Продолго

ватый мозг

0.4 0.4 0 0.2 0.5
0,2 О.* 0,2 0.3 О.б
0.1 0,2 0 0.4 0.5

Среднее 0,23 0,33 0.3 0.53

Таким образом, нервные образования (в данном случае отделы го
ловного мозга), имеющие непосредственное отношение к реализации бо
левого процесса и в определенном смысле являющиеся центрами болевой 
чувствительности (кора, зрительные бугры), теряют в связи с болевым 
раздражением значительно больше гистамина, чем остальные отделы.

Дальнейшие наши исследования касались изучения динамики гиста
мина при нанесении болевого раздражения в условиях наркотического 
сна. Прежде чем приступить к этой серии опытов мы произвели исследо
вание количества гистамина в условиях наркоза без нанесения болевого 
раздражения.

Как видно из табл. 3, гистамин различных отделов головного 
мозга нс претерпевает сколько-нибудь значительных изменении в усло
виях наркотического сна. Имеющиеся колебания настолько незначитель
ны, что их следует отнести за счет индивидуальных свойств исследуемых 
экземпляров.

Т л б л а и а 3
Содержание гистамина в т/г

Кора головного мозга Белое ве
щество

Зрительные 
бугры Мозжечок Продолго

ватый мозг

В условиях наркотического сна

5.6 2.0 3.2 2,6 2.5
4.4 2.2 4.2 1.6 2.0

Среднее 5,0 2.1 3.9 1.8 2.2

При нанесении боли в условиях наркотического сна

4.2 1.8 3.4 1.2 2 >2
4.3 1.0 4.2 1.0 3.0
4.0 1.0 4.0 1.1 3.1
5.0 0.8 4.2 0.8 2.2

Среднее 4,3 1.2 3.9 1.0 2.6

Значительный интерес представляет то. что при болевом раздраже
нии в указанных условиях гистамин почти полностью остается в ткани.
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Так. средняя величина содержания гистамина в ткани зрительных бугров 
кошки при наркозе составляет 3.9 т г, при нанесении же болевого раз
дражения на фоне наркоза средняя величина также составляет 3.9 у, г. 
В коре головного мозга средняя величина содержания гистамина при 
наркозе составляет 5 у. г, при болевом раздражении в условиях наркоза 
наблюдается некоторое снижение, т. е. средняя величина при этом состав
ляет 4,3 т/г. Необходимо отмстить, что белое вещество головного мозга 
в этих условиях обедневаст гистамином сравнительно больше, чем при 
нанесении боли во время бодрствования. Так, содержание гистамина в 
белом веществе в среднем составляет 2,1 - /г, а при нанесении боли сни
жается до 1,2 у/г.

Подобные опыты нами проводились также на щенятах (табл. 4).

Содержание гистамина в у,г
Таблица 4

Кора головного мозга белое пе- 
шестио Мозжечок Зрительные 

бугры
Продолго
ватый мозг

2.8 1.8 1.0 4.5 2,1
3.0 — 2.5 3.6 1.1
4.2 1.5 1.2 4.0 2.0

Среднее 3.3 1.6 1.6 4.2 1.7

Как видно из табл. 4, наибольшее содержание гистамина у щенят 
падает на зрительные бугры.

Установив примерное содержание гистамина в ткани различных от
делов головного мозга, мы приступили к определению содержания гиста
мина при нанесении болевого раздражения (табл. 5).

Т а б л и ц а 5
Содержание гистамина в у/г

Кора головного мозга Белое ве
щество Мозжечок Зрительные 

бугры
Продолго- 

в.т.ый мозг

0,8 1.2 0.5 2.1 1.0
0.5 1.2 0.8 3.1 1.2
0.6 0,8 0.8 1.1 2.0
1.5 0.4 2.0 2,0 1.1
1.0 0.3 1,0 1.8 1.0
2.0 0.У 0.8 0.6 0.8

Среднее 1.6 0.8 1.0 1.8 1.1

При болевом раздражении у щенят наблюдается такая же картина, 
как и у кошек, т. е. в результате болевого раздражения происходит обедне
ние отделов головного мозга гистамином. Однако нужно отметить, что в 
отличие от кошек здесь не происходит полного опустошения зрительных 
бугров, а, наоборот, остается значительное количество гистамина. Можно
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сказать, что у щенят болевое раздражение ие вызывает полной мобили
зации гистамина из тканей мозга, как это имеет место у кошек. Так, у 
кошек, при средней величине содержания гистамина в коре головного 
мозга — 5,3 * /г. после болевого раздражения в коре остаются лишь сле
ды его. Поэтому не будет ошибкой считать, что кора также опустошает
ся. У щенят же, при средней величине гистамина коры 3,38 -։|Т, после 
болевого раздражения остается 1,6 •; /г. т. е. половина имеющегося в ней 
гистамина.

В следующей серии исследуемые животные предварительно подвер
гались наркозу (табл. 6).

Т э б л и и а 6
Содержание гистамина в 7/г

Кора головного мозга Белое ве
щество

Зрительные 
бугры Мозжечок Продолго

ватый мозг

3.2 1.2 5.0 1.2 2,0
2,2 1.4 4.0 2.0 2.0

И а р К О 3

Среднее 2,7 1.3 4.5 1.6 2.0

Б л ։.

2.4 1.0 4.2 2.0 1.5
3.0 1,3 4,6 1.2 1.2
3.1 1.2 3.5 1.0 2.0
2.5 0.6 3.8 0.5 1,0

Среднее 2,7 1.0 4.2 1.2 1.6

Данные таблицы показывай г, что нанесение боЛевогр раздражения 
щенкам в условиях наркотического сна, так же как и у кошек, не вызы
вает обеднение головного мозга гистамином.

Следующая серия наших опытов касалась исследования гистамина 
в головном мозгу кроликов (табл. 7).

Результаты наших исследований показывают, что ткань различных 
отделов головного мозга кроликов также содержит гистамин, причем в 
различных его Отделах содержится неодинаковое его количество. У кро
ликов, так же как и у ранее исследованных животных, болевое раздраже
ние вызывает обеднение гистамином, вплоть до его полного исчезновения 
из ткани различных отделов головного мозга.

В опытах на кроликах подтвердилось наше предположение о том. 
что исчезнувший гистамин оказывается в крови. Одновременно с голов
ным мозгом у кроликов мы брали для исследования и кровь. Здесь, гак 
же как и у собак, наблюдалось увеличение содержания гистамина при 
болевом раздражении. Так, если средняя величина содержания гистами
на в крови у кроликов составляет 20 ■■ %. то после болевого раздраже
ния она достигает 50—60;%, г. е. в 2,5 5 раз больше, чем в норме.
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Содержание гистамина в у/г
Т а б л и и а 7

Кора головного мозга Белое ве
щест по

Зрительные 
бугры Мозжечок Продолго

ватый мозг

Н о р м а

4.0 1.0 3.3 1.8 0.8
4.5 — 4.0 1.0 0,9
3.5 1.2 4.0 1.5 1.1

Среднее 4.0 1.1 • 3.8 1.4 0.9

Б л ъ

0 1,0 1.0 1.2 0,5
0.5 1.1 1.2 0.8 0.2
0 1.0 следы 0.5 следы

Следы 0.8 следы следы 0.4
0.6 — 0.4 — 0,6

Среднее 0.55 0.9 0.9 0,6 0.4

Этим доказывается справедливость того, что освободившийся гистамин 
при травме переходит в кровь, где принимает участие в процессах, сопро
вождающих боль.

В следующей серии опытов мы исследовали содержание гистамина 
в коре и зрительных буграх в условиях наркоза и при болевом раздра
жении (табл. 8).

Содержание гистамина о ;7г
Таблица 8

Кора головного мозга Белое ве
щее г во

Зрительные 
бугры .Мозжечок Продолго

ватый мозг

11 а к о 3

6.0 0.8 4.5 1.0 1.0
5.5 — 3.8 —
5.0 — •1.0 — —

Б л ь

5.0 4,5
•1.5 — 3.5 —— —
5.5 — 4.0 —
4.0 ■ - — — - ——
3.5 — 4.0 — —

Среднее 4,5 4,0 — —
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Как видно из табл. 8. данные наших исследований полностью иод 
тверждакп таковые, полученные нами на кошках и собаках.

Исследование крови при наркозе, при боли и условиях наркоза, по
казало. что содержание гистамина в крови при наркозе несколько уве
личено. Если в норме средняя величина |нз 5 исследований) составляла 
20 т %. то при наркозе средняя (из 3 исследований) равнялась 40 7 °/0> 
т, е. вдвое больше, чем в норме.

Не исключена возможность, что при болевом раздражении гистамин, 
выброшенный тканями в кровь и обладающий, как известно; свойством 
влиять на сосудистый тонус, умеряет действие увеличившегося адрена
лина, как сосудосуживающего вещества, гем самым упорядочивает вме
сте с другими, приходящими в действие в этом случае механизмами (глав
ным образом сосудодвигательным центром), кровяное давление. С другой 
стороны, открытие новых капилляров, улучшение кровообращения в па
ренхиматозных органах способствует нейтрализации всех тех продуктов; 
которые накапливаются в организме в результате болевого раздражения.

Кроме того, можно думать, что перемещенный в кровь гистамин сам 
также частично элиминируется в печени, частично же выводится почка
ми, тем самым избавляя организм от сто избыточного скопления и всех 
возможных последствий, сопровождающих гнетам ином ։но.

Дальнейшие наши исследования касались определения активности 
гистаминазы в тканях различных отделов головного мозга в тех же усло
виях. Опыты были поставлены на кошках (табл. 9).

.Активность гистамина в •,/1
Таблица 9

Кора головного мозга Белое ве
щество

Зрительные 
бугры Мозжечок ' Продолго

ватый мозг

• Н о р м а

25 5 15 15 8
22 7 К) 15 5

Среднее 23,5 6 12.5 15 6,5

Боль

0 5 5 10 3
0 3 0 12 5

2.5 0 Ю 3
0 2 0 8 2.5

Среднее 2,5 2.5 1 ю
1 •

3,3

Как видно из приведенных данных, различные отделы головного моз
га имеют неодинаковую ферментативную активность. 11аибольшей актив
ностью гистаминазы обладает кора головного мозга, 1 г которой и гече- 
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ние 24 «։. инкубирования в термостате разрушает от 20 до 25 7 гистами
на. Второе место но активности указанного фермента занимает мозже
чок, затем зрительные бугры и почти одинаковую активность проявляют 
белое вещество и продолговатый мозг. Видно также, что болевое раздра
жение подавляет активность гистаминазы в ткани головного мозга, сводя 
ее в коре и зрительных буграх к нулю. Заметное снижение активности 
гистаминазы наблюдается и в других исследованных нами отделах.

Интересно, что ферментативная активность мозга при болевом раз
дражении на фоне наркоза почти не претерпевает изменений. Для ана
лиза мы брали кору и зрительные бугры, как наиболее интересующие нас 
отделы головного: мозга (табл. 10).

Табл и п а 10
Активность гистамина в ‘(/г

Кора головного мозга Зрительные бугры 

11 а р к о з

20
25
30

15
20
15

Среднее 25

Боль

17

20
20
25
18
25

Среднее 22

16
15 
12
15
10

16

Как литературные данные, так и полученные нами факты позволяют 
считать, что при травме в нервной ткани создаются условия, благоприят
ствующие образованию повышенного количества гистамина, благодаря 
активированию гистидиндека рбоксп л азы (X. С. Коштоянц и сотрудники). 
Одновременно происходи! ннактивирование гистаминазы, в результате 
чего вновь образованный гистамин сберегается от разрушения и тут же 
переходит в кровь.

Механизм явлений, происходящих в центральной нервной системе 
под влиянием травмы, в частности в системе гистидиндекарбоксилаза- 
гистамин-гистаминаза, нельзя считать вполне выясненным. Однако в 
свете имеющихся в литературе фактов и собственных наблюдений можно 
сделать попытку высказать свои предположения.

Огромным количеством исследований установлено, что болевое раз- 
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драженнс в подавляющем большинстве случаев вызывает снмпатикото- 
ничсскпй эффект, проявляющийся в повышении кровяного давления, уча
щения сердцебиения, гипергликемии и т. д. Все это обусловливается по
вышенным выделением адреналина, который также вызывает спазм кро
веносных сосудов, ведущий к гипоксии. Гипоксия в свою очередь будет 
неминуемо вызывать перестройку биохимических процессов в тканях. 
Если же иметь в виду, что ткани высокоднфференцировзниых органов зна
чительно чувствительнее к недостатку кислорода. то станет ясным, что 
в случаях кислородного дефицита в ней будут происходить более глубо
кие биохимические сдвиги. Наше предположение вполне согласуется с 
данными работ последнего времени (С. Я. КапланскнЙ, II. .‘I. В«ч”|сфсльд 
и др.).

Не исключена возможность и того, что при болевом раздражении 
происходит инактивация дыхательных ферментов, усугубляющая ткане
вую гипоксию в все процессы, связанные с ней (в частности усиленное 

декарбоксилирование гистидина я ннактнвированне гистамин.пы). Это 
гоже может в свою очередь способствовать наводнению организма ги
стамином. а этот последний будет нести к прекращению процессов, кото
рые породили ого. В лом сказывается переход количества в новое ка
чество. Чем сильное травма, тс-.м богаче условия, порождающие гнстами- 
мнн; чем больше будет гистамина, тем скорее ликвидируется гипоксия 
со всеми Сопутствующими явлениями. Более того, расширение капилля
ров, улучшая кровоснабжение тканей, несет больше кислорода и, следо
вательно, будет активировать гпетамнназу. которая в свою очередь раз
рушит гистамин и тем самым нейтрализует вредное влияние гистамина 
на организм.

11а примере одной лишь системы .-иепщиндека рбоксты аза-гиста • 
мпн-гнетзмнназа мы убеждаемся, что болевое раздражение вызывает в 
центральной нервной системе глубокие изменения, а они в свою очередь 
влияют ня состояние всего организма.

Данные наших исследований позволяют сделать следующие выводы:
1) ткань различных отделов головного мозга собак, кошек и кроли

ков содержит гистамин;
2) наибольшее количество гистамина содержится и коре талонного 

мозга и в зрительных буграх;
3) при болевом раздражении ткань головного мозга обедкевает ги

стамином. При этом наибольшее количество его теряют кора головного 
мозга и зрительные бугры.

4) прн наркозе н при боли в условиях наркоза количество гистами
на в различных отделах головного мозга нс претерпевает существенных 
изменений;

5) ткани различных отделов головного мозга обнаруживают выра
женную активность гнетамнназы. Наибольшая активность падает на ко
ру головного мозга;
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6) при болевом раздражении гистаминаза ткани различных отделов 
головного мозга у кошек инактивируется:

7) при наркозе и при болевом раздражении в условиях наркоза ак
тивность гнетам пназы указанных тканей почти не изменяется.

Ереванский зооветеринарный 
институт

Поступило 7 VII 1958 г.

Մ. Ս. ԳՒԻԴՈՐՅԱՆՃՒԵՏԱՄՒՆՒ ԴՒՆԱՄՒԿԱՆ ԵՎ ՀԻՍՏԱՄՒՆԱԱԱՅՒ ԱԿՏ ԽԼՈՒԹՅՈՒՆՍԴԼ1օՈՒՂԵՎՒ ՏԱՐԲԵՐ ԲԱժւ՚ՆՆԵՐՈՒՄ. ՑԱՎԱՅԻՆ ԴՐԳՈՓ ԺԱՄԱՆԱԿ
/’ զարգացումն հիստամինի և ցավի փոխհարաբերության վերաբերյալ մեր 

նախընթաց հետազոտությունների, մենը ձեռնարկեցինք գլխուղեղի տարրեր 
բաժինների հյուսվածքներում հիստամինի դինամիկայի ե հիււտռւմինադայի 
ս/կտիվւոթյան մի շարք հետազոտություններ/

ներկա Հաղորդումը ամփոփում Լ մեր հետազոտության այն տվյալները, 
որոնք վերաբերում են ցավային դրդիոների մ ամանակ գլխուղեղի տարրեր 
բաժինների հյուսվածքներում հիստամինի դինամիկային ե. հիստամինաղայի 
ա կ սւի վո լթյ ա ն ր ։

Փորձերը դրվեք են շների, կատուների ե հա էլա բների վրա։
Կենդանիներն սպանվում Լին էմրոյիայի միջոց ով: Հիստամինր որոշվում 

Լր հարգումի և Դաղումի մեթոդով, որը մոդիֆիկացված Լ րստ Կոուդի:
Հի ոտ ամին ադան որոշվել Լ բիոլոգիական եղանակով։ Ցավային գրգիռը 

տրվում Լր Լլեկւորակսւն հոսանքի միջոցով։
Ցավային դրդոի ժամանակ գլխուղեղի հ յսւսվածքը աղ բուտանում է հիս- 

աամինով, իսկ նրա մակարդակը արյան մեջ բարձրանում Լ, ընդ որում հիս- 
ս: ամին ի առավել մեծ քանակություն կորցնում են դլի՚ուդևղի կեղևը ե տեսո
ղական թմբիկները: Ինչպես նարկոզի վիճակում, նույնպես Լլ նարկոզի պայ
մաններում ցավա զգայնության մ ամանակ գլխ ուղեղի տարրեր բաժ իններում 
հիստամինի բանակը Լական վ:ոփոխությունների չի ենթարկվում:

Ցավային դրդոի ժամանակ հիսսււսմինսւղայի ա կա ի վու թյ ո էն ը գլխուղեղի 
ւոարբեը բաժ ինների հյուսվածքներում խիստ իջնում է, աոանձին ւ/ ե պ բերում 
հասնելով մինչև զրոյի։

Ինշո/ևւ։ նարԼլոդի վիճակում, այնպես Լլ նարկոզի պայմաններում ցտվյո֊ 
>>դայնոէթյան ժամանակ ւլ/ի։որդևւյի տարրեր բաժինների հյուսվածբներում 
'<իս։ոամինազս։յի ակտիվությանը համարյա փոփոխության չի ենթարկվում։

^•ւդոյիսով> ք<'- Կոշաոյանցի ե նրա՝ աշխատակիցների նկարադրած ցա
վային տրավմայի դեպքում հիսաամինային «ամրացմանն Լֆեկտր ներվային 
’ւյուովածբում՝ իր հաստատումը գանում Լ մեր դիտած ցաւքի ժամանակ ար
յան մեջ Հիստամինի «տեղափոխման» Լֆեկաում, որի մասին վկայում Լ նրա 
մակարդակի բարձրացումր արյան մեջ։

Известим ХИ1, № 4 - 2
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С. С АЛЕКСАНДРИН

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1НЕКОТОРЫХ 
ТОРФОВ АРМЯНСКОЙ ССР

На сравнительно небольшой территории Армянской ССР 
(30000 кв. км) находится до 100 торфяных месторождений. Особенно 
большие залежи торфа имеются в Басаргсчзрском. Кировакянском, Сте 
панаваиском, Мартунинским и других районах республики.

Ди настоящего времени эти богатейшие залежи торфа в Армении 
нс- использовались для лечебных целой, тогда как наличие последнего во 
многих районах Армянской ССР. наряду с отсутствием естественных ле
чебных грязен, диктует необходимость максимального использования тор
фа для лечебных целей.

На биохимические процессы. протекающие в торфяных грязях, и па 
роль микроорганизмов, участвующих в образовании этих грязей, в лите
ратуре мало указаний, а по торфам Армении данные микробиологических 
исследований совершенно отсутствуют. Между тем из литературных дан
ных известно, что микроорганизмы играют важную роль в генезисе тор
фов и торфяных грязей.

За последние годы опубликовано несколько работ, посвященных ми- 
кробнологическому исследованию торфяных грязей, но эти работы в ос
новном касаются выявления некоторых физиологических групп микроор
ганизмов. имеющихся в торфах.

Плесневым грибам и актином инетам, которыми торфы богаты, при
надлежит первенствующая роль в переработке растительных составных 
частей торфов по исследованиям Ваксмана.

М. Д. Богопольскнй (1] указывает на положительные свойства торфа: 
его низкий удельный вес. малую теплопроводность, гигроскопичность, 
адсорбционную способность, большую теплоемкость, пластичность и бак- 
тсрнпндность, выгодно отличающие торф от других пелоидон.

Исследования М. Ф. Штробиндер (4] и Т. М. Симаковой [3] впервые 
дают представление о лечебных торфяных грязях с микробиологической 
точки зрения. Они показали, что известные группы микроорганизмов, иг
рающие важную роль в почвообразовательных процессах, участвуя н кру
говороте азота, углерода, серы, встречаются и в торфяных грязях.

Л. И Рубенчнк и Д. Г. Гойхсрман |2], изучавшие микрофлору торфа 
Миргородского курорта, отмечают, что она отличается большим разнооб
разием. найдены: гнилостные, нитрифицирующие первой и второй фазы. 
Денитрифицирующие. уролнтнческис, разлагающие целлюлозу (анаэроб
ные и аэробные), сульфатредуцируюшие. тионовокислые, азотфнксирую- 
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щие микробы» а также группа СоН—аего"спс$. Перечисленные группы 
микробов обладают значительной активностью.

Для лечебных целей применяются торфы хорошей степени разложе
ния. На вид такой торф представляет собой однородную, темно-бурую 
массу, почти без запаха, с незначительным количеством видимых на глаз 
растительных остатков. Доказано, что хорошо разложившиеся торфы бо
гаты органическими коллоидами, так называемыми гуматами торфа, ко
торые и придают торфу важные лечебные свойства [5].

Ввиду наличия огромных залежей торфа в большинстве районов Ар
мянской ССР, мы поставили перед собой задачу изучить микрофлору не
которых торфов, сравнить ее с микрофлорой торфов, используемых на 
функционирующих в Советском Союзе курортах (Миргород. Липецк, Вар- 
зиятцы), с тем, чтобы применить их для лечебных целей У нас в респуб
лике.

Нами исследовано 9 проб торфа, взятых в Кнроваканском районе, 
у с. Гамзачиман, в Мартунннском районе у райцентра и с. Золакар.

Прежде чем перейти к изложению данных микробиологического ис
следования изучаемых торфов, остановимся вкратце на описании их ме
сторождений:

I. С. Гамзачиман Кироваканекого района расположено у шоссей
ной дороги Кяровакан Дилижап. в 17—18 км на юго-восток от г. Киро- 
вакана. Торфяные залежи находятся на расстоянии 1.5 км к запалу от 
с. Гамзачиман. па леком берегу р. Акстафиика, в пойме реки. Поверх
ность болота ровная и выше уреза воды в реке. Болото низинного типа, 
питается атмосферными и родниковыми водами.

Растительный покров: ос-ока, мох и болотное разнотравие. Торф под
стилает черная илистая масса. По данным Института геологических наук 
АН Армянской ССР. площадь торфяника 6—7 га. средняя глубина за
лежи—2.5 м. запас торфа-сырца 120000 м3.

2. Мартунииское торфяное месторождение расположено у райцентра 
Мартупи. в его северо-восточной части, и доходит до пристани. Поверх
ность торфяного болота ровная, со спокойным уклоном в сторону оз. Се
ван. В районе месторождения большое распространение имеют совре
менные наносные отложения — песчано-галечниковые и глинистые. На 
юге большое развитие имеют олпгоиеновые андезиты и четвертичные ла
вы. Торфяная залежь питается подземными водами, стекающими с гор. 
Глубина залегания подземных вод — от 0 до 0.5 м. Торфяная залежь ни
зинного типа.

Разрез болота: 0—0.15 м очес. 0,15—0,60 м — 0,95м — 1,1 м — торф. 
Подстилают торф глины и под ними песчано-глинистый материал. Пло
щадь торфяника 4 га. Средняя глубина 0.5 м. Запас торфа-сырца — 
20000 м3.

3. С. Золакар Мартунннскрго района находится в 6—7 км от рай
центра. 1орфяное месторождение расположено в северной части селения 
на равнине, с незначительным уклоном к оз. Севан.

Болото затоплено водой, уровень которой во всех местах не одина
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ков֊ от 5 до 20 см. Питание залежи, по-вндимому, происходит из бз. Се
ван в из стекающих с гор ручейков.

Растительный покров: камыш, тростник, болотное разнотравие. Торф 
низинного типа.

На разрезе: 0—0,20 м дерновый слой; 0,20- 1,0 м торф. На глу
бине 0,5 м находится хороню разложившийся торф черного цвета, напо
минающий по виду лечебную иловую грязь. 1,0 1,20 м глина, а затем 
11 ес ч а и исты й м а тер и а л.

В работах Института геологических наук ЛИ Армянской ССР по вы
явлению месторождений торфов описания Золакарского торфяного ме
сторождения мы не нашли, почему и данные относительно этого место
рождения неполные.

Физико-химический анализ Гамзачиманского и Мартун и некого тор
фов произведен в 1949 г. и повторно в сентябре 1954 г. химиком М. Т. 
Шахатуни, данные которой мы и приводим.

Га.чЗачиманский торф. Цвет черный. Консистенция гомогенная. Про
стым глазом растительных остатков не заметно. При сжимании торфа в 
руке вода не выделяется. Торфяная масса хорошо продавливается меж
ду пальцами. При смешивании с водой получается совершенно однород
ная липкая черная грязь.

Удельный вес — 1,319
Влажность —56,10
Зольность —55,61
Потери от прокаливания — 8,29
Теплоемкость —0,65
Гуминовые вещества 2,45

Степень разложения хорошая.
В вытяжке и» торфа определены pH—7.6, сухой остаток — 0,11.
Ноны качественно:

Са — заметные следы, 
Мё ֊ следы, 
К'а -֊- слабые следы. 
СГ — слабые следы. 
$0"., заметные следы. 
СО".! — следы, 
НСО'а заметные следы.

Мартунинский торф. Цвет черный. Консистенция тестообразная. 
Простым глазом растительных остатков не видно. При сжимании торфа 
в руке вода не выделяется. С водой смешивается хороши.

Удельный вес — 1,09
Влажность —79,21
Зольность — 9.39
Потеря от прокаливания 11.39.
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Теплоемкость 0,85
Гуминовые вещества —4,03 
Степень разложения очень хорошая.

В вытяжке из торфа определены: pH — 7,2. Сухой остаток 0,26. 
Ионы качественно:

Са — очень заметные следы, 
— следы, 

К — едва заметные следы. 
Ыа — заметные следы, 
80"., — заметные следы.
СГ очень земетные следы,
СО"., — слабые следы, 
НСО'л — незаметные следы.

Золакарский торф. Цвет черный. Консистенция гомогенная. Простым 
глазом растительных остатков не заметно. При сжимании торфа в руке 
вода не выделяется. Торфяная масса хорошо продавливается между паль
цами. Торф липкий. При смешивании с водой получается совершенно од
нородная липкая черная грязь.

Удельный вес. — 1.30
Влажность —- 54,22%
Зольность 37.706%
Органические вещества — 8.074% 
Торф хорошо разложившийся 
Гуминовые вещества — 4.03%

В вытяжке из торфа определены: pH—7.2, сухой остаток 0,02%. 
Ионы качественно:

Са — следы,
80"., — едва заметные следы, 
НСО'з — следы.

Т а б л и и а I 
Состояние подготовленноегн для процедур

Показатели Га.мзачиманский Марту минской Золаклрскнй

Сопрбтпиление сдвиг?
Удельный вес • • - • •
Влажность.................................
Теплоемкость ........................

255-19 кв. см
1.235

66.95
0.73

22019 к и см
1.08

81.11
0.86

3086 кв, см
1.28

61.23
0,63

Для микробиологического исследования образцы грязи брались сле
дующим способом: рылась лопатой глубокая яма и пробы брались с 
различно։։ глубины стерильным шпателем н стерильные банки со всеми 
предосторожностями, предупреждающими загрязнение посторонней ми
крофлорой. Прежде чем наполнить банку торфяной массой, поверхност
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ный слой торфа срезался, шпатель прожигался и затем наполнялась бан
ка торфяной массой.

Проба № I взята 28 августа 1954 г. в 18 ч. из Золакарского торфя
ного месторождения, у родника, с глубины 0,5 м. Торф черного цвета, 
хорошо разложившийся, напоминает ио виду лечебную грязь, запах кис
лый, pH волной вытяжки — 7,2, влажность — 82,28%.

Проба'№ 2 взято в 10 м от первой, с той же глубины. По внешнему 
вид}’ не отличается от первой. pH водной вытяжки — 7,2. влажность— 
84.22%.

Проба № 8 взято в 50 м от родника, с глубины 0,5 м. Пост черный. 
Пахнет сыростью. Вместе с комками глины заметны растительные остат
ки. При сжимании торфа в руке выделяется очень мало воды светло- 
коричневого цвета, pH водной вытяжки — 7.2, влажность — 65,23%. 
Место взятия пробы заболочено.

Проба № 9 взята из Мартуиинского торфяного месторождения, в его 
северо-восточной части, в 40 .м от края торфяника, с глубины 0,5 м. Цвет 
черный. Консистенция тестообразная — маслянистая. Растительных 
Остатков простым глазом нс видно. Торф хорошо разложившийся, pH 
водной вытяжки ֊ 7,2, влажность 79,21%.

Проба № 3 взята 30 июля 1951 г. в 2 ч. дня из Гамзачиманекого тор
фяного месторождения, в центре его, с глубины 0.95 м. где имеется боль
шая яма и производится выборка торфа колхозниками для отопления. 
Торф буро-черного цвета. Консистенция гомогенная. Без запаха. Степень 
разложения хорошая, pH водной вытяжки — 7,5,

Проба № -I взята в этой же яме, с глубины 0.76 м. Цвет бурый. Сте
пень разложения хорошая, pH водной вытяжки 7,5.

Проба № 5 взята там же, с глубины 1,20 м. Цвет ило-торфа черный. 
Консистенция гомогенная. Степень разложения очень хорошая. При сме
шивании с водой получается совершенно однородная липкая черная 
грязь, pH водной вытяжки из торфа — 7.6, влажность — 56,10 ,о-

Проба № 6 взята из ямы, расположенной в 60 м от первой, с глуби
ны 0,65 м, Торф рыже-бурого цвета, волокнистого строения. Степень раз- 
ложення незначительная, pH водной вытяжки — 7.4.

Проба № 7 взята в этой же яме, с глубины 1,5 м. Торф черного цве
та. хорошо разложившийся, без запаха, pH водной вытяжки — 7,6.

Нами производилось исследование проб торфа на физиологические 
группы микробов, участвующих в круговороте азота, углерода и серы и 
принимающих участие в образовании торфяной грязи. Кроме того, опре
делялось общее количество микроорганизмов в 1 г торфа и микробы ки
шечной группы, как показатели санитарно-гигиенического состояния изу
чаемых торфов.

Общее количество микробов определялось методом разливок на 
МПА в чашках Петри. Для Гамзачиманского торфа общее количество 
микроорганизмов в 1 г торфа в среднем равнялось 1.112 000, для Мар- 
тунинского — от 9840000 до 15310000 в различных образцах.
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В МартунинСком торфе, где. все образцы взяты с одинаковой глуби
ны 0,5 м, более богатой микробами оказалась проба № 1, в которой ко
личество микробов было настолько большим, что при засеве 0,(МЮ1 г 
торфяной суспензии мы имели сплошной рост в чашках Петри, из-за че
го подсчет микробов оказывался вообще невозможным. Учет микробов 
по физиологическим группам производился по методу Гнльтнсра и Штер
мера, т. е. посевом убывающих количеств торфа (титрами) в соответ
ствующие элективные питательные среды.

Бактерии круговорота азота. Работу по разложению сложных бел
ковых веществ выполняют гнилостные микроорганизмы. Эта группа 
микробов очень распространена в природе. В результате деятельности 
гнилостных микроорганизмов белковое вещество растительных и живот
ных остатков расщепляется до более простых соединений, как NH3, СО?, 
Н, СН.։, II2o, HjS и др.

Гнилостные микроорганизмы, участвуя в образовании аммиака и 
аминных оснований, создают необходимые, для грязеобразования усло
вия установлением щелочной среды. Эта группа микробов, вырабатывая 
сероводород, играет большую роль в процессе, образования лечебных гря
зей. Кроме того, гнилостные микробы создают благоприятные условия 
для деятельности десульфурирующих и других анаэробных микробов 
грязи, поглощая кислород.

Для выявления гнилостных бактерий различные количества торфа 
засевались нами в пробирки с 2% пептонной водой. Реактивом на аммиак 
служила фильтровальная бумажка, пропитанная раствором Круппа, а 
на сероводород — чувствительная свинцовая бумажка. Гнилостные ми
кробы, выделяющие сероводород, были обнаружены в четырех пробах 
Гамзачимапског ’о торфа, в титре — 0,0001 и не обнаружены в одной про
бе с глубины 150 см; во всех четырех пробах Мартунинекого торфа они 
выявлены в титре 0,01—0,001.

Гнилостные же микробы, выделяющие аммиак, были выделены в 
трех пробах гамзачимапского торфа в титре 0,00001 и во всех образцах. 
.На рту ни некого торфа, в титре 0,0001- 0.00001.

В пробах 6 и 7 гамзачимапского торфа они отсутствовали.
Бактерии, разлагающие мочевину. Большая роль принадлежит уро

бактериям, разлагающим мочевину (азотосодержащее вещество) с вы
делением аммиака, СО? и воды.

Для обнаружения бактерий, разлагающих мочевину, мы пользова
лись средой Зспгена. Уробактерии имелись во всех образцах мартунин- 
ского торфа, в титре 0,1, но отсутствовали в га мэач и.минской торфяной 
грязи.

Нитрифицирующие бактерии. Процесс окисления аммиака до азоти
стой и азотной кислоты играет важную роль в генезисе лечебных грязей 
и носит название нитрификации.

Присутствие нитрифицирующих микроорганизмов нами определя
лось посевами торфяной грязи в Эрленмейеровские колбы с мелом и жид
кой средой Омелянского (1 фаза) и средой Виноградского (И фаза). О 
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ходе процесса судили по появлению азотистой кислоты, которая выявля
лась реактивом Тромсдорфа, и исчйзйованию аммиака, открываемому 
реактивом Несслера, в I фазе, а по исчезновению азотистой и появлению 
азотной кислоты во II фазе.

В гамзячи майском торфе нитрозные бактерии отсутствуют, а нитро
бактерии 1.1 фазы обнаружены во всех образцах. В мартуиинском торфе 
имелись как ннтрифнкаторы 1, так и I! фазы во всех образцах, но процесс 
протекал не одинаково: в пробе № I он был выражен слабо, несколько 
интенсивнее шел ио 2-м и 9-м образце и более энергично в пробе № 8.

Для выделения денитрифицирующих бактерии употреблялась среда 
Гильтая. Денитрифицирующие бактерии были обнаружены во всех ис
следованных образцах торфа. В мартуиинском торфе процесс протекал 
бурно: начало его отмечалось уже на 2-ые сутки во всех пробах; на 
10-ые сутки он почти полностью заканчивался в пробах № 1 и 9. Во 2-й 
пробе процесс заканчивался на 15-ые сутки, а в пробе 8֊ па 25-ые сутки. 
В гамзачнманском торфе процесс девитрификации развивался несколько 
медленнее и протекал менее активно. Только в пробе № ֊1 он закончился 
на 15-ые сутки, в остальных же'четырех пробах длился около месяца.

Бактерии круговорота углерода. Основная масса растительных остат
ков торфов состоит из клетчатки. Изучение типов распада клетчатки в 
торфяных лечебных грязях представляет большой интерес. Органические 
вещества торфяных лечебных грязей главным образом состоят из угле
рода, растительных остатков, которые в процессе образования торфяных 
грязей постепенно превращаются в более простые углеродистые соеди
нения.

Анаэробное разложение клетчатки. Анаэробное разложение клетчат
ки изучалось памп в среде Омелянского с фильтровальной бумагой. Бы
стрее всего разложение клетчатки шло в образцах № 1, 2, 8 мартуиин- 
ского торфа, где брожение начиналась на 7-й день и процесс полностью 
заканчивался на 21-ые сутки; медленнее оно протекало в образце № 9 
мартунннского торфа и во всех пробах гамзачиманского торфа. Здесь на
чало процесса наблюдалось на 14—21-й день, а полное разложение клет
чатки наступило через 2,5 месяца. Путем трехкратного переноса удалось 
выделить почти чистую культуру возбудителен этого вида брожения. В маз
ках были обнаружены типичные формы Омелянского — в Се11и!оъае 
1։у(1го§еп։сиз.

Аэробное разложение клетчатки. Изучение аэробного разложения 
клетчатки мы проводили на среде Гутчинсона. Возбудители аэробного 
разложения клетчатки найдены в четырех пробах гамзачиманского и в 
трех образцах мартунннского торфов в очень малом титре 1,0. В про
бе № 2 мартунннского и № 7 гамзачиманского торфов они совершенно 
отсутствовали. Процесс протекал очень вяло и ограничивался лишь сла
бым истончением фильтровальной бумаги па границе жидкости с возду
хом я появлением желтых пятен на ней.

Бактерии маслянокислого брожения. Присутствие маслянокислых
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бактерий в торфяных грязях очень важно. Выделяемый ими водород мо 
жет способствовать восстановительным процессам и. ։՝. частности, носста
навливать сернокислые соединения до сероводорода.

Присутствие группы маслянокислых бактерий было констатировано
во всех исследованных образцах торфяных грязей. В маргунииском гор 
фе они обнаружены в титре 0,001. а в гамзачиманекой торфяной грязи—
0.1—0.0001.

Бактерии круговорота серы. Для культивирования десульфурирую՛ 
тих бактерий мы применяли модифицированную среду ван-Дильдена
Среда наливалась в склянки с притертыми пробками доверху, куда засс-
валась торфяная грязь. Горлышко и пробка покрывались парафином для 
создания анаэробных условий. Начало процесса восстановления сульфа-
тов наблюдалось уже на 2-ые сутки во всех пробах мартунинского и чет:
рех пробах гамзачиманского торфов. На 10-ые сутки отмечалась почер
нение осадка. При титрации среды на 30-ые сутки — ։ раствором иода

выявлялось значительное количество образовавшегося сероводорода в 
мартунинском торфе и в гамзачимаиской торфяной грдзй.

Десульфурирующие, микроорганизмы выявлены в мартунинском тор* 
фе для пробы № 1. 2 в титре 0,0001, а в образцах № 8,9 в титре 0,001 г; 
в гамзачиманском торфе в пробах № 4,6 титр их равнялся 0,0001. в про
бе .\г 5—0.1. в образце № 3—0,001, в пробе № 7 микробы этой группы
Совершенно отсутствовал и.

Тионовокислые бактерии. Эта группа бактерий, окисляя серу и обра
зуя при этом серную кислоту, способствует растворению различных мн՛ 
нералов. Окислительная деятельность этих микроорганизмов весьма 
энергична, что имеет большое значение в процессах грязеобразования. 
Группа тионопокислых бактерий изучалась нами на среде Натансона, во 
всех образцах мартунинского торфа она представлена крайне бедно, как 
и в образцах № 3. 4. 5 гамзачиманского торфа. В пробах № 6 и 7 гамза
чиманского торфа тиоповокислые бактерии отсутствуют.

Кроме перечисленных физиологических групп микробов, нами
было произведено исследование изучаемых проб на присутствие
В. Coll communae, В. Proteus Vulgaris и Вас. perfrlngens, как показа
телей санитарного состояния торфов.

Кишечная палочка определялась по методу Булира с последу
ющими высевами на среду Энди. Рост В. Proteus Vulgaris мы изучали
на косом агаре с конденсационной водой по Шухевичу, а Вас. pertrin 
gens -на молоке Робинсон-Стовалл. Во всех пробах исследовании:
торфов эти группы микроорганизмов не бы. и обнаружены.

В результате произведенных нами микробиологических исследована!
можно сделать следующие выводы:

I) мартунннскпе и гамзачиманские торфы содержат разнообрази:
группы микроорганизмов. В них найдены микробы: гнилостные, нитрифи
цирующие первой и второй фазы, денитрифицирующие, у политические,
разлагающие целлюлозу (аэробные и анаэробные), 
сульфурирующие и тионовокислые:

маслянокислые, де-
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Т а б л и и а 2
Сравнитетьная таблица физико-химических н микробиологических показателей 

некоторых торфов

Показатели Кироваканский 
।Гамзачнман) Мартуципскин Миргородский Лужский

Ibcj..................... Черный Черный 5уровато-чер- 
нын

Бурый

Сопсисгеяцш....................... Гомогенная. Гомогенная Волокнистого Волокнисто-
Расти;ильные Растительные строения. Со- го строения.
остатки нс остатки не держит круп- Видны ра-
видны глазом пианы ныс раститель

ные остатки
ститель- 
ные 
остатки 
(лис гы։, 
стебли)

’ДС.П.НЫИ net 1.319 1.30 1.058 —
Важность 56.10% 54.22—79.21’,՛,, 81,55% *0%

Зольность .......................... 55.61 37.70 — —
Степень разложения Хорошая Хорошая Плохо разло

жившийся 
торф

Плохо раз
ложивший
ся торф

pH...................................... 7.6 « 7’2 3 4 5 7.6—7,8 8.2
'Общее количество мн,-

i а1па01> ” 1 ' Т0РФ‘| 1.112.000 9.840.000 6.160,000 2,340,000
Гнилос։иыс.:1Ы.'1сл'..:н՝1,'!.1 •
,HXS.................................

Гнилостные, выделяй.՝-
1000 8 1 г торфа 100-1000 1.000.000 10

лН, 1000.000 1000,000 —— 1000
УроФпперии.................. — 10 10. (ЮН 1(Х)0

■ttVTnljdtHX.HOpl-J 1
ВНрТрпфиклп'ры 11 фо >1.1

— 1С0 10,000 кю
100 10.000 10,000 10.000 —

ВДвЯНТрНфИННрУМИИС 1.000.000 1,000.000 1,000,000 — •
■Нелл юлсоп ые .ирг.։՜.-
к иые микробы • • • 1—10 1-10 100 —
|Ucj ։>длоя։ые анаэроб -
г пые микробы • • 100 1000 looo 100

■Масдпнокнслые бак. ерш 1000 10(10 10,000 1,000.000
|Тконовокислыс . - . . 1-10 10 10,000 10
|. Лс су л ьфури р V и 1 in 11 е б а к-
■ терии ............................. 100,000 1000 1.000.000 100

2) в мартунинском торфе все процессы протекали более активно, 
։;ем в гамэачиманской торфяной грязи, и титр обнаружения микробов 
был выше;

3) очень пяло развивался процесс аэробного разложения клетчатки 
по всех пробах изучаемых торфов. Это обстоятельство можно объяснить 
тем, что пробы брались с большой глубины, где для развития аэробных 
процессов были не. совсем подходящие условия,

4) процессы, связанные с микробами, участвующими н круговороте 
серы, были выражены слабо;

5) изученные нами торфы являются низинными, с pH рапным 7,2— 
7,6. В отличие от других торфов, исследованных различными авторами.
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они сравнительно богаты микроорганизмами. В 1 г торфа обнаружено от 
9840000 до 15310000 микробов;

6) гамзачиманский и мартунннскин торфы по своим свойствам и 
микробиологическому составу не уступают признанным и уже используе
мым в Советском Союзе лечебным торфам и могут быть рекомендованы 
для внедрения их в лечебную практику (табл. 2).

Институт курортологии и физиче
ских методой лечения Министерства 

здравоохранения АрмССР

Поступило 19.111 1959 г.

II. Ս. Ա1,Ե₽11ԱՆԴՐ?.ԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIUO ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՈՐՖԵՐԻ ՄԻԿՐՈ ԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՆՈԻՈԱԴԻՐՐ

Հայկական ՈՍՈ' տերիտորիայում գտնվում են շուրջ Հարյուր տորֆային 
վայրեր,

Մինչև. այժմ Հա յէսաոանի տորֆի այդ հարուստ շերւոերը բուժական նպա
տակներով չեն t/գտ ագործ վեք ։ Ռեսորս րյիկա յի մի շարը շրջաններում տորֆի 
առկայության և բնական բուժ ական ցեխի բացակայության պա լմաններում 
անհրաժեշտ Հ դառնում տորֆն առավելագույն չափով սդտագործև լ բուժա
կան նպատակների համար. Դրական ավյալներից հայտ նի Լ, որ միկրօրգս, - 
" իղմներր ե նրանցով պայմանավորված չ՛ի սրի մ ի ական պրոցեսները շատ կա
րևոր դեր են խաղամ սարֆհրի nt տորֆ,ային ցեխերի 1U ոաջտցման գործում, 
!դներէվ վերոհիչյալից, մենք ձեռնամուխ եղանը Հա յա и տանի մի բանի վայ- | 
րերի տորֆերի միկրոֆրւրայի հ ե տա դո տ nt իժյան ր՝ բժշկության մեջ նրանց 
օդյոադործմտն հնսւրսւվորությունը պարգեքու նպատակով, Մենը ուսումնասի
րել ենը Սիրովականի շրջանի Համդաչիմանի, Մարտանսւ շրջկենտրոնի ե թո- ; 
լաըսւր դյուզի շրջակայքից վերցված տորֆերի .9 նմուշներ։ Ռացի այգ, ուսում֊ 
նա սիրվող նմուշները հև տա դռուն / ենյ, նաև B. Coll. В. Proteus Vulgaris 
ե Вас. perfringens բակտերիաների ա t/կա) nt թ րո ,f ր՝ որպես աորֆերի | 
սանիտարական վիճակի ցուցանիշ, Միկրոբիոլոդիական զննությունից պարդ- 
վե՜ց, "ր Ս արտունու ե Համդաչիմանի տորֆերը պարունյյսկում են միկրոօրգա- 
նիդմների տարբեր տեսակի խմբեր' նեխային, 1-ին և 2-րդ փուլի նիտրիֆի- 
կատորներ, դենիսւրիֆիկէսաորնևր. միւլանյութր ըայըայոդ, բջջանյութր ր„,յ- 
րայոդ (տևրորային հ. ան ա ե րսրա յին ), ծծէէէմըր վե բա կան էին it դ (деСУЛЬфу- 
рирующие), ծծումբը թթվեցնող (-ТИОНОВОКИСЛЫе), յուդաթթվային (мисляпо- 
КИСЛЫС^

Մարտունոլ տորֆում բոլոր պրոցեսներն ավելի ակտիվ են ընթանում և I 
հտյտնաբերված միկրոբների կչռա բանակը ավելի բարձր Լ, բան ՀամղւԱչի- 
մանի տորֆա յին ցեխում. Ուսումնասիրված տորֆերի բոլոր նմուշն երում > 
(՚>'մւււէ՛.("‘Ո!՛ րսքյբսէյման աերորային պրոցեսները շատ թույլ են ընթացել, Գա 
րացատրվոէմ կ նրանով, որ նմուշները վերցվել են իւորէէւթյուններից, որտեղ 
աերոբա յին էդրոցեռների համար համապատասխան պայմաններ չեն եղել,

Սեր ուս ամն ասիրված տորֆերը Հան դի սան nt.il’ են ցածրադիր, ուր РН։£» 
հավուոար Լ 7,2—Հ ,6г Ւ ւոարբևրսւթյոէն մյուս տորֆերի, որրնբ հետազոտված 
են տարբեր հեղինակների կողմից, ույս աորֆերր համեմատաբար հարուստ են
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միկրոօրղ ան/։ղմն երով' / դ տորֆի մեջ հա յտնարերված է 9840000 - իր մինչև 
15310000 միկրոբ,

ւ
Համղաչիմանի և Մարտունոէ տորֆերը իրենց հատկություններով ու միկ- 
րորիպոդիուկան բաղադրությամբ չեն զիջում Ա ովետական IIիությունում ճա
նաչում դտած և արդեն ոզտադործվող բուժական տ ո րֆևրին ե կարոդ են հանձ
նարարվել բժշկական պրակտիկայում արմատավորելու համար:
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В Г САЯДЯН

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕГНАНДИОЛА В СУТОЧНОЙ МОЧЕ

В РАЗНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Определение прегнандиола, конечного продукта метаболизма проге- 
стемна, в моче беременных может облегчить выяснение причины пре
рывания беременности, что даст возможность применять этиопатогснети- 
ческую терапию. С этой точки зрения определений количества 
прегнандиола в моче имеет большое клиникодиагностическое значение.

По данным многих авторов [1.5. 6, 11 и др.], при введении в организм 
прогестерона, только 20 -55% его выделяется с мочой в виде прегиан- 
днола. Эго свидетельствует о том. что остальная часть прогестерона в ор
ганизме подвергается изменению и выводится, не подвергаясь учету.

Кроме того, по литературным данным [8. 4. 10 и др.], прегнандиол в 
моче указывает на состояние функций желтого тела и плаценты во время 
беременности.

Гутерман |2] впервые в 1944 г. предложил разработанную им цветную 
реакцию.

А. II. Преображенский и Г. В. Ордынец [10]. А. И. Ольшанецкий и 
Г АГ Эпсльбаум [7]. несколько видоизменив эту реакцию, начали приме
нять ее у нас в Советском Союзе. Реакция заключается к гидролизе комп
лексного соединения прегнандиола мочи с серной кислотой и экстракции 
свободного прегнандиола толуолом. Причем А. М. Ольшанецкий и Г. М. 
Эиельбаум предлагают пользоваться этой реакцией для ранней диагно
стики беременности.

Л. Г. Бадмаева и М. А. Пуговишникова [3] считают, что цветная реак
ция на прегнандиол чаще дает положительный результат до 16 недель бе
ременности.

В. П. Парник и О. М. Ува ронская [9]. учитывая ряд существенных не
достатков цветной реакции на прегпандиол. предложили количественное 
определение прегнандиола в суточном моче. Они указывают, что количе
ство прегнянднола в условных «цветных единицах» никогда нельзя точно 
усшновигь, как это можно сделать при весовом способе, когда возможно 
определить точное его количество в мгр.

Целью нашей работы являлось изучение колебаний количества пре
гнандиола в суточной моче при нормальной беременности и при прежде
временных родах. Определение прегнандиола производилось весовым спо
собом, который имеет ряд преимуществ перед цветной реакцией.
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Содержание прегнандиола в суточной моче при разбивающейся 
беременности

В одной группе беременных прегнандиол определялся в течение всей 
беременности в разные сроки, в начале родовой деятельности и в после
родовом периоде; в другой группе количество прегнандиола определя
лось при прерывании беременности в разные се сроки и в основном при 
преждевременных родах. В качестве контроля прегнандиол определялся 
и в моче мужчин; при л«»м во всех случаях реакция на прегнандиол у них 
оказалась отрицательной, в то же время моча беременных всегда давала 
положительны и результат.

Нами произведено определение в моче количества прегнандпола в 
разные сроки беременно. ги у <>8 женщин, разрешившихся в срок. Всего 
было произведено 177 определений прегнандиола (табл. I).

Таблица 1
Содержание прегнамдиолэ и суточной моче при прогрессирующей беременности

Срок бере
менное! и

Число 
случаен

Количество нрегнанднолл в суточной моче в мг
Исход бе
ременности

максимум минимум среднее после ро- 
доп

8 кед* 1 33.75 13.6 21.34 не опр» срочн. роды
ю . 1 38.5 на — •
11 . 2 30 28.2 29.1 -
Н . 2 42 13.5 27.75 -
15 . о 39.05 15 27.2
16 . 2 61.15 22.3 31.45
18 . 1 59.5 31.2 43.55
20 . 2 56 32/25 41.1
22 . 1 58 26.2 47,11
24 , 4 75 28.9 53.19
25 , 2 80.6 32.9 55.6 отсут-
28 . 5 96 30 51.9
30 . 4 119 39.4 71,58 не оир-
31 . 1 105 43,25 78.77
32 . 6 120 47,5 79.5
33 . 3 10.8 47,25 68,7 следы
34 . 3 103 49.4 63.4 отсут-
35 . 2 114 49.2 61.25
36 . 4 96 29.4 45.3 слепы
37 . 3 101.5 22.5 19.4
38 . 2 46.55 следы 18.95 отсут-
39 . 0 14 9.5 13,
40 и выше 9 12 2.1 5.5 • •

С увеличенном срока беременности, начиная с 8 недель, количество 
прегнандпола в суточной моче увеличивается. До 16 недель количество 
прегнандпола колеблется в среднем от 21,34 до 31. 15 мг; минимальное 
его количество при 8-недельной беременности равно 13.6 мг.*

С 16-й недели беременными количество прегнандпола в моче резко 
увеличивается, что, по всей вероятности, объясняется включением в об
щую систему продукции прогестерона плаценты. Количестао прегняндио- 
ла. начиная с 16 недель беременности включительно до 21 недель, дает 
наибольшие колебания, так, максимум его составляв։ 61.15 75, мини
мум 22,3- 28.9 и среднее количество 31.15 53.19 мг.
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С 24-й недели беременности отмечается второй подъем увеличения 
количества прегнандиола. доходящий до максимума к 32-й неделе.

На 25-й неделе беременности максимум его составляет 80.6. мини
мум— 32,9. и среднее количество — 55.6 мг, тогда как при 32-недельной 
беременности максимум доходит до 120. минимум до 47,5 и среднее коли
чество до 79,5 мг.

Количество прегнанднолз в моче, начиная с 32-неделыюй беремен- 
ностн. с некоторыми колебаниями постепенно снижается, но псе же до 38 
недель держится на высоком уровне.

Количество прегнандиола с 38-й недели беременности резко умень
шается. Так. на 38-й неделе беременности максимум его составлял 46,5. 
•среднее количество — 18.95 мг.

На 39-й неделе беременности максимум прегнандиола равняется 14, 
сроднее количество — 13 мг; на 40-й неделе беременности и позже мак
симум составляет 12, среднее количество ֊ 5,5 мг.

Таким образом, на основании наших исследований можно считать, 
что при нормально прогрессирующей беременности количество прегнан- 
днолз у беременных женщин закономерно увеличивается начиная с 8-й 
недели беременности; более резкое увеличение отмечается с 16-й 
недели и с 21-й недели беременности; максимальное количество прегнан- 
диола отмечено на 32-й неделе беременности, после чего начинается не
значительное его снижение, но все же включительно по 37-ю неделю ко
личество прегнанднолз держится на высоких уровнях; резкое снижение 
количества прегнандиола начинается с 38-й недели беременности.

При определении нами количества прегнандиола после родов у 34 
из 38 родильниц получен отрицательный результат и у 4 родильниц — 
от 4.1 мг до сдедов прегнандиола.

По нашим данным, количество прегнандиола в суточном моче при 
определении весовым методом как .максимальное и среднее, гак и мини
мальное оказывалось намного выше данных некоторых авторов, пользо
вавшихся цветной реакцией.

Содержание прегнандиола в суточной моче при прерывании бере
менности в разные сроки. Второй раздел наших исследований заключался 
в определении количества прегнандиола весовым методом при угрожаю
щем состоянии беременности, начиная с 8 до 28 недель, н при преждевре
менных родах в разные сроки прерывания беременности. Всего исследо* 
Одно 114 женщин, у которых произведено 216 исследований на прегнан- 
диол.

Все беременные этой группы поступили с клинической картиной вы
кидыша ил Иф преждевременных родов. Часть беременных поступило с 
повышенной температурой и отошедшими кодами и с периодическими 
схватками, а в части случаев — в первом периоде ролов.

Полученные нами данные относительно количества прегнанднола в 
■суточной моче при нормально прогрессирующей беременности мы исполь
зовали с целью контроля при сравнении с данными этой группы.

Илиестня ХМ, № 4-.1
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Все поступившие беременные второй группы разрешились в разные 
сроки беременности (табл. 2).

Начиная с 8 до 36 недель при угрозе прерывания беременности ко
личество ирсгнандиола в суточной моче резко понижается. Это со всей 
убедительностью проявляется при сравнении данных табл. I и 2.

Так, при нормально прогрессирующей беременности сроком в 8 не
дель максимальное количество ирсгнандиола равняется 33,75, минималь
ное— 13,6 и среднее — 21,34 мг; в то же время при угрожающем и при 
неполном аборте сроком в 8 недель максимальное его количество рав
няется 19,5. минимальное — 3,8 и среднее -8,35 мг.

При угрожающем состоянии прерывания беременности, когда бере
менные поступали с сильными схватками, а часть из них была в нервом 
периоде родов (32—37-недельная беременность), максимальное коли
чество прегнандиола равнялось 55,8. 62.3, 42.5, 16.5. 9 мг. Минималь
ное же его количество, в случае наступления преждевременных родов, 
прегнандиол в моче почти отсутствовал или обнаруживался лишь в виде 
следов.

При прерывании беременности в разные ее сроки, начиная с 8 недель 
и до 36—37 недель, во всех случаях среднее количество прегнандиола рез
ко уменьшается — в 2.5 — 6,5 раза но сравнению со средними данными тех 
же сроков нормальной беременности.

Таблица 2
Содержание ирсгнандиола в суточной моче при прерывании беременности

в разные сроки

Срок бере
менности

Число 
случаев

----------------------------------------- а___________________

Количество п₽С1 ВД 048 В суточяой моче с мг
Исход

.максимум минимум среднее после преры
вания бере
менное։ п

8 ней* 4 19.5 3.8 8.35 — аборт
10 . I следы отсут* отсут- — ■
Ю . 2 31,5 • 15 отсут- •
18 . 2 ОТСУТ- • *
20 . I 23.25 ♦ 13 • незрелые
22 . 2 22 следы н ролы
25 . 4 35 18.1 •

26 . 5 22.4 отсут• 13.6 •
27 . 5 23.75 5.46 9

28 . 10 30 • 16.47 • иреждеврс-
29 . 9 45.5 8.4 » менлые ролы
30 . 8 26 7.5 •
31 . 3 63 16.2
32 . 17 55.8 следы 12.2 •
33 . 10 62.3 18.5 •
34 . 17 42.5 сл. отсут. к.З ■
35 . 10 39 следы 11.1
36 . 9 16.5 СЛ. ОТСУТ. 5.1
37 . 2 9 • 3.2

На основании наших данных можно утверждать, что снижение или
отсутствие ирсгнандиола в моче по сравнению с показателями для тех 
же сроков нормальной беременное։ и как в первой, так и во второй се по- 
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лопине является признаком, сигнализирующим об опасности прерывания 
беременности.

Во всех случаях и։хле прерывания беременности. начиная с 8 не
дель и до 36—37 недель, нрегяандиол в суточной моче отсутствует.

Таким образом, на основании как литературных, так и наших дан
ных можно заключить. что прогестерон. как один и» компонгитив комп
лекса. внутренних факторов организм?, играет большую роль н течение 
беременности и наступлении родовой деятельности.

Нй основании данных литературы и наших исследований можно сде
лать следующие выводы.

I. Весовой метод определения прегнандиола (В II Парини к О. М. 
Уваропскня) является более точным и объективным показателем, чем 
цветная реакция на прегнандиол.

2. Определением каличе, тна пршн.тндиола в суточной моче во время 
беременности можно установить функциональное состояние желтого тела 
и нрогрестсроновой* функции плаценты.

3. При нормально про։ рлч՝нру юной беременности отмечается пна- 
чнле нез1И1ЧИ1елыь1г. а в дальнейшем — зам» твое повышение количества 
прегниндиола до 16 недель беременности, далее максимальный польем 

•.•отмечи । к 32-й неделе < 32 до 37-й неделя беременности происходит 
несколько медленное снижение количества прегнан л полз, начиная же с 
38-й нежели — резкое снижение

4. При нормально прогрессирующей беременное ւ и. за 10 дней до ро
дов и в начале родовой деятельности, прсгиандиол в моче определяется 
в малом количестве.

5. Высокое содержание прегнандиелз является хорошим показате
лем, указывающим на нормально развивающую беременность.

6. После аборта и родов прегнандиол в моче в первые дни опреде- 
I ляекя в виде незначительных следов или полностью отсутствует.

7. Уменьшение количества прегнандиолз в моче или полное его от- 
£утспше как в первой, так и во второй половине беременности является 
показателем наступающего прерывания беременности.

!Софс1'՝.| .жушерсим и гннгколигнн Постуонде 30. X 1959 г-
Ерсвгпскогн чедпцинскогч пне:։;:) ;л
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Նորմալ զարգացող հղիության դեպքում, մեր հետազոտությունների հի
ման վյւա կարելի է; րնզո/նել, որ՝

1. Պ րեզնանզիոլի րանակր հղի կանանց մոտ օրինաչափորեն ավելա
նում է հղիության 8.-րդ շաբաթից սկսած г

2. Պրեդնանդիոյի քանակի կտրուկ ավելացում Լ նկատվում հզիությ.սն 
16֊րզ բարաթից և 24 — 25-րդ շաբաթներից սկսած/

3. Պ րեզնանզիոլի աոավելազո/յն րանակր նկատվել է հղիության 32֊րդ 
շարաթոէմ, որից հետո, հղիության ՅՏ-րդ շաբաթից սկսած, պրեդնան/լիուի քա
նակը կտրուկ կերպով նվաղում է/

4. Պ րեզն անդիոլի բարձր պսէրո/նակո/թյո/նր /աւք ցուցանիշ է և վկայում Լ 
հղիության նորմալ զարդարման մասին/

5. Պրեզնանզիոլի րանս/կի նվազեցումը մեզի մեշ կամ նրա իսպառ րո/ցա- 
կայությունր հղիության ինչպես աոաշին, այնպես Լլ երկրորդ կիսաշրջանում 
հղիության վերահաս ընդհատման ցուցանիշ Լւ

С. Վիժումից ե ծննդաբերությունից Հետո սլրեզնսւնդիոլր մեզի մեջ կամ 
հա յտնա բերվում է որպես աննշան հետբեր կամ լիովին բացակայում/
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КОЛЪПОЦИТОЛОГИЯ ПРИ НЕДОНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ’

Целью настоящей работы являлось изучение в динамике изменений 
влагалищного эпителия при недонашивании беременности. Для лечения 
недонашиваемости мы применяли гормон коры надпочечников- дезо
ксикортикостерон ацетат (ДОКС) — синтетический препарат, обладаю
щий выраженной кортикоидной активностью (Н. Б. Медведева, [8, 9]. 
А. Т. Камерон (11], В. II. Комиссаренко (61. М. Д. Машковский (7]). По 
своему биологическому действию на половой аппарат ДОКС сходен с 
прогестероном (Е. И. Кватер [5]. Кайзер и Конрад 1121). При терапии не- 
донашивае.мости мы учитывали свойства ДОКС подавлять сократи
тельную деятельность (С. М. Беккер .1]) и стимулировать рост матки 
(И. А. Петрова [10]). Лечение проводилось в виде ежедневных инъекций 
по 1,0 -0,5% ДОКС, всего на куре 50—60 мг.

Дли изучения изменений в эпителия влагалища мы пользовались ме
тодом влагалищного мазка. Из заднего свода стерильным тупфером бра
лось содержимое влагалища и наносилось тонким слоем на обезжиренное 
предметное стекло. После высушивания на воздухе мазок фиксировался 
смесью Никифорова п окрашивался 30 мин. краской Гимза-Ром а новско- 
го; Препараты изучались под малым, большим увеличением и, главным 
образом, с помощью иммерсионной системы микроскопа. Мазки брались 
у беременных в стационаре через каждые I—2 дня, а после выписки 
при каждом посещении беременной, примерно через каждые. 7 — 10 дней.

Литература о кольноцптологических изменениях при недонашивании 
беременности сравнительно невелика. Так, Г. Л. Дозорцева [3, 41 указы
вает. что при начинающихся и неполных выкидашах увеличивается коли
чество ацидофильных клеток, помимо которых в мазках имеются также 
клетки промежуточного и основного слоя.

М. А. Даниахий [2] совместно с другими указывает на увеличение 
количества фолликулиновых клеток в мазках при угрожающем прерыва
нии беременное ги.

Нами при изучении кольпоцитологии продолжительноен» беременно- 
стй, в соответствии с наблюдаемыми характерными изменениями, разде
лена ня 6 периодов. Препараты классифицировались по четырем ре- 
/акцням. л

1. Беременность до 6' недель. Кольпоцитологнческие исследования 
проведены у 9 больных, из них у 4 был угрожающий аборт, у 5—начав-

Сообшеялс второе.
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шийся. После проведен ной терапии в дальнейшем срочные роды насту
пили у 8 беременных, у одном произошел выкидыш. У беременных этой 
группы изучено 44 препарата.

При благоприятных результатах лечения наблюдается следующая 
динамика кольпоцнтолг.гической картины: в мазках, взятых в день по
ступления в клинику, преобладают фоллнкулйнрвые клетки, много круп
ных клеток полигональной формы с ацидофильной протоплазмой и точеч
ным ядром (старые фолликулиновыё клетки), имеются безъядерные 
клетки, в редких полях зрения — единичные переходные клетки, много 
клеток с завернутыми краями. Преимущественно клетки располагаются 
группами. Контуры клеток отчетливы. Подобное соотношение клеток со
ответствует IV реакции У больных с начавшимся абортом в мазках об
наружены эритроциты. Степень чистоты влагалищной флоры: П—у пяти 
больных, 111- у двух, IV—у двух.

В препаратах, взятых на третий-четвертый день лечения, была IV— 
III реакция; таковая ина оста вилась у б беременных до момента выписки из 
стационара, а у двоих перешла в III—IV реакцию. У одной больной этой 
группы наступил выкидыш. В нервом препарате была реакция IV, кото
рая длительное время не изменялась, а затем перешла в IV —111. В даль
нейшем при наличии IV реакции произошел выкидыш по типу нссостояв- 
шсгося аборта.

Явления преждевременного прерывания беременности у всех больных 
развивались при большой насыщенности организма эстрогенными гормо
нами. показателем чего являлась IV реакция мазков. Во время лечения 
и ликвидации симптомов недонашивания количество эстрогенов умень
шалось; наступала IV HI и III—IV реакция мазков.

Для нормально развивающейся беременности сроком до 8 недель, 
по нашим данным, наиболее характерной является IV реакция, но очень 
часто имеет место IV—III реакция, которую мы ни разу не наблюдали 
при недонашивании. В случае неблагоприятных результатов лечения 
реакция мазков продолжает оставаться IV.

II. Беременность 8—15 недель. Кольпоцитологические исследования 
проведены у 22 больных, из них у 15 был угрожающий аборт, у 7 -на
чавшийся. У 19 женщин беременность в дальнейшем закончилась сроч
ными родами, у I — запоздалыми родами на 44-й неделе; у двух наступил 
выкидыш,

У беременных этой группы изучено 130 препаратов, у каждой — по 
4—15 мазков. В мазках 20 больных, взятых н день поступления в клини
ку. имелись фолликул и новые клетки с округлым или палочковидным 
ядром. Много клеток с точечными ядрами. В значительно менынем коли
честве не в каждом поле зрения имелись переходные клетки, единичные 
безъядерные клетки. Много клеток с՜ завернутыми краями ладьевидной 
формы. Клетки располагались преимущественно небольшими группами. 
Границы клеток, в основном, отчётливы. Реакция мазка IV. Степень чи
стоты влагалищной флоры 1 —у одной больной, II \ шести, ill—у семи.
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IV—у шести больных. В последующих препаратах реакция была IV—III; 
степень чистоты влагалищном флоры без перемен.

В препаратах 5—7 дня лечения (25—35 мг ДОКС), при наличии 
клиническоГ։ картины постепенного исчезновения симптомов недонаши
вания. доминирующими являлись переходные клетки; в меньшем количе
стве имелись фо.тликулиновйе клетки. Реакция III—IV. Изменение IV 
степени чистоты влагалищной флоры на III и И. У 10 беременных III —IV 
реакция оставалась до конца их пребывания в стационаре. У 10 беремен 
ных на девятый— десятый день лечения реакция мазка стала III.

Как было указана выше, у 2 больных наступил выкидыш. У одной 
из них на протяжении всего лечения реакция мазков оставалась IV. а за
тем произошел выкидыш по типу нессстоявшегося аборта. У второй боль
ной IV реакция вскоре сменилась IV—III и оставалась таковой до на
сту пл синя вы ки д ыliiа.

Следовательно, явления недонашивания при беременности 8 15 не- 
дель наступают при большой насыщенности организма эстрогенными гор
монами, о чем свидетельствует IV реакция мазков. В процессе лечения 
ДОКС, по мерс улучшения состояния беременных, количество эстро
генов уменьшается; IV реакция сменяется IV—III. а п дальнейшем— 
III—IV. соответствуя таковой при нормально развивающейся беремен
ности. В ряде случаев, чаще при угрожающем аборте, к концу лечения в 
мазках наблюдалась III реакция, что может служить хорошим прогности
ческим признаком благополучного развития беременности.

III. Беременность 16—24 недели. Исследования проведены у 17 бе
ременных. из коих у 16 был угрожающий аборт, у одной—начавшийся 
аборт. Срочные роды наступили в дальнейшем у 16 беременных, у од
ной произошел выкидыш. У беременных этой группы изучено 110 пре
паратов, у каждой от 4 до 12.

У подавляющего большинства беременных в препаратах, взятых в 
день поступления в клинику, имелась следующая цитологическая карти
на: доминирующими по количеству были фолликулиновые клетки—круп
ные. полигональной формы, с маленьким округлым ядром. В меньшем 
количестве переходные клетки. Много клеток с завернутыми краями. 
Располагались клетки небольшими группами, изредка пластами.

В большинстве препаратов границы клеток отчетливы, н некоторых 
препаратах имелся лизис клепочных элементов, контуры клеток неотчет
ливы. Описанное соотношение клеток характеризует IV—ill реакцию 
мазка. Степень чистоты влагалищной флоры у половины больных- II. 
у остальных IV (мвкрофото I). В следующих препаратах наблюдалась 
III—IV реакция, степень чистоты без перемен,

Па 5—7-й день лечения симптомы недонашивания у большинства боль
ных проходили; в мазках наблюдалась III реакция и улучшение степени 
чистоты влагалищной флоры. В препаратах 7—9 дня лечения наблюда
лась цитологическая картина, которую можно назвать «спокойной»: пре
обладали переходные, клетки, в несколько меньшем количестве имелись 
базальные клетки. Базальные, клетки - маленькие по величине с круп-
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ным, рыхлым ядром, иногда заполняющим почти всю клетку; протоплаз
ма клеток часто базофнльна. Встречались клетки с завернутыми краями. 
Расположение клеток поодиночке и небольшими группами. Границы кле
ток в основном отчетливы; иногда из-за лизиса клеток контуры их неяс
ны. Реакция III—II. Степень чистоты влагалищной флоры чаще II, ре
же III (микрофото 2).

У одной беременной из этой группы произошел выкидыш. При по
ступлении в стационар клинические проявления угрожающего аборта у 

Микрофото!. Беременность 16-17 
недель- Увеличение >;՜ 400- Реакция 

мазка IV—111-

Микрофото 2- Беременное гь 17 18 
недель. Увеличение х 400. Реакция 

мазка III—П-

нёе были выражены незначительно. Реакция мазка III IV. В недонаши
вании у этой женщины возможно имел значение условный рефлекс на 
время наступления выкидыша, поскольку 5 предыдущих беременностей 
прерывались в один и тот же срок. Данные кольпоцитологии в этом слу
чае были не характерны, ибо выкидыш наступил при наличии III реак
ции мазка.

Таким образом, явления угрожающего недонашивания у подавляю
щего большинства больных развивались при наличии IV III реакции. 
Параллельно с улучшением течения беременности реакция мазков стано
вилась III—IV. Полная ликвидация симптомов недонашивания сочета
лась с III и III—II реакциями.

IV. Беременность 25—29 недель. КольпоцитологичесКне исследова
ния были проведены у 10 беременных, у которых беременность в дальней
шем закончилась срочными родами. Всего изучено 64 препарата.

Цитологическая картина в препаратах, взятых в день поступления 
больных в стационар, характеризовалась преобладанием переходных 
клеток средней величины или более крупных. В меньшем количестве нме- 
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лиев фолликулнновыё клетки иногда с ацидофильной протоплазмой. 
Встречались единичные безъядерные клетки. Много клеток с ввернуты
ми краями. Располагались клетки преимущественно группами. В боль
шинстве препаратов выражен лизис клеточных элементов, в связи с нем 
контуры клеток неотчетливы. Реакция III—IV. Степень чистоты влага
лищной флоры 11 ֊ у четырех больных. III — у пяти. IV- у одной больной 
(микрофб'го 3). В следующих препаратах наблюдалась III реакция, сте
пень чистоты влагалищной флоры без перемен.

В препаратах 5—7-го дня лечения, когда явления угрожающего недо
нашивания у большинства беременных проходил!։, появлялись в. боль
шом количестве базальные клетки. Преобладающими по количеству были 
молодые переходные клетки. Клетки поверхностного слоя единичные 8 
редких полях зрения. Имелись клетки с завернутыми краями. Как прави
ло. лизис и фрагментация клеточных элементов выражены интенсивно. 
Реакция III—II. Изменение III степени чистоты влагалищной флоры на II 
(микрофото 4).

В препаратах 7—9-го и последующих дней лечения реакция мазков так 

Мнкррфото 3- Беременность 27—28 
иоде.,!.֊ УвслнченнеХ400- Реакция 

мазка Hl—-IV-

Микрофото 4- Беременность 29 пе
дель- Увеличение / 100- Реле։.,я 

мазка 111—11-

же 111—II, дальнейшее улучшение влагалищной флоры. Таким образом, 
явления недонашивания у больных этой группы развивались при наличии 
III—IV реакции мазков.

Уменьшение угрозы недонашивания и клинически нормальное тече
ние беременности сопровождались изменениями в соотношении половых 
гормонов в сторону уменьшения эстрогенов; реакция мазка последова
тельно переходила в III и III—II. Реакция III II, по наши?: данным, на
блюдается при нормально развивающейся беременности (25—29 недель). 
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но наиболее характерной является II III реакция, что у этих беремен
ных не наблюдалось.

V. Беременность 30—34 недель. К.олыющггологические исследования 
проведены у 8 больных с угрожающими преждевременными родами, у 
которых беременность в дальнейшем закончилась срочными родами. Всего 
изучено 36 препаратов.

У подавляющего числа больных в мазках при поступлении преобла
дали переходные клетки сравнительно большой величины с округлыми и 
овальными ядрами. В меньшем количестве имелись клетки поверхностно
го слоя; в редких полях зрения встречались единичные базальные клетки 
и единичные в препарате безъядерные клетки. Располагались клетки не
большими группами. Значительно был выражен лизис и фрагментация 
клеток. много обрывков и лоскутов протоплазмы. Контуры клеток в ос 
новном неотчетливы. Чаще наблюдается III степень чистоты влагалищ
ной флоры. Реакция III—IV. В следующих препаратах реакция III.

В препаратах 5—7-го дня лечения (угроза недонашивания ликвидиро
вана) цитологическая картина была «спокойной»: преобладали переход
ные клетки, средн которых много молодых. В значительном количестве 
имелись базальные клетки, единичные в редких полях зрения клетки по
верхностного слоя. Встречались клетки с завернутыми краями ладьевид 
ной формы. Значительно был выражен лизис клеток—много лоскутов 
протоплазмы и -голых)֊ ядер. Чаще наблюдалась II степень чистоты вла
галищной флоры. Реакция III—II. В препаратах, взятых в последующие 
дни лечения, реакция мазка оставалась III—II.

Угрожающее преждевременное прерывание беременности этого пе
риода наступает при значительном количестве эстрогенов в организме 
(III IV реакция мазков). Улучшение в состоянии беременных сочетает 
ся с уменьшением эстрогенов и реакция переходит в III, а затем в III—И: 
последняя, по нашим данным, является характерной для нормально 
развивающейся беременности (30—34 недели).

VI. Беременность 35—33 недель. Исследования проведены у 8 бере
менных с угрожающими преждевременными родами, у всех в дальней 
тем наступили срочные роды. Всего изучено -10 препаратов.

В препаратах первого дня в основном встречались клетки двух слоен 
эпи гелия влагалища: переходные и фолликулиновые с преобладанием 
переходных; единичные в препарате безъядерные клетки; имелись клет
ки с завернутыми краями. Расположение клеток небольшими группами, 
реже—пластами. Контуры клеток очень неотчетливы, резко выражены ли
зис п фрагментация клеток, много лоскутов протоплазмы и «голых» ядер. 
Чаще наб.подалась III степень чистоты влагалищной флоры. Реакция 
III—IV. В препаратах 3—4-го дня лечения реакция Мазка III.

На 5—7-й день лечения схваткообразные боли, как правило, проходи 
ли. В препаратах этого периода имелись клетки всех трех слоев эпителия 
влагалища. Абсолютно доминировали переходные клетки различной сте
пени зрелости. Клетки поверхностного слоя и базальные встречались в 
единичном количестве. Изредка- клетки с завернутыми краями. Лизис 
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н фрагментация клеточных элементов выражены настолько сильно, что 
препарат часто имел «лоскутный» вил из-за обилия обрывков протоплаз
мы. Количество лейкоцитов нарастало несмотря на уменьшение кокковой 
флоры, увеличивалось число палочек Додсрлаина. Ill степень чистоты 
влагалищной флоры переходит во II. Реакция мазка III. В препаратах, 
взятых в последующие дни пребывания беременных а клинике, соотноше
ние клеток, и основном, нс изменяется. Реакция III Прогрессируют про
цессы лизиса и фрагментации клеток, нарастает количеств© лейкоцитов, 
уменьшается кокковая флора

У данной группы беременных явления угрожающего иедонлшииаиия 
наступили при наличии значительного колич< р«•генов—III—IV
реакция мазка. Улучшение си'тояиня «■.»лы1н.\ сопровождалось появле
нием III реакции малки, которая, п<» нашим данным, является характер
ней для нормально ри вивающейсн беременноеги периода 35 10 недель,

Таким образом, колыюинтологическис исследовании были проведены 
нами у 74 больных с угрожающим недонашиванием Всего изучено 424 
Препарата.

Поскольку метод кольпоцитологни позволяет сулить о соотношении 
половых гормонов и организмо. можно отмеппь. что недонашивание бе 
ременное։ и, вызванное различными причинами, развивается всегда при 
наличии повышенного количества эстрогенов в организме беременной. 
Происходящее под ыиянием лечения уменьшение угрозы недонашивания 
сопровождается нормализацией реакции мазка. Полная ликвидация не
донашивания сочетается с наличием реакции мазка, характерной дли нор
мально развивающейся беременности определенного срока. Эта зависи
мость особенно отчетливо выражена .; период от 8 до 34 недель беремен
ности.

В случае наступления выкидыша количество эстрогенов, несмотря 
на проводимое лечение, остается высоким, реакция мазка не изменяется 
или претерпевает незначительные изменения.

Начиная с беременности 15—20 недель прогрессивно нарастают про
цессы лизиса и фрагментации клеточных элементов, достигая максимума 
в последние недели беременности.

Акушерско-гинекологичсскзя Поступило 16֊ XI 1959 г-
клиника Ерспапекого чеднпимскоп» института
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Z,l.l'lll'P:;il.1. •l.ll/UWU.n CVb2USini.b (HUFUblUi 2bCSnBI՛ 3bSni.ll‘M'IH.

И. if l|l n ф 11 t if

(tuifiiuiiitfutifp uiiunuiu(ini 74 • [t t [ in'll 4> [> ft if/ttii Ifttl- 
umuin/hl tih puiu.pli tjfiuininti(iiul{uiij 'kmuiijnuuu[tjiuq/ihiinl'/i-
l[iitjni,lft f'b tf.Hi if Itbh iuiinid\iuiiilnti[Lj ( 424 u/pl։u(iup4tmi



44 И. Л. Петрова

Հղիների մոտ տարվել /։ բուժում գեղոբււիկորտիկոստերոն ացետատի 
(Գ!№Ս) ճարպալին 1,0, 0,5% լուծույթի ամենօրյա ներարկումների ձևով։ 
Բուժման կուրսը կազմել Լ ընդամենը 50—80 մղ։

•Բսուբներր դասակարգվեԼ են չորս ււեակցիաներովւ
Պարզվել է . որ հղի կնոջ օրգանիզմում հղիության վաղաժամ ընդհատմանն 

սպաոնացող երևույթները ղարդանում են էս ուրո դենն և րի բարձր բանակի առ
կայության ժաւէանակւ Բուժման ազդեցության ներբո հղիության վաղաժամ 
ընդհատման կանխու մն ու ղեկցւթււմ է բււուքի ոեակցիայի նորմալացումով։

Հղիության վաղաժամ ընդհատման ււպաոնալի րի լրիվ վերացումը զո։.- 
գորգվում Լ րււուբի այն ոհակցիայով, որը բնորոշ Լ նույն ժամանակի նէւրմւպ 
զարդարող հղիությանը։ Վիժում սւոաջ գալու ղեւդըում Լււտրողհնների բանակը 
մնում /- բարձր, բսուրի ռեակցիան շի փոխվում, կամ կրում Լ աննշան ւիուիո- 
իւություններ։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

£||Ь(а4|>ш1|Ш& XIII, № 4, 196 ) Биологические науки

С Г. ОГАНЕСЯН

О БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ И ОПЫЛЕНИЯ КУКУРУЗЫ

Изучение характера цветения кукурузы, выяснение формирования 
генеративных органов, установление процесса цветения мужских и жен
ских соцветий представляет большой интерес, так как позволяет лучше 
организовать искусственное опыление кукурузы и получать полноценные 
хорошо озерненные початки.

Как известно, мужское соцветие (метелка) состоит из главной оси. 
которая в нижней части образует боковые (побочные) ветви. По мощ
ное։ н и форме главная ось и боковые ветви заметно отличаются друг от 
друга. По этому различию метелка легко делится на верхний ярус, со
стоящий из верхней части главной оси, средний ярус, состоящий из вет

вей средней силы развития, и ниж
ний ярус, состоящий и?, относи
тельно слабых нижних ветвей 
(рис. 1).

На верхней части главной оси 
и боковых ветках формируются 
парные колоски, отличающиеся друг 
от друга тем. что один из них си
дячий. а другой на ножке.

В силу всех указанных разли
чий строения, цветение .метелок 
кукурузы начинается не одновре
менно. Раньше всего оно начина
ется на главной оси, затем на сред
них веточках и. наконец, на ниж
них. У женских соцветий появле
ние пестиков (шелковинок) про
исходит от основания початков к 
распространяется к их вершине. 
В нормальных условиях пестики 
появляются на 2 —3 дня позже, чем 
зацветают метелки.

Рис- 1. Метелка кукуру>ы copra 
Стерлинг 4 до цветения. I) Верхний 

ярус, 2) средний ярус. 3.1 нижний 
ярус-

Для применения метода гибридизации кукурузы, в опыте и в произ
водственных условиях, очень важно правильно определить время и сте
пень совпадения цветения разных ярусов метелок с появлением шелкови
нок, для определения чего мы стали выяснять, во-первых, с каким проме
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жутком нрриехрДй'1 цветение разных ярусов метелок и, во-вторых, . иве 
гением какого яруса метелок совпадает появление шелковинок.

Выяснение этих особенностей цветения кукурузы дало бы возмож 
кость установить характер завязывания семян при гибридизации в случае 
опыления пыльцой, взятой с различных ярусов метелки. В 1954 г. нами 
проводились наблюдения за цветением следующих сортов кукурузы: 
Стерлинг 4, Миннесота 13 и Крахмалистая синяя 23. После выхода мете
лок и ։ листового влагалища на десяти растениях каждого сорта подвя
зывались этикетки и проводились наблюдения за тремя ярусами метелок. 
Наблюдения велись три раза в день: в 8, 12 и 17 ч.

Результаты наблюдений нал цветением метелок по ярусам приводят
ся в табл. I.

Т л б л и п а I
Цветешь.- кукурузы но ярусам метелки

Сорта
Ярусы метелок н время цветения

верхний средний нижний

Стерлинг 4 (белая зубовидная! 7/VII 
8/711

•

10/711 12/711
• •
• •

•
•

•
•

• •
• »
• •
• •

•

10/711
•

•

12/711

•

14/711 
»

• •
• • * 11/711 13/VII
• • • 12/711 14/711

Миннесота '3 ।зубомидиаи желтая) //VII !>/ VI! 11/711
• •
• •
• •

•
•

•
я
*

13/711
•

» •
• • 8 VII 10/711 12/711
■ • » II/VII 13/711
• • • 10/711 12/711
• • 10/711 12/711
■ • 9Л'П 11/711 13/711

Крахмалистая синяя 23
• •

18/VII
•

20/711
•

22/711
•

• •
• • 20/711 22/711 24/711
• •
• •
* •

•
•
•

•
■
*

• •
• • 22/711 2-1/711 26/711

Как видно из табл. 1. между цветением верхнего, среднего и нижнего 
ярусов существует, как правило, календарная разница в 2—3 дня. В пе
риод зацветания цветков на главной оси (1-й ярус) не было цветения на 
среднем ярусе. I. е. на боковых средних веточках метелки, а цветение ве
точек нижнего яруса начиналось после цветения среднего и верхнего яру
сов (рис. 2. 3, 4).
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Рис. 2. Метелка сорта кукурузы 
Стерпит 4. Цветение на верхней глав

ной оси(1-й ярус | метелок.

Рис. 3- Метелка сорта кукурузы 
Стерлинг 4. Цистеине на главной осн 

и на средних боковых веточках 
метелки՛

Было установлено, что у боль
шинства растении шелковинки по
являются из початков лишь после 
того, как кончается цветение на 
верхней части метелки. Вследствие 
этого созревание рылец совпадает 
со временем цветения среднего и 
нижнего ярусов метелок, так что 
часть пыльцы верхнего яруса те
ряется.

В связи с упомянутыми ОСО- 
беннощямн цветения возникла не
обходимость выяснить степень за
вязывания семян при скрещивании 
кукуру ц. с использованием пыль
цы различных ярусов метелки. При 
проведении .--того опыта н качесгве 
материнской Ьормы. был взят сорт 
Стсрлин;. обладающий рецессивны
ми признаками, а {/качестве отцов
ских компонентов—ВНР 42 и ВИР 
156. имеющие доминантные при
знаки.

Рис. 4. Метелка сорта куьурузы 
Стерлинг I. Uueiei'P.c ни трех 

ярусах-
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До цветения метелок каждый из ярусов брался под изолятор. До по
явления пестиков изолировались также и женские соцветия. Опыление 
производилось следующим образом, от каждого яруса изолированных ме
телок отламывались цветущие веточки, пыльца которых наносилась на 
пестики. Длина шелковинок в момент опыления доходила до 5—6 см. 
Пыльцой от каждого яруса метелок опылялось по 5 женских соцветий. 
Полученные данные приводятся в табл. 2.

Табл и из 2
Завязывание семян при опылении кукурузы пыльцой разных ярусов 

метелки

Комбинации

Среднее количество завяхнннихся 
семян на початке при опылении 

пыльной

верхнего 
яруса

среднего 
яруса

нижнего 
яруса

Стерлинг X ВНР 1-56
Стерлинг X ВНР 42

352
326

129.5
161.3

109.2
132.6

Из данных табл. 2 видно, что опыление пыльцой верхнего яруса ме
телки приводит к завязыванию большего количества семян, чем опы
ление пыльцой среднего и нижнего ярусов. Для уточнения отмеченного 
явления в 1956 г. опыт был повторен. Скрещивались сорта, контрастные 
по окраске зерна. В качестве материнского сорта бралась Северодакот
ская белая кремнистая. Для опыления использовалась смесь пыльны сор
тов Сибирская красная кремнистая и Северодакотская. Пыльца с каждо
го яруса метелок отцовских компонентов собиралась отдельно; смесь со
ставлялась по возможности в равных количествах. Опыление производи
лось в утренние часы. Результаты учета завязавшихся зерен как мате
ринского типа, так и ксенмйные приведены в табл. 3.

Данные табл. 3 полностью подтверждают указанные выше наблюде
ния. Па одном початке при опылении пыльцой верхнего яруса метелок в 
среднем завязалось 215. среднего яруса 187 и нижнего — 124 зерна. 
Эти данные говорят о большой биологической активности пыльны, форми
рующейся на верхнем ярусе метелки: ксеннйиого типа семян завязалось 
больше в том варианте опыта, где опыление производилось пыльцой 
верхнего яруса метелок. В том случае они составил։։ на початке 39,6. а 
материнского типа 60,4%. При опылении пыльцой среднего и нижнего 
ярусов получилось соответственно 35.6 и 64,1 и 32,1 и 67.9%.

Таким образом, как на определенных участках растительного 
организма формируются сравнительно сильно развитые органы 
(стебли, ветви, листья, цветки, плоды и т. д.), так и на отдельных ярусах 
метелок кукурузы образуются более, сильные, хорошо развитые пыльце
вые зерна. Подобное различие между частями и органами растительного 
организма, в том числе к пыльны, отражает нс только степень развитости 
их, но в значительной мере и генетическую природу, на ч։о обращает вни
мание целый ряд авторов [1. 2, 3, 4, 5, 6].
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Т а б л п на 3
Завязывание материнских и ксеннйных семян при опылении пыльной 

различных ярусов метелки

К о м 6 и и а н и я

Опыление пыльной 
верхних ярусов 

метелок

Опыление пыльцой 
средних прусов 

метелок

Опыление пыльцой 
нижних ярусов ме

телок
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Северодакотская
X

Сибирская крас
ная 4- с евс род .1 котс ка я

2.50 51.0 16.0 
23057.8,42,2 
178 75.3124.7 
18659.6140,4 
232;59.0|41.0 III

II 196 
221 
205
198 
117

56.7
50.7
87.3
61.1
68.4

43,3
49,3 
12.7
38.9
31.6

135 74.1
195 55.1
77 89.6

127 63.7
86 74,4

25.9 
-14,9 
10,4 
36.3 
25. б

1 
1 

1 
1 

1

1076 60.139.6 
1

215,2 937 64.4'35,6 
1

187,4 621 67.9 32.1 124.2

Приведенные данные позволяют прийти к следующим выводам:
1) цветение различных ярусов метелок происходит последовательно, с 

промежутками в 2—3 дня; вначале зацветают цветки верхнего яруса, по
том среднего и, наконец, нижнего;

2) появление шелковинок большей частью совпадает с цветением 
среднего и нижнего ярусов метелок:

3) на различных ярусах метелок формируются пыльцевые зерна раз
личной биологической активности. Выяснено, что опыление пыльцой верх
него яруса приводит к большому завязыванию зерен, чем опыление пыль
цой среднего и нижнего ярусов;

4) при опылении пыльцой верхнего яруса получается большее коли
чество ксенийных зерен, чем при опылении пыльцой среднего п нижнего 
ярусов;

5) различная биологическая активность относится, как известно, и к 
цветкам женского соцветия. Отсюда вытекает, что при скрещивании куку
рузы необходимо использовать биологически более активную пыльцу 
верхнего яруса метелок.

Институт земледелия Министерства Поступило 3. II I960 г.
сельского хозяйства ЛрмССР

Ս. Դ. շՈՎՀԱՆՆէ՚ՍՅԱՆ

ՕԴԻՊՏԱՏՈՐԵՆԻ ԾԱՂԿՄԱՆ Խ»Լ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ՐԽՈԼՈԴԽԱՅԽ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I if

I) ւ ti ո ւ մն ա и ի բ կել են ե զի /«/ ա til </ иբեն /< Հւււ բանի տարբեր յսւրուււնհրի ծաղկ- 
ման tttհиц ttt {.IյրւՀհր . նրանը Համընկնումը վարսանդի սյունիկների դուրս զա - 
.լուն և կողրերի Հ ա տ իկա կա լու մը հուրանի ս։ արբեր յարուսների ծա դկա փոշիով 
փոշոտելու դեպքում։

Известия XIII, .V՛ 1 — 4
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Հուրանի տարրեր յարուսների ծաղկման տևողությունը գիտվեք Լ եգիպ
տացորենի Ստերլինգ 4, Ս ինեէւոտտ 13 և ^1րախմ։սլիստայա 23 սորտերի վրա:

Հուրանի տարբեր յարուսների ծ աղկափրւշււվ փոշոտում է կյստարվել' 
Ստերլինգ ՎՒթ 153, Ստերլինգ. 42 և. Սեվհրողակււտււկայա X ՍՒըՒր-
սկայա կրասնայա Սեվերողակոտսկայա (ծնողական ղսւյղհրի միջև)։

Ս ա արված ւու[յա/ներիր պարզվել Լ հետևյալը.
1. Հուրանի վերին, միջին ե ստորին յարուսների ծաղկումը էոհղի /. ունե

նում ՈԼ միաժամանակ, այլ 2—3 օրվա տարրերությամր։
2. թ՛ելիկների (սպ[ճւերի) դուրս գալը մեծ մասամբ համընկնում Լ հուրանի 

միջին և ստորին յարուսների ծաղկմանը։
3. Հուրանի տարրեր յարսւոներոէմ կազմակերպված ծաղկափսշին ունի 

տարրեր բիս/ա/իական կենսունակս։ թյուն, պարզվել Լ, որ հարանի վերին 
յարուսի ծաղկափոշով ւիսշււաե{սւ դեպքում սաացվամ !; ավելի բարձր հատի
կս։ կալում, քան միջին և ստորին յարուսների ծսւղկավւոշիսվ փոշոտելու դեպ֊ 
քում ։

4. Պարզվել Լ նաև, որ հուրանի վերին ծւսզկափոշով փոշոտելու դեպքում 
ստացված են ավելի մեծ թվով քսենիային հատիկներ, քան միջին և ներքին 
ծ ա ղկ ա ։ի ո շ ո վ փ ո շ ո ւո ել ի ս:

5. Ինչպես հաւանի Լ. իր տարբեր յարուսներում տարրեր րի ոլոգի ական 
կենսունակս։թյուն ունի նաև իգական ծաղկափթությունը։

Այսպիսով, եգիպտացորենի խաչաձևման համար անհրաժեշտ է օգտա
գործել հարանի վերին յարուսի ծաղկափոշին, որր ավելի կենսունակ Լ։
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/^р№м,^> ршру. >/Дру<1 ш((Л %ДррДу7/Лр, пр1/11д(1д *чи*1((> ии/чЪ(1и( >(((иш>1прш֊ 

‘■(1и1 'Чрч/Цд 1(ш>(ш\тиш (4рч'Пр А р!>рршш 1(41 (.1 (и/ч у ш чш41 (>^7/Лр/г '.ш^пру 

ииир!(ш \ии(шр (/ЬшрЬ^ !/ч.р >Г(1и>(41 2~>-р1 1кр( т>(р1ц'1111рр ии/֊

фт(ч(ииУ А5, Шу. }. 2-41.1/1
И 41111(111/1 ш >( и/ч (1 рриш'ьги !/' ш111(1и *(1111^1(1 рш*11ш11р А //Л шш 1](1Ш /(> р'1։(3шд-
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բում եգիպտացորենի աճման ու ղսէրդտցման համար միւմնւյամսւ յե բավա
րար Լ և նպաստում է բույսերի վեղետաաիվ մ աս սալի ավե բսցմ ան ը: Մ յա ս 
կ՚՚ղմից 1,յ համեմատաբար ոչ բարձր ջերմ տստիճտնր, և գիշերվա ու ցերեկ- 
վ ա երմասա/ւճտննևր/ւ միջև եղած տտտանումնևրր , մեծ Լափու! 1 "յ'1'7ա7 -7՜ 
նամ են եղիպսէսւցո բենի կ^ղրեբի հաոոէնէսցոէմը, ուստի փորձարկվող Հ///«- 
րիղների մեծ մասյւ կաբելի Հ օդտադործեյ հիմնականում միայն սիլոսալին 
մասսա ւէՍէւսնտյւո համար։ Ավելի բարենպաստ տարիներին, երր վաղ տ շնա 
նալին ցրտահարութ բսններր ուշանում են և աշանը երկարատև է յինօւմ. 
Սսէեւիտնս՚վանււ։ մ հնարավոր է վւորձսւրկվոդ հիբրիդների ոբո՝ մասից ստա
նաք լրիվ հասունացած հատիկներ տվող կողրեր! է՚մոՏ թվականը '"/7'7/"'/' հա
ջող տարիներից մեկն էր։

Սէ սա 1քևտէւիրվող հիբրիդներյլ տարրեր ձևով են իրենց ղրսևէւբևյէ
Դ!>ս։ա11եերր ցույց են տալիս, որ // աեվէանտվանի սլա լմաններում եգիպ

տացորենի հիբրիդային աոաջին սերնդի բույսերն !էետենւ։իվ ձևով աճում են 
սկսած ղւիւավորապես հանիս ամսվա 2-րդ տասնօրյակից ե հալիս ա օղււսւոու։ 
ամիսների բնթւսցրում։ Օգոստոսի 16-ի չափ՛ս 10։եբի ժամանակ բոլոր հիբ
րիդներն էյ անեին ավելի բան մեկ մետր րարձրւս-թյսւն։ Ալս Ժամանակ 
տմենացած րահասակ բա լսեր ու նեցող հիբրիդների մոտ, ինչպես օրինակ' 
( 1ս7 X 7.։<Տ )՚)հԼիմ ինղ բույսերի միջին բտրձբու թ յոէնր' 1 18 սմ 'Լոս կով քոլ
նայսւ}հ(44 ՜չՀՅՏ )• ի մոտ' 11.5 աք, հիչկասկայա մեօտնարս՚չՀ \ 144 1 1 )֊ի մոտ'
114 սմ ե այլն։ համեմատաբար րարձրա հաօակ են ինքնափոշոտված ղիծ 44 * 

Էիմինգ ( 1.51 ‘՛մ }, ( /•'/.»* Հ 64 վ Գորեց ոաննի [ 14-յ ււմի սպա ս ո վսկա -
( ե13 սմ) հիբրիդների բտյսերբ։ Տերևների բանակը ողս ։/աո օ ի 

կեսերին միջինում կադմտմ էր' 77—7/ Հա։ո և աոանձնտպես շվւ վւովւււխվսւ մ 
մինչև վեղետացիսէյի վերջը ՛աղ. 1վ: 1’նորոշ է նաև այն, որ Յ-րգ չափման 
Ժամանակ (161' !) ! եղ1>պւոացորենի համեմատաբար ավելի վաղահաս հիբբի~ 
ղային կոմբինացիջսների բույսերը, աճման դինամիկայի տեսակետից հետ էին 
Ասում ուշահասներից; Այսպես, եթե վաղահաս հիրրիրլները մեկ ամսվա րն - 
թացրոէմ (16 )8 16(1) միջինում տվել են 15----20 սմ աճ, ապա ուշահաս
հիրրիղ^երի բույսերի աճը նույն ժամանակամիջսցոէմ կազմել է' 60—100 սմ -• 
Օրինակ, եթե (157 1-5Տյ 1փմինղ հիբըիքի բա.յսերր տվել են 110 սմ աճ,
( 28~)Հ21>) էիմինղ հիբրիդի բա յսերր' 60 սմ, ապա 'Էսբսնեմ սկ <ս բս 76^հք Հ I ՜ՀՅՏ ) 
հիր1,ի,1ի բույսերը ընդամենը .5 սմ, Կիչկտսկայտ մևււտնա]•»•%,(44>Հ 1 է) հիր- 
է՚ի՚ւՒ բուրւՕրր 0 սմ ա:»։ Սա ցտ յց Հ տալիս, որ օդո ււտոս ամսվա կեսերյւն., 
վաղահաս ե միջին վաղահաս հիրըիղնկրր, մեծ մաււամբ համարյա ավարտեք 
ե5ւ իրենը աճր ե անցել զարղսւցման էոոաղիալին, իսկ մի^ահտււ և միջքՀէւ 
ուշահաս ',1ւբր1պնե րի բւոըւերը ղեոևս շարտնակում 1,5» աճել տ վւսւրթ ւո՚1' տ՝ 
նսղւ Գա շատ կարևոր 1, այնպիսի մի շրջանի համար, ինչպիսին Սաեփսւնա- 
վան!է շրջանն ( . որտեղ եղիպւոացորենբ մշակվում / որպես անասնակեր ե 
լավտւբս յն սիլոօային մատևրիալ տվող կւ՚ւ բոա րտ: I)» սէՈ.'մեսւսիրվուլ ՜վ’բր(ւղ- 
ների մոտ 'վէմևականւս մ դարդանա մ ե նորմալ չափսերի են հասնում մեկա
կան կողրեր։ 1'նչպես վաղահաս, այնպես էլ ուշահաս հիրրիղների բա բ՛երք՛ 
չեն թ վւակայվու մ է

ինչպես երևամ է աղ յա սակ Հ՚-աւք րերվաձ էէւվ լայներից "՚ Օ ա 11եա ս (՚ ր վ" ղ 
'իբյ՚ւ՚ղ^երի մի ւէասր -,անղեո են դայիս որպես համեմսէւոարար վաղահաս. 
մ յա սնհըբ միջահաս ե տշտհաս ձևեր։



էհքիսրոէԱէքէւրենի Հ’1,Ր1,11Դա!Ւ՝1' աոսւյին սերնէյի բույսերի էւււորսքՆսւսիրՈէիյոծէՈ 53
IJ I] յ ո է. ս ա կ 1 

եղիսրոէսւյորննի հիրրիղտյին րւէւ.յ։ւերի սէճմսրՆ ւյինաւք իկէս յի ai.uln.Hlnuսիրու.ի!յո> նը
Աահփանւսւքանի պ ա յ ։քսՀհ’է> երս ւ մ 1058 թ.
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Ր57 .<158)x(/'''7’’"v.......................................... 118 14 1 235 14 1
(138X64) * .......................................... 1.32 14 1 191 15 1
(28 . * ..................... .................... 128 11 1 138 14 1
հնբնափք>չէ<unfutA րքի5 >1յ> /J"//■'*"/.................. 151 12 1 173 13 1
հնրՆավսւշւսւււիււծ էքիծ > • • 127 12 1 166 13 1
•Լւակովիղնսւյա ;Հ (.|4՝. ՅՏ)......................................... 115 11 1 126 12 1
ՎօրօՆ1սք սէրսյս։ <Ի (4 Ի.Հ381..................... 1՝0 11 1 135 12 1
Մպէ]ս։վ„1րսյս։ օրձ։քս,յւս ՀՀք.{ յ\քՅ'Տ) • • 138 11 1 156 1' 1
Պիոներ Դւ,րսկի^(4\%ձ8) ....... 122 9 1 1 18 12 1
Սէ.եր... սւկոտ«//X ք 41X38)..................... 137 11 1 146 ’1 1
l‘'h( ՛til-ւ ։իոջnut Jm՛՝ ւքիւ՝1 | \ 'չԼ1{է։երւէ-էրսկւ։ւււ։։կւս յա 132 14 1 148 15 1
ՒնրնափոչլէԱւվաձ *//“՝ 28X •> 134 13 1 162 14 1
{2b •’"21 )՛ ՚ Աեե՚րււ-ւյտկոտէւկայա 136 12 1 148 13 1
<44X11)X > ......................... 122 11 1 138 12 1
<44X29/X > ....... 128 11 1 141 12 1
<55X38)X > ........................... 122 11 1 142 12 1<Հ0՝ ■ 43/X է1’ոՐ^!/ ո,“1ւնի.......................................... 142 11 1 158 12 1
<44X11)X > .......................... 115 9 1 133 11 1
<44X38)X ’ ................................... 16 11 1 141 12 I
<51X64)X ’ .................................. 135 11 1 155 12 I
<133X64X » ......... 145 11 1 161 >3 1
իւպևնքու էրէկայա -1 ՜ՀՀ-HXI $ ) 131 12 1 143 12 1
կիքկաէէկայա Hu, Հհայա՜^հք \է\'ՀՀ\ \ 1 114 13 1 123 13 1
եակինսկայա <քեւ>անա,ա f ;4Xl յ • • - 122 12 1 131 12 1
11 պասո՚իւկայա Հ<41 ււ; • • • • ■ . - • 143 12 1 153 13 1

հա ււանւււ ւլման հասան վաղահաս ս tip mh րի ե ( I 1 >Հ 11) պարէք ղծա- 
լին ''իք՚ք՚ի՚ւ ի ի,ս' > “՛ձև ա մ իը սւսա լքված հի ր ր քւղ ա > ին կո մ ր ինա ցիան ե ր ի ptU-լսե- 
րի հատիկները, նման երեւոյթ նկատվում Լ նաև ttpri? հի ր րիդա ւին կա! րինա֊ 
ցիաների մէքա, սրաեղ որպեւ. հա ւրակւսն ձև վերցվեք Լ Ս!։ երո֊ւլ ակս ա“կալա 
սորտը և (11 Հհ’13 ) պարղ միջղծալին (՛"'!’ '՜ ■’՛ U ո՛ք աէին հւսսունաց.
ման են հասեք ալն հիրրիդսւլին կոմ րինւււցիաների հատիկները• որտեղ որպես 
հալրական ձև ծասսւլեք են Գսրեց ոաննի ե Ահե րո-դսմլոտւմրս լա սորտերը; 
հնորսջ Ւ նաև սւ i'll, որ մի շար,ր հիւ՚րի՚քնեըի մուո, որտեղ որպես հայրա
կան կոմպոնենտ հանդես I; եկել Լիմինղ սորտը, հատիկները հասել ե՚հ միտքս
կաթնային հա ս ան tit ցմ՛ան, րաւղ րալււերր տվեք են {""/ վեղե աատիվ ilinuunil 

‘1ենււակսւնու.թ լան ավ լա լնե րից պարղվեց, որ ինչպես հա ւոււն ա ցմ ան տե
սակետիդ հիրրիւք ա էին կոմր ինա ց իան ե ր ր կտրեք ի է ղտսակւոքւղե լ միջին վա
ղահաս. միջին տշահտո ե ա չսւհաս խմըերի մեջ, ւսլնպես Լ [ ալսուևղ կան 
կանաչ մասսալի ցածր, միջին ե րարձր րերր տվող հիրըիդներ; !՝նորոշ 1; 

ալն, որ եթե միջին աչտհաս րտ լսերի ամենտրարձր կչիոր 375 •'>]() ղր Լր.
ապա Լիմինղի հետ խաչաձև ու •Դո ստացված ա. շահուս կոմ րինա ց իւոնե ըի հիը~ 
րիդալին ըսէ յււեըի if ոտ միջին կշիոը հտսնտմ Լ' 50(1--- 00(1 ղր֊ի։ 1'նչ վերա-
րերվում է միջին վաղահաս հիրրիղներին, ապա րացի աքն կոմըինացիան!.րից. 
Որտեղ որպես հա քրսմլան ձև ալ սւ աղ ո րծ վ ե / Լ պարդ ղ ծ ալին հիոք՚իդ (1)-ը.
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t^utfripm iff ml/վtn {г ч
ՀрЬ^гуЦп! mb tfutiilttltul/mtfr ղրոկու ւհէո i7 тч ղզ 1յ 

1/цтJtnnհոpmj ղո^ոա^հ ijitpu/tlq

:llJЧП^пи/tiui 1)^1 Jpu?j r;,/l at Infritl <Д. IJrn 7 1րղւ{jti/'f у j f. (>//ձ զտիտ սՅ սփուղյքդ^ ‘^M'l'X.fiy'Ksci) ,ե^1յ"1'ւ>Լ(տ՝տէ\^Ղ) лч ր,։րհ,ա.ւ^ trimdn,. ь^р,^ 
'{ 1ղի1հեյի 4? Qtrijmriimt* iit/lrtriu bfjutriu ,,,,4‘: ։lri4‘t,»">llinti^ifripul/ t/t/fm In]ridt]^ 
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С. .А. СОГОМОНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ СТЕПАНАВАНСКОГО РАЙОНАР е з to м еОпыты ставились в горном Степаиаванском районе Армянской ССР, на участке колхоза им. Сталина. Изучалось поведение сорто- линейных, межлинейных и двойных межлинейных гибридов кукурузы, полученных кафедрой дарвинизма и генетики биологического факультета Ереванского государственного университета.Из 205 разных гибридных комбинаций отобрано для дальнейших работ 25.Опыты показывают:1. Гибридные комбинации, полученные от скрещивания сорта Лимит, как например. (157Х 158)Х Лимин:, 133;<64;хЛимннг, са֊ моопыленная линия 44ХЛимииг и др. дают хорошую зеленую массу, средним весом .для одного растения 500—900 г. Однако зерна у них о конце вегетации доходят только до молочной спелости.2. Среднераннеспелые гибридные комбинации, как например, Бе- зенчукская 41Х(44Х 1 0. СпасовскаяХ ('14 X 11), Кичакасская местнаяХ X(4lxi 1) дают сравнительно низкие показатели зеленой массы, в среднем 195—239 г. Однако в конце вегетации зерна этих гибридов доходяг до полной зрелости.3. При правильном подборе родительских компонентов и применение хорошей агротехники в горном Степаиаванском районе можно получить высокоурожайные гибриды с большой вегетативной массой.
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А. Г. ЕЛЕНЕВСКИП

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ЗАН ГЕЗУ РА

В июле-августе 1957 г. и в мае 1958 г. мы имели возможность посе
тить Кафанский, Горисский и Сиснанский районы Армянской ССР с 
целью детальных флористических исследований. По этим районам были 
произведены пешие маршруты в 9 разных пунктах. Высота над уровнем 
моря от 1000 до 3560 м.

В полевой работе принимали участие ассистент Моск. гос. педагоги
ческого ин-та им. В. И. Ленина А. М. Былона, старшин научный сотруд
ник ВИЛ АР А. И. Шрстер и младший научный сотрудник ВИН АП СССР 
Т. В. Егорова.

Собранный нами гербарий превышает НОГ) видов, что, однако, не ис
черпывает видового богатства «Зангезурского» района Армении [4]. Хотя 
обработка гербария еще нс завершена, считаем целесообразным сообщить 
о некоторых сделанных памп флористических находках.

Приводим также ряд видов, найденных еще в мае 1956 г. во время 
первой моей поездки по З.ангезуру совместно с научным сотрудником Ин
ститута научной информации АН СССР Г. М Проскуряковой.

I Woodsla alpina (Bolt.) A. Gray. Найдена на северном склоне 
г. Хуступ. иа скале у верхней границы леса. Новость для флоры Арме
нии; ближайшее местонахождение (довольно изолированное) — Муров- 
да г в Карабахе- рассматривалось (А. В. Фомин [6]), как результат случай
ного заноса птицами. Однако северные склоны г. Хуступ вообще богаты 
аркто-альпийс.кйми и бореальными элементами, редкими, а иногда отсут
ствующими в Закавказье. Оуень крутые, в нижней части покрытые густы
ми лесами, они представляют отличное убежите для многих растений, 
давно исчезнувших в соседних ксерофитных областях.

2. Pteridlum tauricum (Presl.) Krecz. Заросль этого папоротника 
найдена и дубово-грабовом лесу близ с. Шгаоджик на слегка на
рушенном месте. Новость для флоры Армении, отсутствует также в 
Карабахе.

3. Echinaria capitata (L.) Dsf. Найдена недалеко от Кафана иа 
сухих склонах, близ впадения р. Халадж-чай в р. Вохчи. Новость 
для флоры Армении; ближайшие местонахождения—соседние районы 
Азербайджана.

4. Apera splca-ventl (L) Beauv. Найдена близ слияния рек Гехи и 
Вохчи, у дороги. На Кавказе очень редка. В Армении известна из 
Кировакана (А. А. Гроссгейм|1| и Бориса (образцы В. И. Линекого)
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5. Dlplachne bulgarlca (v. Bomm.) Roshev. Найдена на камени
стых склонах близ Кафана, по дороге на Вачаган.

б. ViilplB myuros (L.) Gruel. Найдена по берегу ручья к югу от 
Кафана, 700 м над ур. м. Относится к группе средиземноморских 
элементов, тяготеющих на Кавказе к берегам Черного и Каспийского 
морей, подобно, напр., Sderopoa rlgida (L.) Griseb. В центральных 
районах Кавказа придерживается б. ч. речных долин. В Армении со
биралась, по-видимому, дважды: близ Ахталы (образцы Г. Д. Яро
шенко и в Бержском лесничестве (экземпляры В. П. Суровой в 
гербарии МГУ. I—оба разя на севере. Собиралась также в Нахичеван
ской АССР близ Билява (экземпляры Д. И. Прилипко в герб. АН 
АрмССР).

7. Carex digitata L. Найдена на склоне г. Xуступ, в грабовом 
лесу. В Армении впервые найдена П. А. Смирновым в 1929 г. близ 
Дилижана (образцы в гербарии МГУ]. Наше местонахождение—наи
более южное, из всех известных.

8. Carex caespiiosa L. Найдена на сев. склоне г. Ормузд выше 
сел. Свэранц, по ручью. Редкая осока на Кавказе. В Армении соби
ралась дважды в районе оз. Севан (образцы II. 11. Карягина, А. Б. 
Шелковникова и Кара-Мурза- и в Артикеком районе (образцы Ш. Г. 
Асланян в гербарии АН АрмССР). Наше местонахождение—наиболее 
южное.

9. Lirzula forsterl DC. Обычна в дубово-грабовых лесах на сев. 
склоне г. Хуступ и на Баргушатскрм хребте, где и собиралась нами неод
нократно. Для лесов Зангезура уже ранее указывалась (А. Г. Долуханов 
[2)). Леса Зангезура представляют западную часть карабахских лесов. 
По мере изучения флоры Зангезура в этих лесах обнаруживаются все но
вые характерные для Карабаха виды. Контраст с флорой СисняиСкого 
района очень велик и не следует объединять их в один флористический 
район («Флора Армении», [4]). Это подчеркивалось и А К. Магакьяном [3].

10. Cephalanthera longlfolia (Huds.) Fritsch. Эта красивая орхидея 
найдена на сев. склоне г. Хуступ, на высоте 1300 м. Приводится для 
Мегрниского района А. А. Гроссгёймом [1], однако, гербарных образ
цов из Армении не видел.

11. Razoumowskla oxycedrl (DC.) F. Schuetz. Найдена в долине 
р. Гехн между с. Багарлу к Пнрлу, на Juniperus foetidlsslma Willd. 
близ реки. Для Карабаха приводится впервые.

12. Polycnemuni rnajus А. Вг. Найден на каменистом склоне близ 
Кафана. Все экземпляры слабо развиты, до 10—15 с.м высоты. Приводи
лось А. А. Гроссгеймом 11| для юго-зап. Армении, однако гербар
ных образцов я не видел. Во _Флоре АрменииJ |4| отсутствует.

13. Portulaca oleracea L. Виноградники близ с. Тех (Горисский 
район;. Для Зангезура указывается впервые.

1-1 . Holosteum marginatum С.А.М. Благодаря маленьким размерам 
и раннему цветению, по-виднмойу, часто просматривается. Во .Флоре 
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Армении" |4J приводится лишь для Йоркского ущелья близ Еревана 
(образцов не видел i. Как показали наши исследования, в Зангезуре 
это отнюдь нередкое растение; Мы видели его в большом коли
честве и собрали в ущелье р. Воротам близ Си'сиана и близ с. Мус- 
салям Кафанского района. II. marginatum растет здесь в степных и 
нагорно-ксерофильных группировках, заходит в дубняки; встречается 
нередко бок-о-бок с обычными здесь же Н. gluiinosuin Fisch, и 
Н. umbellatem L. Экземпляры, собранные близ с. Муссалям, лише
ны характерных ресничек при основании листьев

15. Sagitta saginoldes -L.) Dalia-Torre. Собрано на сев. склоне 
г. Ормузд, выше сел. Сварянц, у тропинки близ родника. Приводи
лась А. А. Гроссгеймом |1| для оз. Севан; во .Флоре Армении* |4| 
отсутствует.

16. Minuarlla  Schishk. Кафанскнй район, долина 
р. Гехив 4 км выше с- Шгарджик, скалы. Приводилась А. А. Грос- 
сгеймом [1] для окрестностей Каджарана. „Флора Армении" |4| не 
упоминает об этом растении.

woronov.il

17. Moehringla irinervia (L.) Cialrv. Во „Флоре Армении" (1956) при
водится лишь для окрестностей с. Ахталн. Это растение довольно 
обычно в Зангезуре в лесах на г. Хустун. Мы видели образцы этого 
вида гакже из окрестное гей с. Никитино (ссв.-зяп. Хрмения и из 
Мегрннского района. Таким, образом, распространение этого лесного 
евразиатского вида по Армении гораздо шире.

18. Sllcne cyri Schischk. Найдено близ с. Тех (Горисский 
р-н) на степном склоне. В пределах Армении была известна из окре
стностей ст- Ахтала п Мегрннского района i „Флора Армении” |4|).

19. Dianthus armerlu L. Собран близ Коджарана, на выбитом 
субальпийском лугу, на высоте около 2000 м над ур. м. Мы видели 
образцы этой гвоздики из Кафанского района, собранные А. Б. Шел- 
ковниковым и Кара-Мурза между Кафа.ном и Шихаузом.

20. Paeonla tenufolia L. Новость для флоры Армении. Найдена 
близ Кафана на правом берегу р. Халадж-чай. Произрастает здесь в 
изрядно вытоптанном дубняке из Qucrcus araxina (Trautv. Grossh, 
вместе с некоторыми другими степняками

21. Flcarla fasctcuterls С Koch. Отмечено и большом количестве 
в районе Дастакертской Г.Р.П., где аспектирует и мае на субальпий
ских лугах вместе с Gagea confusa Теп., Iris reticulata Bleb, и др. 
Ранее не была известна в Карабахе. В Кафанском районе замещается 
F. calthlfolia Rchb.. которая в массе развивается, наир., па северном 
склоне г. Хустун, причем поднимается здесь, по крайней мере, до 
верхней границы леса.

22. Ranunculus constant inopoiltanus d’ljrv. Собран близ Каджа- 
рана и на северном ск'лоне г. Хустун, 1250 м над ур. м. Указывается для 
флоры Армении впервые. 1 !ашн образцы ничем не отличаются от карабах
ских и галышских. Буассьс ',Е. Boissier, 1867) отделил эту восточно-кав
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казскую расу, как var. perslca Rotes., ня основании лишь более длинного 
опушения. Однако, в последнее время (Л. А. Гроссгейм (1|) стали опреде
лять этот лютик кок R. vlHosus DC- опнс-нный из Персии. Сравнение во
сточно-кавказских образцов с черкесскими и. в особенности, с прекрасно 
собранным крымским материалом Н. Шведчнховой (в гербарии МГУ) 
убелило нас в том. что и в Крыму и в восточном Закавказье произрастает 
одна совершенно недифференцированная раса. Возможно, нс существует 
и такой пространственной изоляции между черкесским и закавказским 
местонахождениями, какая нашла свое отражение, наир., у Л. Л, Гросс- 
гейма|1]. Следует учесть, что даже п фазе цветения К constantlnopo- 
lllanus легко может быть спутан с распростри ценным ив Кавказе 
R. aiicnionefollus DC. Другим подтверждением .той точки зрения может 
служить находка этого .-.юшка П. А. Смирновым в районе оз. Севан 
(Чнрчир) в 1929 г Образцы хранятся в гербарии МГУ- Поскольку 
мы не видели тип R. vlllosus. не решаемся отождествить это ра
стение с R. ronstanUnopolltnnus. Однако это наименование мы считаем 
необходимым употреблять для всей крымско-кавказской расы.

23. Ranunculus polyrhizus Steph. Широко распространен иг Галиции 
через южную полос)՛ Г.вропейской части СССР до степей Западной Си
бири; через Казахстан проникает в Джунгарский Аля-Tay и Тянь-Шань. 
Очень обычен на юге нашей степной зоны, где ведет себя как эфемероид. 
11а Большом Кавказе отсутствует, равно как и в Предкавказье. Однако 
из Армении имеется дна гербарных листа этого вила. Вперные он был 
собран К. Кохом на г. Ильвз в 1847 г., затем Н. А. Бушем в районе оз. Се
ван, близ Еленовки 24. IV 1913 г. С тех пор R. polyrhfeus на Кавказе не со
бирался и П. П. Овчинников (Флора СССР [5]) сомневался п произраста
нии его в Армении. Мы собрали этот л֊:>ти:-. весной 1956 г близ с. Урут 
(.'.испанского района на низкотравном лугу на высоте 1900 м над ур. м. 
Оторваниость армянских местонахождений от основного ареала и своеоб
разная экология (луга верхнего горного пояса) заставили предположить, 
что мы имеем дело здесь с особой расой. Все армянские образцы имеют 
1-цветконыс стебли и цветки меньших размеров (до 16—17 мм в дням.), 
чем у европейских и казахстанских образцов. Однако средн джунгарских 
и тянь-шэнскнх экземпляров встречаются сходные с нашими формы. Не
достаточный материал из Армении не дает возможности окончательно 
выяснить вопрос о самостоятельности армянского растения. Интересно 
было бы выяснить происхождение своеобразно изолированного закавказ
ского ареала R polyrhizus. отсутствующего и в Предкавказье и в Пране. 
Однако все попытки сделать это наталкиваются на значительные труд
ности. Ням кажется, чти .«тот ареал носит реликтовый и притом регрес
сивный характер.

24. Hypecoum gtundlflonnn Beiitlu Локализовано у нас на неболь
шом пространстве в южном Карабахе. Для Армении указано одно место
нахождение в Мегрннском районе близ Нювады («Флоря Армении» f*1|). 
Собрано нами близ с. Тех, недалеко от границ Азербайджана.
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25. Sisymbrium officinale (L.) Scop. Сорняк, очень редкий в Южном 
Закавказье. В Армении не собирался. Найден па северном склоне г. Ху- 
ступ. в посевах выше с. Вачаган. Ближайшее местонахождение сел. 
Шсяфлю (Шайыфлы) в Азербайджанской ССР у границ Армении.

26. Cardamlne hlrsuta L. Третичный лесной вид, замещающийся 
в Зап. Европе, С. Hexuosa With., а на Дальнем Востоке—С. umbellate 
Greene. На Кавказе приурочен, главным образом, к влажным третичным 
лесам, но встречается там и в других лесных провинциях. .Мы неоднократ
но собирали эго растение, в ближайших окрестнойях Кафана. С. hlrsuta 
довольно обычна здесь в дубовых и дубово-грабовых лесах, преимуще
ственно на б. м. осветленных местах. Вместе с ней здесь цветут и другие 
крестоцветные: Draba nemorosa Б. Erophila vernal. L.) Bess.,Draba mur'alis L. 
За последние годы в Южном Зангезуре обнаружен (и далеко не единич
ными экземплярами) ряд видов, имеющих главную часть ареала или, по 
крайней мере, обильно распространённые в лесах Восточного Закавказья. 
К таким видам относятся, папр. Galaiiiluis caspius ( Rupr.) Grossh. 
(П. Д. Ярошенко |8j. Carex pnyllostachys С. A.M., Orchis Schelkowni- 
kowll VVorw. Нам кажется мало вероятным. что два последних вида, 
как и очень обычная в окрестностях Кафана Cardamlne hlrsuta. 
просто просматривались там. Можно допустить, что в настоящее время в 
связи с. увеличением влажности климата Южного Закавказья имеет ме
сто внедрение с востока более влаголюбивых видов. К интересным выво
дам в этом отношении пришел Г. Л. Ярошенко [7].

27. Erysimum aureum Bleb. Найден в лесу на сев. склоне г. Ху- 
ступ, самое южное местонахождение этого третичного лесного вида. В Ар
мении извеенн из сев.-зап. районов и из окрестностей оз. Севан.

28. Rorlpa prostrata (Desv.) Schinz et Thell. Собрана по берегу 
p. Акера близ с. Герендзор, в тутовых садах. Новость для флоры Арме
нии. В Закавказье известна только из долины Куры.

29. Arabis armena N. Busch. Замечательный высокогорный вид 
своеобразного габитуса. Собрана на г. Xyciyu, близ гребня, на известко
вых скалах. Была известна для Мегринского района (г. Союх).

30. Arabis laxa Siblh. ct Sm. Собрана в лису близ Кафана. 
Восточно-средиземноморский вид, особенно обильно встречающийся в Та- 
лышс. В Карабахе довольно редка. Для Армении указывается впервые.

31. Chorispora tc-nella (Pall.) ОС. Собрана близ с. Толорс 
(Сисианский район). Для Карабаха представляет, по-виднмому, новость. 
Интересна, как пример видов, внедряющихся в Зангезуре.

32. Draba mnralis L. Обычное растение в окрестностях Кафана, где 
растет вместе с Canjainine hirsute и Draba nemorosa. Новость для 
флоры Армении. Из Карабаха известно одно местонахождение.

33. Rapistrum rugosum (L.) АН. Этот вульгарнейший сорняк Кав-
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казн в Армении, по-видимому, не собирался, хотя обычен в соседних ча
стях Азербайджана. Собран близ Кафана. где рос вместе с Hlrschfeldla 
incana (L.) La gr.—Hoss. и Sisymbrium loeselli L.
Ботанический мнетитуi 
Академик паук АрмССР

Поступило 30. XII 1959 г-
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С II КУЗНЕЦОВ. М Е ГАМБАРЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
В ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА В ОЗЕРЕ СЕВАН

Процессы круговорота вещества и газовый режим в водоемах тес
нейшим образом связаны с величиной первичной продукции органиче
ского вещества в процессе фотосинтеза (Г. Г. Винберг (I], С. II. Кузне
цов 12]).

Так. с круговоротом органического вещества связан круговорот био
генных элементов азота, фосфора и серы. В процессах теитрукцпи ор
ганического вещества потребляется растворенный н воде кислород и г д.

Определение величины первичной продукции органического вещества 
изучено Достаточно полно для водоемов евтрофного типа (Винберг), где 
величина эта зачастую летом, во время активного фотосинтеза, равняется 
нескольким граммам на кв. м в сутки. Значительно хуже изучена вели
чина фотосинтез» фитопланктона и олиготрофных водоемах. Здесь вы
деление кислорода в процессе фотосинтеза, как правило, не превышает 
сотых долей мг н.з л и часто укладывается з величину допустимой ошиб
ки анализа при определении ее кислородным методом.

Надежное определение величины первичной продукции в олиготроф
ных водоемах стало возможным после применения для этих целей изо
топной методики, разработанной для моря Стимзном-Ннльсеном [9] п при
меняемой для пресных водоемов С. И. Кузнецовым (3), Ю. И. Сорокиным 
[4] и др.

Пользуясь этим методом, Роде [7] определил величину фотосинтеза 
для олиготрофных озер Швеции и нашел, *гто для бёзледногр периода она 
равняется примерно 100 мг С кв. м в сутки.

Приняв известное допущение, что фотосинтез в оз. Байкал идет в 
ело։.՛ поды мощностью в 25 м в среднем с той же интенсивностью, как и в 
поверхностном слое, мы (Кузнецов) нашли величину фотосинтеза и 
оз. Байкал И период от 13 до 30 августа 1953 г. равной 133—570 мг угле
рода на I ки. м в сутки.

Задачей настоящей работы являлось 1) разработать условия поста
новки опыкн. с применением С!х по определению величины первичной 
продукции органического вещества фитопланктона в оз. Севан; 2) опре
делить биологическим путем глубину проникновения света и иоду и 3) по
лучить некоторые сравнительные данные и величине фотосинтеза в раз
личных пунктах оз. (Зевай к середине «тшуста 1957 г.

М< тодика Определение первичной продукции органического веще
ства в оз. Cer.ii! проводилось по методу, разработанному Ю И Сороки-
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ным. Определялась интенсивность фотосинтеза путем инкубации на палу
бе в течение суток 500 мл поверхностной воды с добавкой NaoC'-’Os в 
склянках, помещенных в аквариум. После суточной инкубации вода филь
тровалась через мембранный фильтр. Последний обрабатывался 2% со
ляной кислотой для удаления радиоактивных карбонатов, а радиоактив
ность. образовавшегося в процессе фотосинтеза органического вещества, 
определялась под торцовым счетчиком.

Вертикальное распределение водорослей также определялось изотоп
ным методом. Пробы воды по 500 мл. взятые с разных горизонтов с до
бавкой NayC’-’Os. выдерживались также в аквариуме с водой на палубе 
судна в течение 5 -(5 ч. После этого они фиксировались формалином и ва
да фильтровалась через предварительный фильтр. Отношение величин 
радиоактивности фильтров с соответствующих глубин к поверхностному 
представляло коэффициент «распределения фитопланктона». Наконец, 
для определения глубины проникновения света в воду, культура chlorella 
pyrenoidosa разбавлялась Севанской водой и в пес вносился Na*CIAO,>. 
Полученная взвесь клеток с содержимым около 2 млн. в I мл, разлива
лась равными объемами в склянки, которые в течение суток инкубирова
лись в озере на разных глубинах. Путем деления величины радиоактив
ности фильтров с соответствующих глубин на радиоактивность поверхно
стного получали коэффициент «проникновения света».

Количество органического вещества, образовавшегося г. процессе фо
тосинтеза фитопланктона, рассчитывалось по формуле.

х — —г‘--^к цз л в сутки.
R.a

где: г — радиоактивность мембранного фильтра, учитываемая под счет
чиком,

R —общая радиоактивность воды после добавления в нес NjCJ4Os 
в нмп/мин. на л.

Ск — общее количество углерода углекислоты н карбонатов в 1 л 
воды, взятые для опыта.

а количество мл профильтрованной через мембранный фильтр 
воды, в которой определялась величина фотосинтеза фитопланктона.

Определение величины общей радиоактивности воды производилось 
по методу, предложенному К). 11. Сорокиным [5]. В пробирку вносилось 
З.мл 1/10 и. КОИ. 1 мл испытуемой воды. 0,3 мл 1% раствора КдСОя, 
1 мл 5% NlLjCI и 1 мл 10% ВаС|2. При этом вся углекислота выпадала 
в осадок в виде углекислого бария. Последний отфильтровывался 4epej. 
мембранный фильтр, активность его учитывалась под торцовым счетчи
ком, а величина самопоглощения определялась по кривой, описанной в 
монографии Calvin, Heidelberg, Ried. Tolbert и Vankwich [6]. Вносить 0,3 
мл К2СО3 в случае определения радиоактивности в опытах с севанской 
водой необходимо, т. к. это способствует полноте осаждения карбонатов.

Чтобы избежать внесения поправки на неполноту учета радиоактив
ности под торцовым счетчиком, определение активности фитопланктона
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и конце опыта и радиоактивности карбонатов в севанской воде произво
дилось в стандартных условиях. Фильтрование производилось через одну 
и ту же воронку, а учет активности производился на одном и том же 
расстоянии мембранного фильтра от торцового счетчика. В этом случае 
поправка на торцовый счетчик входит в качестве множителя в числитель 
и знаменатель приведенной выше формулы и сокращается.

При постановке опытов по определению величины фотосинтеза мы 
вносили 500 мл озерной воды, 2 мл раствора КаяС|֊,0з с. удельной активно- 
С1ыо около 1,5 иСи.

Как оказалось впоследствии, благодаря малой величине фотосинте
за, активность фильтров была слишком мала и колебалась около 30— 
40 и.мп/мин на л. Таким образом, в дальнейшем, при определении изотоп
ным методом продукции органического вещества фитопланктона в оз. 
Севан на 500 мл воды следует добавлять около 10 мл раствора Ма2С140з 
с удельной активностью 1.5—2 и-Си. если торцовый счетчик учитывает 
1(5—1)7 действительного числа импульсов.

Определение глубины проникновения свети в воду оз. Севан. Для ре
шения целого ряда вопросов, связанных с продуктивностью оз. Севан, 
необходимо было знать глубину проникновения света. Величину эту мож
но определить физическими и биологическими методами. Но данным 
Ю. И. Сорокина и М. В. Козлянинова [5], в Тихом океане зависимость 
фотосинтеза от освещенности водной толщи выражается одинаковыми 
величинами как при измерении ее фотометром, так и биологическим ме
тодом. Для определения этой величины в оз. Севан нами был использо
ван биологический метод 8с1ютег Лнба.у [8]. Культура СЬ1оге11а ругепсн- 
йоза с содержанием около 2 млн. клеток в I мл вносилась ио 100 мл в 
склянки, помещенные в черные мешочки. В каждую склянку добавлялось 
по 0,5 мл раствора КапС’Оз с удельной активностью 1.5 «?.Си. Склян
ки привязывались к тросу и черные мешочки снимались с них только в 
момент погружения их на различные глубины в озеро. Грос был привязан 
к буйку и вся установка сутки оставалась в Малом Севане (глубина 
станции 69 м). В конце опыта каждая культура готчас же фиксировалась 
формалином. По прибытии в лабораторию вода из склянок фильтрова
лась через мембранные фильтры. Последние высушивались, обрабатыва
лись соляной кислотой и активность их учитывалась под счетчиком. Дан
ные анализов представлены в табл. I и на рис. 1.

Как видно из приводимой таблицы и кривой, на глубину 10 м прони
кает 64 ՛> от количества света, поступающего в поверхностный слой воды. 
Практически, 3% света, при котором еще может происходить фотосин
тез, проникает до 30 м. На глубине 50 м даже у такой активно;։ культуры, 
как СЫогеНа ругспо1(1о.$а, фотосинтез прекращается полностью, так как до 
этой глубины проникает лишь 0,7% света.

Определение суточной величины продукции органического вещества 
в процессе фотосинтеза в августе 1957 а. Определение продукции органи
ческого вещества в процессе фотосинтеза фитопланктона было произве
дено нами в августе, в момент довольно значительного развития фито- 
Идвесгяи XI И. Л1» 4 — 5
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Определение глубины проникновения света и оз. Севан
Г а блина 1

Глубина 
в хт

Радиоактивность 
фильтра н нми/мнн

ГТроннкноиеннс света 
в глубину п и/о от по

верхности.
Коэффипненг проникно

вения спета

0 3768 100 1.00
К) 2353 64.0 0.64
20 541 14.3 0,14
30 64 2.8 0.03
50 28 0.7 0.007
68 27 0.7 0.007

планктона. Определения были проведены в 8 пунктах озера на стандарт
ных станциях ио вышеописанному методу.

Непосредственное определение величины фитосинтеза мы получили 
для поверхностного образца воды. Затем на каждой станции определя

лись коэффициенты вертикального рас
пределения водорослей по величине 
фотосинтеза в образцах воды, взятых 
с 0. 5, 10, 20, 30, 50, и 68 м глубины, 
и помещенных на один срок в одина
ковые условия освещения.

Перемножая величину фотосинтеза 
в поверхностной пробе на соответству
ющие коэффициенты для каждой глубины 
на каждой станции, можно было рас-

п ... считать величину фотосинтеза по глу-Рис. 1. Интенсивность проннкно- _ ' ■ •
пения света в толщу коды оз- бинам. Соответственные расчеты в М1 С 

Севан (о 0 о) на 1 куб. м воды в сутки представлены
для 9 станций на рис. 2.

Фотосинтез в оз. Севан идет очень слабо. Как видно из рис. 2. на 
станциях 1, 2, 3, 4 и 7 максимальная величина суточной продукции ор
ганического вещества в результате фотосинтеза фитопланктона наблю
далась на глубине 5—10 м и достигла -1—8 мг С на 1 куб. м в сутки. Это. 
в основном, связано с тем. что на этих глубинах было максимальное ко
личество жизнедеятельного фитопланктона, свет проникал сюда в доста
точном количество, а потому фотосинтез шел активно.

На глубине 30 м величина фотосинтеза нс превышала 0,!—0,2 мг С 
на куб. м воды в сутки.

Для того, чтобы можно было сравнить продукцию органического ве
щества в оз. Севан с таковой в других водоёмах, мы пересчитали графи
ческим методом полученные для каждой станции цифры на площадь 
в 1 кв. м.

Данные по величине поверхностного фотосинтеза и продукции орга
нического вещества под 1 кв. м поверхности представлены в табл. 2 в 
рис. 3.
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Рис. 2. Величин? фотосинтеза и различных районах и глубинах о?.. Севан 
(в мг С в куб. м воды в сутки I.

Рис. 3. Продукция органического вещее и:а под I кв. м поверхности воды 
оз. Севан (в мг С и сутки)

Из приведенных данных видно, что наибольшая величина продукции 
органического вещества была в открытой части Большого Севана, дости
гая 177 мг углерода на I кв. м поверхности в сутки и опускалась до 42 - 
46 мг в бухте Глагол и против мыса Сарикая. Таким образом, продукция
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Г а б л и и а 2
Величина фотосинтеза фитопланктона в оз. Севан и августе 1957 г.

Дата анализа Глубина станции
Суточная величина 

фотосинтеза

№
 

ст
ан

и в м п поверхностной 
воде в иг С на 

1 kv6. м

под 1 кв. м по
верхности озера 

и мг С

1 12/VIII 67 4.05 47.0
1 15/V11I 69 4.50 106.5
2 12/VIII 25 4.0 109.0
3 12/VII1 65 4.95 113.5
4 12/VII1 33 3.15 97.1
5 12/VJII 28 3,37 46,2
6 13/V1II 34 4.50 76.3
7 13/V1II 35 7.20 177.5
S 30/V1K 30 4.05 4'2.1

органического вещества в оз. Севан приближается к соответствующим 
величинам, которые наблюдались в озере Байкал (С. И. Кузнецов [3]) и 
r Индийском океане (Steemann—Nielsen [9]), и далеко отстает от соот
ветствующих величин в евтрофных озерах.

Полученные нами величины нужно рассматривать как первые попыт
ки определить величину первичной продукции органическою вещества в 
оз. Севан. Необходимо заметить, что в дальнейшем, при определении вели
чины фотосинтеза органического вещества изотопным методом, в моди
фикации Ю. И. Сорокина [4]. необходимо в условиях оз. Севан добавлять 
большее количество радиоактивного изотопа в виде НаоС'Юл, чем это де
лали мы. Это особенно касается опытов по изучению вертикального рас
пределения водорослей, т. к. они ставятся на более короткий срок по 
сравнению с определениями величины фотосинтеза в поверхностной воде.

Выводы

1. Изотопный метод определения величины фотосинтеза вполне при 
меним в условиях оз. Севан. Однако при постановке опытов необходимо 
вносить большие количества меченого изотопа углерода, порядка ЮрСи 
на л. ввиду малой интенсивности самого процесса.

2. Фотосинтез в оз. Севан идет достаточно интенсивно до глубины 
20 м и практически прекращается на глубине около 30 м. На глубину 
50 м проникает лишь около 0,07% света, падающего на поверхность 
озера.

3. В августе суточная величина фотосинтеза в различных пунктах 
озера колебалась от 42 до 177 мг С на 1 кв. м поверхности. Наиболее 
интенсивно фотосинтез шел в открытой части Большого Севана.

Севанская гидробиологическая станция 
Академик наук АрмССР

Поступило 31.XII 1959 г-
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Ս. Ի. ЧШ'ЯЪЬИПЧ. (Г I;. *ԷԱ(ր8ԱՐ.4Աե

ՖՈՏՈՍԻՆԹԵԶԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐՈՇ11ԻՄՐ 
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ

Ա մ փ и փ ո ւ if

Սեր հետտդււաությւոններր !)"'!!) են ,Ո։Լ^Ի Սևանա լճի պայմաննե
րում ֆոտսսինթհդի ինտենսիվությունը //'/',/ հնարավոր է որոշել իզոտոսլա յին 
մեթոդով: Միայն, հաշվի աոՆելով ֆոտոսինթեզի թույլ ընթացքը, փորձ դնելու 
Ժամանակ Հարկավոր 1. վերցնել ածխածնի նշված իզոտոպի մեծ ըտնակու- 
թլուն՝ ո շ պակաս. քան ](/ '.011 1 / ջրին։

Ֆոտոսինթհզր Սևանս։ լճում մինլև 20 մ խորությունը ընթանում է բավա
կան ինտենսիվ հ դործնտկանորեն ընդհատվում Լ մոտավորապես 30 մ խո
րության վրա:

Օդոոտոււ ամսում Սևանա լճի տարրեր կետերում ֆոտոսինթեզի մեծու
թյունը մեկ օրվա րնթտցըում տատանվում է 42—177 մլգ 0 1 մ* մակերեսում։ 
Նույն Ժամանակ ա մեն ա ին տ ենււ ի վ ֆոտոսինթեզը դիտվել / Ս եծ Սև անի րաց 
հատվածում։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р{1и։п<1)|и4|шГ| ц|<т. XIII. № 4» 1960 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С Я ЗОЛОТНИЦКАЯ. В Е ВОСКАНЯН

ОБ ИЗААЕ11ЧИВОСТИ УКРАИНСКОГО СОРТА МАКА НОВИНКА 
В УСЛОВИЯХ ЕРЕВАНА

3:։ последнее время все явственнее определяется поворот интересов 
лсследователой, занимающихся ллкалондоиосзми, в сторону изучения 
онтогенетической изменчивости алкалоидного комплекса растений в за 
висимости от условий внешней среды. Это полгвсрждаегсн. между про 
чнм, широким откликом ряда научно-исследовательских учреждений Со
ветского Союза и заграницы на предложенную БИН им, Комарова 
(Ленинград) коллективную тему • Алкалоидоноскость растений и вли
яние на псе природных условий». Темз задуман;։ и организована с ши
роким географическим размахом. Свое согласие принять в ней участие 
выразили свыше 40 научно-исследовательских учреждении из 8 стран, в 
число других учреждении по республикам и краям СССР, также Ботани
ческий институт \Н Армянской ССР в Ереване. Обще։ руководство, ко
ординация исследований и сводка данных осуществляется проф. В. С. 
Соколовым (БИН. Ленинград).

Тема проводится по единому плану и .методике; в качестве подопыт
ного растения культивируется украинский селекционный сорт мака Но
винка, выведенный Т. А. Чубаровой на Дубенской опытной станции 
ВИДАР.

Настоящая заметка посвящена итогам испытания Новинки в Бота
ническом институте АН АрмССР (Ереван) в Г359 г. Посев производился 
в грунт 3. III и в течение- вегетационного периода пользовался обычным 
уходом (прореживание, полка, полив).

Сорт мака Новинка в условиях Еревана представляет собой высоко
рослое растение со средней бблиствеиностью и ветвистостью. Коробочки 
яйцевидные, слегка сплюснутые, трннадцатилучевые, при созревании не 
открывающиеся. Данные, характеризующие продуктивность сорта, при
ведены в табл. I.

Т а б л и ц □ 1
Продуктшшосп. маки Нотшкл в фазе полной спелости (учет на ноздуншо- 

сухой пес)

Число учет 
пых расте

ний

Вес п г Число ко
робочек 
на одно 
растение

Вес на одно растение н г

стебля
II анстьеп

короб о* 
чех семмн стебли 

к лксп.сп
коробо

чек семян

199 2200 760 332 1.7 11 3.8 1.7
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В условиях Еревана отмечаются значительные сдвиги в динамике 
роста и развития мака Новинка по сравнению с данными оригинатора. Об
щий вегетационный цикл мака удлиняется (по сравнению с Лубн.чми, 
где он равен 85- 100 дням) до 131 дня (табл. 2) в приближается к длине 
вегетационного цикла южных форм мака, составляющего, ио II, А. Ба
зилевской [1], 130—135 дней.

Затягивание развития вместе со слабым ростом в первые фазы (от 
всходов до бутонизации необходимо 75 дней) следует отнести, ио-види
мому. за счет недостаточной длины дня, достигающей своего максимума

Лата наступления фаз н динамика роста маха Новинка
Таблица 2

4՛ а з а

Л
ат

а на
-

сг
ун

ле
ни

я । 
фа

зы

И
ЭН 

ВИ
Н

Э1Э
•В(1 

его
 мча

Число дней между фазами

П
ри

ро
ст

 | 
в см

 
|

Ср
ел

не
су

- 1 
то

чн
ый

 п
ри


ро

ст
 в с

м |

Приме
чание

Всходы 8/ V 2 От всходов до начала стеб-
Стеблевание 18/У левания 40 10 0.25

4/VI 12 Ох стеблевания до бутониЗа-
15/\1 20 пни՜ 35 52 1.3

Бутонизация 34
начало 22/VI 56 От бутонизации до цвете-
полная 25/VI 6-1 пня 7 31 4,4

Цветение г7 VII 95 От цветения до молочной
Молочная сне- спелости 21 25 1.0 Молочная

лость 23/\Ч1 12С От молочной до полной сне- спелость
Полная спелость 17,VII лосги 25 20 0.8 головки на

НО От всходов до полкой сне- главном
достн 131 — 1.0 стебле

Содержание алкалоиде» в маке Новинка по фазам развития
Табл и ц а 3

Дата 
сбора Фаза

Содержа 
абсолюты 

_ вес в

сумма ал 
калондон

ине на 
о суХой

____

морфина %
 мо

рф
и

на
 в 

су
мм

е 
ал

 ко
.ю

н д
эв

Примечание

1 
22/У1 
27/VI 
10/VII

27/VII

17/\’Ш

Начало бутонизации
Начало цветения
Начало молочном спе
лости

Н.чч. ло созревания 
семян

Полная спелость

о.ог»
0.220

0.530

0.403
0.150

1.02

0.013
0,181

0.165

0.154
0.136

0.751

26.0
82.3

31.1

38.2
90.6

65,0

Растения без коро
бочек

Коробочки

к 22. VI в 15 ч. Однако имеющиеся в литературе указания о необхо
димости 16-часового дня для нормального роста и развития мака, несом
ненно, следует считать преувеличенными. Рост продолжается и в усло
виях укорачивающегося дня до фазы полной спелости. К концу вегетации 
растения достигают 140-1-15 см, что почти в полтора раза превышает
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высоту (95—100 см ). обычную для сорта 
(рис. I и 2).

в районе его выведения

Рис- 1- Рнс- 2-

Наиболее существенна для практики алкалоидность мака и накоп
ление. в том числе, морфина. Максимальное содержание алкалоидов у 
мака отмечается (табл. 3) в период молочной спелости коробочек и на
чала созревания семян, как это ранее было установлено (С. Я. Золотниц
кая [2, 3]) для ряда других видов алкалридосодержаших растеши!. 1\ кон
цу вегетации алкалоиды почти целиком находятся в стенках плода, где 
их количество составляет около 1 %. Общий ход динамики алкалоидов 
близко совпадает с данными, принодимыми для мака в Подмосковье 
(Г. К. Никонов [4]). Количество морфина непрерывно уменьшается в ра
стении от начала цветения до фазы полной спелости. Однако в плодах 
его содержание вновь весьма значительно, хотя и не достигает-0.8—1%, 
приводимых но морфину для образцов из г. Дубны.

В связи с многочисленными литературными данными последних лет 
об изменении алкалоидного комплекса у ряда алкялоидоносов в течение, 
вегетационного цикла (что, кстати, было впервые установлено для мака 
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восточного, Papaver orientals L. Гадамером и Клеем в 1911 г.), заслу
живает быть отмеченной изменение удельного веса морфина по фазам. 
Несмотря на уменьшение абсолютного количества, морфии является глав
ным алкалоидом не только в фазу цветения, но и в момент полной спе
лости мака. Относительно низкий удельный вес морфина в период молоч
ной спелости объясняет богатство опия многими другими видами алка
лоидов.

Ботанический институт Поступило 30. XII 1959 г,
Академии наук ЛрмССР

II. 3. ք>Ո1.ՈՏՆԻՅ«ւԱ-1Ա 1ւՎ Վ. I։. ՈՍ41ԼՆՅԱՆԿԱԿԱՋԻ ՈՒԿՐԱԻՆԱԿԱՆ «ՆՈՎԻՆԿԱ» ՍՈՐՏԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՈՒ II11Ւ ՄՆԱՍ ԻՐ IIՒ ԱՅ Ո ԻՆԸ Ի ՐԵՎԱՆԻ Պ ԱՅ ՄԱՆՆԻՐՈՒ1Г

II. մ փ ո փ ո ւ մ
Հւսյկական ԱՍ II՝ Գիտությունների ակադեմիայի Բուսաբանական ինստի

տուտի բույււերի հումրի բածինբ /959 թվականից սկսած մասնակցում Լ 
UUU'U’-ի և արտասահմանյան մի շարք դիտահետսււլոտական հիմնարկււէթյւււն- 
ների կողմից կաւոարւիւդ կսքեկւո իվ թեմային աք կաք սիդ պւսրունակոդ բու.յսերի 
ա շիլ արհ ա դր ա կան փոփոխության ուսւսմնաււիրււլթյանրէ

Կակաչի մՆուքինկէս» սորտի վրա կատարված դաշտային դիտողություն
ներից նկատվում է որոշակի շևւլում բնադրի տված տէքյա քներից' վեդետտրիոն 
շրջանի երկարացում, բույսերի բարձրության աւէելացսլմւ Գա որոշ չափով բա֊ 
ցասլրւքում է կարճ սրլԼա տևոդոլթյամր, որբ բնորոշ է Երևանի ււ>շիւսւրհադրս>- 
կւււն քւսյնւէւթյւսնր։

Աքկաքոիդների ամենաբարձր տոկոսը նկատվում / բույսի ծաղկման ե 
ս ե ft մ ա կ ա լ մա ն մա մ ա ն ա կ ։

Uորֆինի բացարձակ պարունակությունը վեդետացիայի ընթացքում աս
տիճանաբար նվաղում կ, բայց նա հանդիսանում է դլիւաւէոբ ալկալոիդը բույ
սի ծաղկման էէկդրում և քրիվ հասունության շրջանում։ Կակաչի դլիւիկնեըոււք 
աքկալոի.քների ընդհանուր րւսնակը հասնում Լ մինչև 1%-ի, որի մեջ մորֆինը 
կադմում Լ 0,65% t
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. С ОГАНЕСЯН

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ АДРЕНАЛИНА НА ПОЧЕЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Но имеющимся в литературе данным [1, 2]. малые дозы адреналина 
приводят к повышению диуреза, а большие—наоборот к пониже
нию [1.2, 3).

В наших прежних исследованиях было установлено, что под дей
ствием малых доз адреналина угнетается фильтрационная и диуретиче
ская способность почек [4. 5]. Однако у некоторых собак наблюда.тось 
кратковременное и значительное повышение диуреза сейчас же после 
введения малых доз адреналина. Имея в виду этот факт, а также литера
турные данные, мы провели более детальное исследование с целью вы
яснения причины расхождения полученных данных. В течение последних 
лет среди наших многочисленных подопытных собак некоторые (шесть) 
проявляли упомянутую необычную реакцию: резкое повышение диуреза 
на введение адреналина. Каждый случай был нами подвергнут подроб
ному обследованию и в результате выяснилось, что собаки, реагирующие 
повышением диуреза на введенный адреналин, имели низкие показатели 
почечной деятельности (фильтрация, секреция и реабсорбция воды), с 
другой стороны, отмечалась альбуминурия, что указывало на наличие 
патологического процесса в ночках*.

* Патологический провесе в ночках развивался без нашего вмешательства и 
возможно был связан с восходящей инфекцией через выведенные мочеточники.

В настоящем сообщении приводятся результаты опытов на этих со
баках по влиянию адреналина на почечную деятельность.

Изменения в почечной деятельности у подопытных собак в ответ на 
введение адреналина носили однотипный характер, поэтому на соответ
ствующих рисунках приводятся данные, общие для всех случаев. Для 
сравнения приводятся также данные, касающиеся реакции почек здоро
вой собаки на введение адреналина.

Опыты были поставлены на 6 собаках с выведенными мочеточника
ми на кожу брюшной стенки по способу Павлова -Орбели. Определялось 
количество выделенной мочи, величины фильтрации и реабсорбции воды, 
выделение фенол-рота с мочой (показатель секреции) и наличие белка 
в моче. Адреналин в различных дозах вводился в наружную яремную 
вону, разведенный в дистиллированной воде.
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Данные, приведенные на рис. 1, показывают, что у здоровой собаки 
(Рыжик) 1՛. контрольных опытах, в течение 1 ч. величины диуреза а филь
трации не подвергаются особым изменениям. Внутривенно введенный 
фенил-рот в моче появился через 3—37а мин.; белок в моче не обнаружен. 
При введении как малых, так и сравнительно больших до.: адреналина 
наблюдается кратковременное понижение диуреза и угнетение процесса 
фильтрации в ночках с последующим восстановлением ди исходного 
уровня.

Рис. 1. Влияние адреналина ла диурез (А) и фильтрацию (Б) здрровой почки 
{подопытная собака Рыжих). 1) Контрольный опыт. 2| при введении 0.01 иг адре
налина, 3) при введении 0,025 мг адреналина. 1 при введении 0.05 иг адрена

лина, 5) при введения 0,1 ,мг адреналина.
а) на 17-20 инн. опыта. б> на 23—26 или. опыта, а) на 37- 10 мни. опыта, 

г) па 57—50 мни. опыта.
I. Правая почка.

II. Левам почка.
По осн ординат—на рис. А—диурез, на рис. Б—фильтрация, по оси—абсцисс— 

время в мни,
На рис. 2 приведены результаты Опытов, касающиеся реакции боль

ных почек (подопытная собака Чалнк) на адреналин. Как показывают 
данные, величина фильтрационной способности почек в контрольном опы
те находится на очень низком уровне (в правой почке она равнялась 8—
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II мл., а в левой —4—7 мл. в мин.). Величина диуреза колебалась в 
пределах нормы. Содержание белка в моче достигало до 0.1 О,2%0 фе
нол-рот в моче правой почки появился на 37 мин., а левой — на 39 мин.

Под действием как малых (0,01—0,025 мг), так и сравнительно боль-
отмечается кратковременное н резкоеших доз (0.05 0-1 мг) адреналина

Рис. 2. Влияние адреналина на диурез (А) и на фильтрацию (Б) больной почки 
(подопытная собака Чзлнк|; Обозначения те же, что и на ряс. 1.

повышение диуреза и усиление процесса фильтрации в обеих почках 
(ряс. 2), причем, чем больше доза введенного адреналина, тем сильнее 
выражены сдвиги в величинах диуреза и фильтрации. Что касается реаб
сорбции воды в почечных канальцах, то следует отметить, что у здоровой 
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собак» величина ее в контрольном опыте колебалась в пределах 96.5— 
98%. а у больной — 85-87,5%*.  Под действием адреналина в здоровых 
почках относительная величина реабсорбции воды почти не изменялась, 
а в больных почках наблюдалось некоторое ее повышение (табл. I).

Влияние адреналина 10,025 мгр на реабсорбцию воды в здоровых 
н больных почках

Т а блина 1

Время от начала 
опыта

Реабсорбпкя полы в
здоровая почка больная почка

контроль
ный ОПЫТ

под дей
ствием адре

налина

контрольный
опыт

пол действием 
адреналина

На 17-20 и. 97.0 96.5 85.0 86.5

На 23-26 м. 96,5 98.0 87.0 89.0

На 37-40 м. 97.5 97.5 87.5 88.3

На 57-60 м. 97 97 86.0 87.5

Как видно из вышеизложенного, здоровые почки реагируют как на 
малые, так и на большие дозы введенного адреналина угнетением процес
сов фильтрации и диуреза. У собаки с больными почками наблюдалось 
обратное явление, т. е. сейчас же после введения адреналина отмечалось 
резкое повышение диуреза и усиление процесса фильтрации. Следует от
мсти ть. что повышение диуреза идёт параллельно со сдвигами в отноше
нии фильтрации. При этом относительная величина реабсорбции воды 
претерпевает небольшие изменения. Отсюда вытекает, что повышение диу
реза у больной собаки является следствием усиления процесса фильтра
ции в почках при сравнительно небольшом ускорении интенсивности ре
абсорбции воды.

По данным С. И. Фракштейна [б], патологически изменений։։ почка, 
по сравнению со здоровой, слабо реагирует на нанесенный раздражитель 
(электрокожный, питуитрин), но эта реакция по характеру аналогична с 
таковой здоровой почки.

И. X. Геворкян и С. Л. Мирзоян [7] отмечали расширение патологи
чески измененных сосудов при введении снмпатикомиметических веществ, 
в то время как нормальные сосуды реагируют сокращением па введение 
этих гуморальных раздражителей.

Можно полагать, что наблюдаемое нами кратковременное повышение 
диуреза и усиление процесса фильтрации со стороны больных почек, под 
действием адреналина, является извращенной реакцией патологически 
измененной почки.

Сектор биохимии Поступило 12.XII 1959 г.
Академии наук АрмССР

Такой низкий показатель реабсорбция поды в почечных канальцах являете» 
одним из характерны,՛, признаков болезненного состояния почек.
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Ա. Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
bPNilLiri’ Դ11ՐԾՈԻՆ1յՈ1»ԹՅԱՆ ՎՐՍ. ԱԴՐԵՆԱԼԻՆ!’ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑ!*  ՇՈՒՐՋԴ

II. մ փ ո փ ո է մ
Գրականության մեջ կան տվյալներ, որ ադրենալինի փոսը քանակների 

Ներարկման դեպրոսք րարձրանամ Լ դիուրեդը, իսկ մեծ բանակների դեպքում, 
րնդհա կ ա ո ա կր, ի ջ ն ո ւմ Լ t

Սեր աշի/ասւանրի ընթացքում մենր նկատեք ենր, որ ադրենալինը փորձ
նական կենդանիների մոտ ընդհանրապես իջեցնում Լ դիուրեդը , [՛այց երբեմն 
նայն քանակությամբ ներարկվ ած սէորենսէքինր որոշ կենդանիների մառ, ընդ
հակառակը , առաջացնում է դիա րե դի բարձրացումէ

Հետադասությունները ցույց են տվեք, որ եթե էի որձն ական կենդանիների 
երիկամները աոռդջ են, ապա ադրենալինը նրանց մոտ առաջացնում Լ դիու- 
րեդի իջեցրւմ և, ընդհակառակը , երբ կեն՜դանու երիկաւեներր հիվանդ են ('իի[~ 
էորացիէէն պրոցեսի անկում, ջրի ոեաբոորբցիայի ե ոքորապտււլյսէ խողովակ
ների բջիջների ււեկրևսւոր Հատկության իջեցում, մեղի մեջ մեծ բան ակութ յա մը 
սպիտակուցի առկայություն և այլն). ադրհնէԱքինի ազդեցության տակ նկատ 
վամ Լ դիռւրեդի խիստ բարձրացում։

Գիուրևղի այսպիսի բարձրացումը բացատրվում է ֆիքսէրացիոն պրոցեսի 
ին աենսի վո լ թյ ան ում ե զաց մա մը է
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

• Я- и. МУЛКИДЖАНЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

Сообщение первое

Во время флористических экспедиций по Армении, а также при 
•обработке гербарных материалов прежних лет выявлены приводимые 
нами ниже новинки и редкие для Армении виды.

1. Galanthus lagodechlanus Кеш.-Nat. —Новый вид флоры Арме
нии. Произрастает: Иджеванский район, с. Узунтала. опушка грабив֊ 
пикового леса. Собрал и определил Я. И. Мулкиджанян. 25. III. 1959. 
Считался эндемичным для Грузии видом [5]. ближайшее местонахож
дение Центральное Закавказье (Лагодехи), откуда и описано данное 
растение.

2. Sainbucus tigranil Troltzky.—Армянский эндем. Встречается до
вольно редко. Описан из ущелья р. Раздан, близ Арзни[8|. Известен 
также из Егвардского ущелья, у юго-вост, подошвы г. Аран-лер. Но
вое местонахождение ущ. р. Арпа, правый берег, скалы, между 
сс. Солян и Кечут. Здесь отмечены две куртинки красноп.тодной 
плодущей бузины, на удалении нескольких км друг от друга. Собрали 
Я. И. Мулкиджанян и Ш. Г. Асланян. 18. VII. 1959 г. Новое место
нахождение бузины Гиграна в Дарз.чегизе исключает существовавшее 
сомнение о его культурном происхождении. Бузину Тиграна непра
вильно отождествляли с Sainbucus racemosa. от которой она отли
чается широко пирамидальными, почти полукруглыми кистями пло
дов, ареалом и др. Весьма декоративный кустарник, может быть ре
комендован для использования в зеленом строительстве.

3. Rosa sosnowskyi Chrshan.—Новый вид флоры Аремении. Про
израстает: окрестности курорта Джермук. правый берег р. Доли 
(правый приток р. Арна), дубовый лес, на высоте 2000 2200 м н.у.м. 
Относи гея к числу лазящих роз. достигает до 8 м высоты Но пред
варительным данным, этот же вид произрастет также и в лесах 11д- 
жеванского района с. Лали тех). Растение описано ц2 Кубинского 
района Азербайджанской ССРЩ, Наши экземпляры несколько отли
чаются от типичных, однако обладают признаками, недостаточными для 
выделения его в самостоятельный вид.

4. Ruse us ponUeus Wocw. —Новый род и вид для флоры Армении. 
Произрастает: Иджеванский район, с. Узунтала. опушка грабннникового' 
леса. \ 1П. 1959 г. Обнаружен нами при определении школьного гербария 
Инджеванской армянской средней школы. Ближайшее местонахожде
ние—Центральное Закавказье. Приводился ранее s каталоге семян 
Известия XIII, -V 4—6
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Ереванского ботанического сада|4]. под названием Ruschs aculeatus без 
указания района сбора семян.

5. Dlpsacus pilosus Stev. Новый вил флоры Армении. Произра
стает: Шамшадинский район с. Цахкаван, лес. 28. VII. 1958 г. Собра
ла Р. Абрамян. Определил Я. II. Мулкиджанян. Ближайшее место
нахождение—Центральное Закавказье. в

6. Melllotus wolgicus Poir.—Новый вид флоры Армении. Произ
растает: окрестности г. Еревана, Харбёртский питомник треста озеле
нения. VI. 1954 г. Собрал и определил Я. И. Мулкиджанян. По-види
мому, заносное. До настоящего времени в качестве заносного сорня
ка приводился лишь для Нах.АССР (Ордубад)|1|.

7. AnthyHls polyphylla Kit.--Новый вид для южного Закавказья. 
Встречается довольно часто, в Сев. Армении (Лори. Иджеван, Артик, 
Гегадзор), произрастая вместе с A. bolssierl Sag. I A. lachnophora 
Juz.). Ближайшее местонахождение—Центральный Кавказ и Абхазская 
АССР[11].

8. Gentiana blepharophora Borclz.—Новый для флоры Армении 
вид. Произрастает: Гу касянекий район, подошва г. Кармир-сар, на 
лугу. XI. 1955 г. Собрали Я. И. Мулкиджанян, В. Е. Аветисян. Оп
ределил Я. И. Мулкиджанян. Ближайшее, местонахождение֊ Джава
хетия.

9. Gentiana angulosa Bleb- Редкий для флоры Армения вид. Про
израстает: Кафанский район, г. Капутджух, вост., задерненный. поло
гий макросклон, 3300 м н.у.м. Собрали Я. И. Мулкиджанян, Э. Ц. Га
бриелян. 14.VIH. 1955 г.; Сиеианскпй район, г. Ишхана cap Мец, аль
пийский луг, высота 3200м н.у.м. 23.VI11.1955 г. Собрал Я. И. Мулкиджа
нян; Бассейн оз. Севан. Мартунинский район., совхоз Молили, Суб
альпийский дуг, сев.-вост. скл. 24.VU. 1957 г. Собрали Я. И. Мулки
джанян, В. Е. Аветисян. Определил Я. И. Мулкиджанян.

Ближайшее местонахождение—север Центрального Закавказья[2|.
10. Odhurus heterocarpus (Boiss.) Juz. Редкий для флоры СССР 

вид. Произрастает: Даралегиз, Егегнадзорский район к сев. от с. Ха
чик, ущелье левого притока р. Арпа, на скалах. 23.VII. 1950 г. Со
брал А. Л. Тахтаджян| 10|. Ранее приводилось только из Мегринско- 
ю района, г. Союх. Таким образом, Зангезурский хребет, на котором 
расположены оба пункта, пока является единственным местонахож
дением данного вида в СССР.

11. Dracocephahim botrloides Stev.—Новый для флоры Армении 
вид. Произрастает: Зангезурский хребет г. Капутджух, сев.-вост. ка
менистый скл. 3300 ֊ 3500 м н. у. м. Собрали Я. И. Мулкиджанян, 
А. А. Ахвердов, 3. Ц. Габриелян, Н. В. Мирзоева. 14.VIII. 1955 г. 
Ранее данное растение собиралось Ан. А. Федоровым^՛, с располо
женной па Нахичеванской территории части г. Капуджух.

12. Gagea helenae Grossh. Новый для флоры Армении вид. Про
израстает: ИджёванскоЙ район, Готское лесничество, грабпнникОвый 
лес, сев.-зап. скл. 1100 м н.у.м. IV. 1959 г. Собрал Н. В. Мкртчян»
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определил Я. И. Мулкиджапян. Приводи гея тля Центрального Закав
казья и Карабаха|2].

13, РЬеИраеа ЬауегпН \ovop. Произрастает на склонах хр. 
Боз-Бурун и в ущ. р. Мили, в районе с. Гелайсор 23. V. 1959 г. 
Собрали Л. Л- Тахтаджш, >1. II. Мулкиджапян, Э. Ц. Габриелян; 
Даралегиз, Алаязское ут. Гюллпдуз X Кпвушук в смешанном лесу 
по левому борту р. Джимы 1600֊ 1700 м над у.м, 16.VI. 1957 г. 
Собрали В. Е. Аветисян, Э. Ц. Габриелян, Ш. Г. Асланян и Р. А. 
Карапетян. Определил Я. II. Мулкиджапян. Растение описано из Ар
мении (Гарии X Аменаиркич)[3|

М. РиЬнь сзг1аИп1сш> Ли/..— Произрастает: Мегринский район, 
Нювади X с. Арнадзор, смешанный лес. 23. X. 1957 г. Собрал и оп
ределил Я. И. Мулкиджанян; Кафа некий район, пойма р. Вохчн. 
Собрал и определил Я. И. Мулкиджанян. .Растение описано из окр. 
Боржоми ГССР. впервые н пределах Армении (Иджеваискин район) 
обнаружено намн|6|. Приведенные местонахождения являются новыми 
для южной Армении и в частности для Мегринского района.

15. Рагп&$$1а рз1и511гз Ь.—Типичный арктический вил. для флоры 
Армении приводился из Амасийского района, басе. оз. Севан, Дара- 
легкза|7|. Новое местонахождение: Мегрпнскин район г. Чкнавор, 
заболоченный луг, на выс. 2400- 26('Х) м н.у.м. 27. VII. 1959 г. Собра
ли Я. II. Мулкиджанян, Ш. Г. Асланян, А. М. Бзрсегян.

|6. ПгОса игепз I..—Сорняк, довольно обычный в Армении, со
бирался нами в Гукаеянском, Мартунинском, Сисяанском районах; 
Р. А. Карапетян а районе им Камо. Ранее для флоры Армении не 
приводился.

Ботанический институт Поступило 10.14 1959 г-
.Академии наук Армянской ССР
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3. Rosa SOSftOWSkyi C.hrshan.— եոր տեսակ Հս/րսստանի ֆ/որա լի 
համար: Աճում Լ Ջերմուկ կուրս ր։//{։ շրջակա լրո/մ: ա/ոկանա մ է կաոչոդ 
/{արդերի թվին՝. !՝արձրա [Jր/ւնր մինչև ծ’ մ. Հե սանկս/ր ու/ին րուլս է րլեկո- 
րասւի/j պարւոիդադործութ  լան մեջ օդտա/լորձերս. համար;

4. Ruschs ponUCUS Worw. — եսր ցեդ և աեո/ոկ Հսյ լաստանի ֆլորա լի 
համար: Մշտադալար {քքփիկէ Աճում կ իջևանի շրջանում:

•5. Dipsacus plfosus Stev.- >•»«/' աե//ս/կ >.ա լաստանի էի/որա քի համար! 
Ա՛ճում է; Շամշադինի շրջանում:

(}. Mclilotus wolgicus Ppir —եոր տեսակ Հա լաստանի ֆլորալի հա
մար: Հավս/ րվաձ կ հրե անի շրջակա լրի դ՝.

7. Anthyllis polyphyila Kit.֊ ֊Նոր տեսակ Հարավւսլին Անդրկովկասի 
համ/սր: Ա՛ճում Լ Լէ/ո/էւ, Ւջևանի և Արի) իկի շրջաններում:

ծ՛- Geritiana blephorophora Bonk.֊եոր տևսակ Հա լաստանի ֆլորա- 
լի համար: Աճում կ ՛Լա կաս /անի շրջան/// if:

օ. Genliana angulosa Biev..— -րսդվադլու /// տեսակ Հա լաստանի ֆլո
րա յ{> համար: (Լճում կ Սևանի ավադս/նա մ, ԼՀանդեդուրում և հտսր/ւշի- 
ղում է

io. Օրէհսրստ heterocarpus (Bolss.) Juz.—Հտդվադր/լւո տեսակ ՍՍԼիՄ-ի 
ֆլորա լի համար: 4րկնս/կի անդամ հա/յարվտձ Լ իՀան/լե դուրի լեւ/նա շդթШ էիդ!

a. Dracocephalum botrloides Stvv.—'եոր տեսակ Հա լաստս/նի ֆլո- 
րալի համար։ Աճում !; ե ապուշ իդ ի հլո / //(/ и - ///րև ե լ / ս/ն լանջեր///,մ:

12. Gagea helenae Grossh. եոր /ոևոս/կ s,///լա///// /г/՝!/{/ ֆլորալի հա
մար: Աճում կ իջևանի շրջանում:

13. i ’itelipaea baycrilli Movop.-—Աճնւմ Լ Ա.դի/լրնկ//վի շրջանում I/ 

Սիէի *եեա{/ ձորա.մ:
a. Rubus cartallnieiis Juz.. —Հա/ր{ադլո/ ա տեսակ Հր//րս и и/ա՛հ ի ֆլորա- 

լի համար: Աճում Հ II եղր/ս չրջ/սնա մ:
13. Parnassia palustris Լ. Աճման նոր վալր Լ նշվ//ր/ք ՄեդրՈԼ շրջանի 

/'/դնա/քս ր սս/րրւ
к». L'riica urenS Լ. •X ՚երւրահ-նևրա մ и/ր/ րուր/ր Հալասւոանի հա

մար \ի նշվում։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Н1П1П,|1""՝1։|*!1 ‘|1։։п- XIII. № 4. 19 и Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

В. Е- АВЕТИСЯН

Сообщение второе

Ниже приводится описание некоторых растений, являющихся новин
ками для флоры Армении, з также редкие виды, интересные во флористи
ческом отношении, выявленные нами в процессе Обработок для «Флоры 
Армении».

1. ЕрПоЫшп соп51тПе Наи$$кп. Новый вид для флоры Армении 
Произрастает: 11осмберянскнй район, с. Верхний Керплу. 11. VIII 19 г. 
Собрала А. И. Иванова. Определила В. Е. Аветисян.

Растение, довольно редкое для флоры Кавказа. А. А. Гроссгейм и 
Д. И. Сосновский приводят его для Грузии и Азербайджана. Однако в 
дальнейшем Гроссгейм [3] приводит его лишь для Центрального и Юго- 
Западного Закавказья. За пределами Кавказа произрастает на Бал
канах и в Малой Азии.

2. ЕрПоЫшп а1р!пит Б. Типичный аркто-альиийский вид широ
ко распространенный по всей арктической зоне северного полушария, а 
также в альпийской зоне Европы. Малой Азии, Кавказа и. в частности, 
Армении. А. А. Гроссгеймом |3| данный вид для Армении по приводится. 
Впервые о его произрастании на альпийских коврах ։. Арагац указывают 
14. Высокоостровская и Г. Денисова [I]. Новые .местонахождения- г Ка- 
пуджух. восточный склон, у ручья, 3600 м над у. м. 12. VIII. 1955 г. Собрали 
Я. И. Мулкиджанян, Э. Ц. Габриелян. А. А. Ахвердов, II. В-. Мирзоева и 
др. Определила В. Е. Аветисян: Агмагапскин хребет, г. Кизнл-даг. окрест 
пости оз. Канлы-гел, 3200 м н. у. м., 26. VIII. 1947 г. Собрали и опреде
лили А. А. Ахвердов и II. В. Мирзоева.

3. ЕрПоЫшп рэпнПогшп ЙсйгеЬ. Для Армении приводится у 
П. Д. Ярошенко |5): ('испанский район, близ с. Шаки, «водопадное» 
ущелье, 1700 м н. у. м. Единично в окраинах фитоценоза высокотравного 
типа. 27. VIII. 1945 г. Собрали 11. Д. Ярошенко и А. I I. Иванова. Опреде
лил Д. И. Сосновский. Новое местонахождение.՜ окрестности ст. Масис, на 
сильно увлажненных пространствах между насаждениями риса. 30 VIII. 
1956 г. Собрали В. Е. Аветисян и А. М Барссгян. Определила В. Е. Авети
сян.

Вид, имеющий довольно широкое распространение в Евразии и. в 
частности, на Кавказе. Ближайшие места произрастания- Карабах (вне 
пределов Армении) и Нахичеванская АССР.

4. С1гсеа а!р|па Ь. Новый вид для флоры Армении. Произрастает: 
окрсстностг. г. Стспанавана. (Джелал оглы) «Гнилая балка», лиственный



86 В. В. Аветисян_

лес. 5. VIII. 1920 г. Определил Б. К. Шишкин. Л. А. Гроссгейм [3] приво
дит для Западного и Восточного Кавказа. Дагестана. Колхиды. Централь
ного и Юго-Западного Закавказья и Карабаха (вне пределов Армении).

5. Cicer anntollcum А!ех. Малоазиатский вид. довольно редко 
встречающийся на Кавказе, известным лишь из Нахичевани и Мегрй (2]. 
Новое местонахождение: Д.чралсгиз, верховья р. Арпа, окрестности 
с. Гндеваз, 2400 м над у. м., верхняя опушка леса на южном скалистом 
склоне. 10. VII. 1946 г. Собрал А. Г. Долуханов. Определил М. Ф. Сахокия.

6. Arabis armena N. Busch. Новый вид для флоры Армении. Про
израстает; Мегрииский район, бассейн р. Меграгет, восточный отрог г. Со- 
юх. 2500 2600 м. и. у. м. 28. V. 1947 г. Собрал и определил А. Г. Долуха
нов. Высокогорный эндем Южного Закавказья. Описан с г. Сиюх, но с за
падных отрогов, расположенных на территории Нахичеванской АССР.

7. Peltariopsis planlsiliqua (Boiss.) N. Busch- Новый вид для 
флоры Армении. Произрастает: Даралсгиз. к югу от С. Хачик. 6. VIII. 
1940 г. Собрал А. Л. Тахтаджян. Определила В. Е. Аветисян; там же. окр. 
с. Барцрупк, на гипсоносных склонах, 20.VI.I957 г. и правый берег р. Терн, 
песчаный сухой склон, 22.VI. 1957 г. Собрали В. Г. Аветисян, Э. Ц. 
Габриелян, Р. А. Карапетян. Ш. Г Асланян Определила В. Аветисян. Од
но из редких растений флоры Кавказа, известное только из Нахичеван
ской АССР.

8 Pseudoanastatlca dlehotoma (Boiss). Grossh. Как и преды
дущий вид, является иранским элементом во флоре Кавказа. А. Гросс
гейм [4] приводит для Нахичеванской АССР и Мсгри Новое местонахож
дение: Ведпнский район, окрестности с. Араздаяп, отроги горного мас
сива Карабуруп. 9. VI. 1959 г. Собрала Э. Ц. Габриелян. Определила 
В. Е. Аветисян.

9. Г-'jbigia clypeata (I..) Medic. Данный ни.i. в Армении известен из 
Мегринского района. Новые местонахождения; Айоцдзорскнн (Солнм- 
ский) перевал, окрестное՛։и Айрнджа. на каменистом склоне. II. VIII. 
1928 г. Собрали А. Г. Шелковинкой и Э. Кара-Мурза. Определила В. Е. 
Аветисян; та,-.; же Караван-сарайX с. Кархут, сухой, каменистый, восточ
ный склон. 2. VIII. 1955 г. Собрал Я. И. Мулкнджаняи. Определила В. Е. 
Аветисян; Даралегнз, окр. с. Кечут. верховья р. Арпа, арчевое редколесье, 
2150 м н. у. ни каменистых щебнистых скалистых склонах. 29. VI. 
1946 г. Собрали и определили А. А. Ахвердов н Н. В. Мирзоева.

10. Draba hneiil Boiss. I Ie:-еднеазиатск-иий вид на Кавказе, из
вестный лишь из Нахичеванской АССР и из Мегринского района Армении. 
Новое местонахождение Егегиадзорекнй район, сс. Канушук X Алаяз; 
правый берег р. Джаны, южный сухой каменистый склон. 18. VI. 
195/ г. Собрали В.Г. . Аветисян, 3. Ц. Габриелян, Р. А. Карапетян, Ш. Г. 
Асланян. Определила В. Е. Аветисян: Азнзбековский район, выше 
с. Джермук. в лесах. 23. V. 1945 г. Собрали Р. А. Карапетян и Ш. Г. Асла-
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нян. Определила В. Е. Аветисян; ущелье р. .Милли, окр. с. Гслайсор, 
26. V. 1959 г. Собрали А. Л. Тахтаджян, Я. И. Мулкиджанян, Э. U. Габ
риелян. Определила В. Е. Аветисян.

ботанический институт
Академии наук АрмССР

Поступило 10 IX 1959 г-

Վ. Ь. Ա’1.եՏ|՚118ԱՆ

WbW ՀԱՅԱՍՏԱՆ!» ՖԼՈՐԱՑ1՝ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հաղորդում Ե՛րկրորդ

II. մ փ ո փ ո I if

^.ո/լւքաձո։ մ բերվում են Լա ]ասւէւտնի համ ար մի րանի նոր ե հադվա- 
դլուտ րարւերի տեւ։ ակն եր հետե րոլ կ։։։ւրք ով.

1. Epllobium COHSlmlle Hausskn.— Հարսստանի էիր։րալի համար նոր 
■ւհևսակ Է։ Աճոլմ Է եւ։իէմրե րլանի շրջանի 'Լերին 'է'րւր։ի(ու դլուղի շրջակա /քում :

2. EpiloblUm HiplnUHl L.‘—Լալտնի Լ Արազած էեոան տլսլրսն դորղե֊ 
.րիւր Նոր վա լրերն են' եապուջւսէլ սարր, Գերյամա (երՀէւաշղթա/ի Ամպահակ 
■ ղա։րսք1ր:

մ. Epllobium parvlHoruni Srhreb. — Հmini'll ք։ Հ I)իսիանի շրջանիւր 
■Աճման նոր վալրն Է U luufln երկտ ի) ո ։ ւր։! լին կալարանի շրօակաւրր:

4. ClFCea aiplna Լ. Հա լաաոտնի >՛/>լսրա/ft համար նոր տեսակ Էէ Աճում 
Աէսեւիանավանի շրջկաւրու մ:

.5. Clcer anatollcum Alef. —Հ«*քտնի Է Մեւյրու շրջանի էք! Նոր վա{րը 
Աւլիդրեկււվի շրջանի Գնէ/ևտւք ղլուղի շրջակալրն Է:

օ. Arabis arniena N. Busch. Հւսլասւոանի ֆլորւսլի -.ամար նոր տե
սակ Է։ Աճում Է II եղրու ջրջանո։ մ, Uուուքս սարի վրտ։

7. Peliariopsls planlsllqua Boiss.) X Busch.— Հարոսաանի ֆ^րափ 
համար նոր տեսակ Է: 1Լ՚ճո։ մ Է ՚I'արա/ա։/ ւարյ ։։i.tf Խաքիկ և ք՝։ււրձրու.նի 
ղերք' շրջակա լրում :

6\ Psendoanaslatlca dlchotoma (Boiss.) Grossh.—Լա րոնքէ Է Մ եղրու 
չրչեէնքէէք! Հարոնարերման նոր '["'ЦЧ' 'Լեդու շրչանքէ Արտէրրոր։՚ն գլուդի 
շրջակտ <.րն Է»

ե. Plbigia clypeata (Լ.) Medic. — Լտլանքւ Լ Մեղրու շրջանից։ Աէ\ման 
նոր ւքալրերն են՝ Հա լո ցձո ր ի լեոնանցքր ե Եղևղնաձորքէ շրջանք։ Նեչուտ 
ղւուղր >

10. Draba huetli Boiss.—Հարցնի Հ Մեղրու շրջանից։ Աճման նոր 
վալրերր1ւ են՝ Աղե ։/ն էէւձո րի ՀրԼաեի Ջերմոէկ ե հավաշուղ դլուդևրի շրջա 
կա^րր։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р|1п|щфшТрпй <5|ип. XIII, № 4, 1960 Биологические науки

Дж Г МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

АНАЛИЗ МИКОФЛОРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ

Микофлорм Армянской ССР изучена далеко неполно и исследование: 
одного из обширных массивов Армении, а именно северо-восточной се 
части, имеющей большое значение в экономике республики, представляет 
определенный интерес. Работа проводилась в пределах: Алявердского, 
Иджева некого, Шамшадинекого, Ноем берикского, Кирова канского и ча
стично Степанаканского районов под руководством профессора Л. II. 
Бабаян.

В результате исследования микофлоры лесных районов северо-во
сточной Армении зарегистрировано 731 видов, форм и вариаций грибов, 
входящих в 181 род. Средн обнаруженных грибов по образу жизни разли
чаются формы: паразитные: сапрофитные, поселяющиеся на различных 
рйетитёльных субстратах; почвенные сапрофиты. I Ьследние входят н по
рядки Agaricales, Gasteromyeetales и частично н Ascomycetes (дискомине
ты) и составляют 9% общего числа грибов. Наиболее богато представ
лены паразитные грибы. Большая часть их наносит ощутимый ущерб на
родному хозяйству. Паразитные и сапрофитные представители их разви
ваются на 6(1 семействах высших растений, представленных 378-ю видами, 
из которых 25-,4 % составляют древесные и кустарниковые породы. Наибо
лее сильно страдают от жизнедеятельности грибов растения из семейства 
Rosacea, Leguminosae. Compositae и др. Распределение классов грибов по 
семействам питающих растений показало их способность развиваться на 
большом числе семейств высших растений. Например, сумчатые грибы 
обнаружены на представителях 41 семейства, несовершенные на 
52 (табл. Г).

В процентном отношении отдельные систематические группы грибов в 
условиях исследуемой территории выявлены различно. Распределение об
наруженных грибов по основным систематическим группам приводится в 
табл. 2. Как показывают данные таблицы 2, первое место среди обнару
женных грибов занимает класс Fungi iriiperfecii. составляющий 12.15% 
всех грибов (308 видов), затем Basldiomycetes 31,6%—(231 вид). 
Меньше всего встречаются Archlntycetes—0,13%. Как по видовому со
ставу, так 1 по распространенности богато представлен порядок пик- 
видиальных грибов- 157 видов 21,48%) Благоприятные условия су
ществования находят для себя и порядки Perisporlales—129 видов 
и форм :17,65%), Hyphales— 105 видов (14.36%) и др., чего нельзя 
сказать о порядке Uslilaginales- 12 видов (1,64%). Небогато пред
ставлены фикомнцеты—18 видов (2,46%).



Распределение классов грибов по семействам питающих растений
Таблица I

Название семейств 
пнтзюших растений

Класси грибов Общее число 
вилоо грибов, 
истрсшюшнхси 

ил каждом 
семействеАгсйппу- 

сщез՜
Рйусо- 
тусеге.ч •

Абсоту- 
се1е$

Ва$1(йо- 
шусеюх

Нип£1 
1трег1есН

Асегосеас................... 5 2 8 15
ЛтагапЙ1Яссае • • • ֊ I 1
Лросгпасе.че • • 2 2
А8с1срйк1асеае • • • • 2 2
ВаЬаш'шасеас - • • • 1 1 2
ВегЬепбасеае................ 1 б 7
ВепНасеае ................... 9 18 8 35
ВоггадТпассзе.............. 6 2 8
Сатрапн!асеае • • • • 1 2 6 9
СаппаЬасеэс ................ 1 1 1 3
СарпТоНассае ............... 2 8 10
Сагуор1и11ассае • • • • 2 1 3 6
Се1л՝։гасеае................ 1 1
СЬепоросййсеае • • • • 1 1 б 8
Сотро$Вае.................... 2 25 15 10 52
Соп\’о1чи!асеае • ■ • • 1 5 б
Сргпасеае .................... 1 б 7
Стиснем ................... 1 | 8 5 15
СпспгЬПасеае............... 3 4 7
Сурегзссас................... 2 2
П'|р.ч;։сассае................... 3 4 7
ЕирЬогЫасеае • • • • 1 4 2 7
одас&е ........................ 1 5 15 7 28
С|ёТап1асеас................ 1 I 1 2 5
СгапНпейс................... 14 24 11 49
СишИегле.................... 1 1
1п<1асёас...................... 2 4 6
.1и°1лпиасеае................ 1 1
1.;пиа։ае....................... 9 6 14 29
кеупт!по$ае............... 3 18 11 32 61
кШассле....................... 2 2
куЖгассае.................. 1 1
Ма IV.՛! селе.................... 1 4 5
Могясёае....................... 4 4
СИейсейе...................... 1 10 11
Опо^гасеае................... 2 2
Рараесгаселе . . . . 1 1՛ 2
Ртлселе • -............... 2 2 1 5
Р1ап1й£(пасеае ■ • - 1 1 2 4
Ро!етоп{асеас .... I 2 3
Р<»։уйопасёйе................ 2 4 8 14
РогИПлсеае ................... 1 1
Рмпт1асеае.................... 4 4
Рптсасеае................... 1 1
Капипси’ассас .... 3 2 7 12
кЬ.пппгссае................ 1 1 2
Когаселе • . ................ 19 27 49 95
КнЫлсса........................ 1 2 3 6
Кшасёае....................... 2 2
ваПсассас .... 2 •5 4 11
ЗзхИгай’сеаё • - - 8 • 8
Зсгорйи1.1г1аселе • • . 2 7 9
Solan.ice.ie.................... 2 1 12 15
ТШассае................ . 1 6 7
кТшасеае...................... 1 1 2
ИшЬеНИёгае ................ 1 7 2 4 14
ЪгНсзсса........................ 1 1 2
Уа1ег1апасеас............... 1 1
\По1аёсае ....................... 1 5 6
Уйасеае....................... 1 1 2

Итого • • 1 18 169 150 ЗЮ 648
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Т ;| б л и ц л 2
Распределение обнаруженных грибов по оснонным 

система։нческим группам

Количество

пнды. фор-
роды мы. парна- 

П1П1

Вилы, фор
мы. вариа
ции в %

Таксономические 
единицы

|. Агс1>1ттсе1с$ ■ ■ - 1 1 0,13
МухосИу1п(Щ>1с$ • • 1 1 0,13

И. РГисопг>сек\ч • - 7 18 2,46
1’егог.о$рога1с$ • • 7 18 2.46

111. А.-сописсче֊, • • - •30 173 23,66
Ехоайса1е$ ... 2 б 0.82
Рег15рот1а1е$ • • • 7 129 17.65
5р1ыег։л1с$ 14 20 2.74
Нуросгеак^ - - 5 5 0.68
Э'.)։1|1(1е;Нй5 • • • 1 3 0.40
|>11,1С։111а1е< .... 1 3 0.40
11 ։сг*а!е-5 • • • • 1 1 олз
РсДхЫе» ............... ■1 5 0.68
Не|ус1Ы1е.< ••• • • 1 1 0.13

IV. Ва.ДйКипуссТеъ ■ • 88 231 31.6
1 гспц-։1.|1е$ 1 2 0.27
/\iirieuhriales • • • 1 2 0.27
В$|11.151 па1е$ • ■ 5 12 1.64
ОгсШпаШ • . - . 12 86 11.76
/\phvllophorale5 • • 27 53 7.25
.-\g4i1calrs............... 34 63 8.62
Ой$тегоп1Усе։а1ез • • 8 13 1.78

V. 1ип21 ИнреЛесИ • ■ 49 308 42.15
НурИлкэ................ 18 105 14.36
Ме1п|։сип1а1е> - • 15 46 6.3
Руспийзк-ь .... 1.6 157 21.48

Итого 181 731 100

Обследованная территория па своим физико-географическим и эколо
гическим условиям весьма благоприятна для развития грибной флоры, 
чем и объясняется большое видовое разнообразие и богатство представи
телями. Обилие влаги, колебание температуры, наличие снежного покро
ва, умеренность климата положительно сказываются на выживаемости 
грибных организмов в течение зимнего периода.

Внешняя среда в жизнедеятельности как всяких, так и грибных ор
ганизмов играет значительную роль, способалуя или препятствуя их 
развитию. Она двояко воздействует на грибные организмы: непосредствен
но и через один из своих главнейших факторов — растение-хозяина. Соз
давая неблагоприятные или благоприятные условия для жизнедеятель
ности питающих растений, она тем самым делает их более восприимчивы
ми к воздействию грибов. Факультативные паразиты и сапрофиты поселя
ются на уже ослабленных или мертвых питательных субстратах. Между 
тем такие организмы, как облигатные паразиты (ржавчинные и мучни
сто-росяные). лучше развиваются на здоровых, мощных растениях. Ви
довой Состав питающих растений является решающим компонентом внеш
ней среды, дающим характерную картину грибной флоры. Например, 
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различная по своему составу .микофлора обнаруживается на одной и гой 
же высоте над уровнем моря, но в различных типах леса. Так. неодинаков 
видовой состав агариковых грибов, собранных в сосняке и в лиственных 
лесах окрестностей Кирова кана. В сосняках преобладают виды: 
Suilus grknulatus (масляник зернистый՜). Clyiocybe iniiirullbidlformis 
(говорушка ворончатая) Lepiola nutki (рядовка фиолетовая). В ли
ственных лесах часты: Boletus seabeг (подберезовик). Armillariella 
rnellea (опенок осенний), виты: Amanita (мухомор/ и Amanitopsis по
плавки), Le р iota nauclna и др. Значение видового состава питающих 
растений особенно велико для паразитных форм грибов, выказыва
ющих строгую специализацию к растительным субстратам.

Небезынтересен факт совместного паразитирования двух ярко 
выраженных паразитных организмов. Например, настоящий паразит 
(ixoascus deformans зарегистрирован на персиковых деревьях совме
стно со Sphaerotheca pannosa, Ascochyta Molleriana c Gloeosporium 
digitalis найдены вместе па видах Digitalis и др. Наряду с ними за
фиксирована совместная встречаемость паразитных форм с сапрофит
ными или вообще ряда сапрофитных.

Существенными факторами внешней среды, кроме растений для раз
вития гриба, являются: климатические, почвенные и Другие физико-гео
графические условия местности. В северо-восточной Армении хорошо вы
ражена смена вертикальных поясов, соответственно которым наблюдает
ся подчиненность распределения типов растительности вертикальной зо
нальности (Магакьян [3]). Строгих вертикальных поясок с определенными 
типами растительности нет. Одна вертикальная зона с данным типом ра- 
стительнсти вклинивается в другую. Исходя из этого. мы находим удоб
ным нахождение различных типов растительности отметить в высотных 
пределах их встречаемости, а именно: I) на территории с площадью в 
248 тыс. га в пределах от 408—2300 м над уровнем моря находится лес
ная зона (сюда же входя։ и ксерофильные редколесья, 2) на высоте 450— 
1800 м над уровнем моря ֊ степи 3) выше 2300 м над уровнем моря — 
субальпийские луга. Грибная флора исследуемой территории также под
чинена вертикальной зональности.

Среди обнаруженных в северо-восточной Армении грибов в зависи
мости от местообитания можно выделить различные экологические груп
пы. Однако резкого разграничения между ними производить нельзя, ибо 
более непосредственное влияние имеет питающее растение, часто встре
чающееся в разнообразных условиях произрастания. Видов грибов, стро
го приуроченных к определенным растительным ассоциациям, очень ма
ло. Соответственно вышеприведенным типам растительности, характери
зующимся и особым комплексом экологических условий, мы подразделя
ем микофлору исследуемой территории на следующие экологические 
группы: 1) собственно лесные. 2) кс.ерофнльиые редколесия, 3) степные, 
4) субальпийские. Примерами собственно лесных видов являются; 
Uncinula aceris, Rhyilsma acerinuni. Cdleosporium tussilaginls, Pticcinia 
violac, Mamianla fimbriata, Daedalea quercina, Boletus ediilis, Cercospo- 
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га гп!Сго$ога, PhyliO.stic.ia степи и др. В ксерофильных редколесьях рас
пространены: РЬуПасПШа зиЛиИа I՜. ра1иг1. ОутпокрогапйШт ]ип!рег1- 
лит. РЬ^ткИит, гиЫ и др. Степными видами являются Сегсозрога 
геЬНпа, виды и формы 1£гув1р11е.. А^зпсив сатрезШ и т. д На субальпий
ских лугах распространены Са1Уа*ба све1а!а, Сбоевроишп 11։а11си'1 и др.

По данным наших наблюдений, наиболее богато продета плена груп
па лесных видов. Это объясняется не только территориальным преимуще
ством. которым они обладают в данном случае, но и тем обстоятельством 
что в лесах растительная масса обильнее, климат умереннее, влажность 
воздуха и почвы выше, инсоляция слабая, лесная подстилка богата ор
ганическими веществами. Все эти компоненты внешней среды благоприят
но сказываются на представителях всех групп грибов как паразитных, так 
и сапрофитных. В общем типе микофлору дайной экологической группы 
можно считать мезофильной. Здесь встречаются представители почти всех 
групп грибов, однако превалируют формы более влаголюбивые. В лесной 
экологической среде почти целиком сосредоточены лероноспоровыс, ага- 
риковые я др. Мучнистогросяные паразиты здесь выражены слабее, это 
и понятно, ибо они являются относительно кссрофильной группой среди 
грибной флоры вообще. Несмотря на это и у них можно провести подраз
деление. на более и менее ксероф ильных. Относительно ксерофпльнымя 
видами обладают роды 1.е\геШи1а, Аг111гос1а(11а, которые совершенно отсут
ствуют па всей исследуемой территории. Однако в лесной экологической 
зоне ограниченно, но встречаются менее ксерофильные роды мучнисто
росяных грибов, как то РЬуИасНша. Мюго.чрИаега. По сравнению с другими 
экологическими условиями здесь особенно благоприятно для афнлофоро- 
вых. агариковых. Весьма характерными для лесной экологической группы 
грибов являются мелкие грибы, живущие на продуктах опада лесных по
род из группы агариковых. сапрофитные пиреномнцеты, дискомицсЛы. Не
обходимыми компонентами микофлоры леса являются и ш>едстаии гели 
агариковых с более крупными плодовыми телами, развивающиеся на лес
ной подстилке. Наличие вышеприведенных грибов в лесной раститель
ной ассоциации не случайно, ибо они являются активными участниками 
процесса гу.мусообраздвання и тесно связаны с данными экологическими 
условиями существования. Тесно связаны с лесными условиями суще
ствования и шляпочные грибы микоризообраз.ователи. Агарикбные, 
симбнотирующие с корнями древесных растений, фактически участвуют и 
формировании растительных ассоциаций. Их существование органически 
связано с наличием определенных растительных субстратов, со всем ком 
плексом условий, характерных для дайной ассоциации. Они специфичны в 
различных физико-географических и экологических условиях. В смысле 
горизонтального расположения агариковые грибы занимают промежу
точный ярус между маховым и травяным покровами. Для афилрфоровых 
же древесные, породы являются субстратом, обусловливающим их жиз
ненный ник.!, почему и их видовой состав находится в тесной зависимости 
от видового состава лесных пород. На распространенных лесных породах 
встречается наиболее разнообразная флора трутовиков. Одной из распро
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странённых древесных пород в лесах северо-восточной Армении является 
граб, на котором зарегистрировано 10 видов, составляющих 18,8% всех 
трутовиков.

Ксерофильные редколесья являются промежуточными между кс.еро- 
ф ильным к типами растительности и лесами. По сравнению с лесной эко
логической группой здесь картина грибной флоры совершенно меняется, 
разница заключается не только в преобладании других групп грибов, ио 
и в том. что здесь видовой состав грибов представлен более скудно и ме
нее разнообразно. В ксерофнльных редколесьях преобладают грибы вз 
группы ржавчинных паразитов и отчасти мучнисто-росяных, приурочен
ных к кустарникам, произрастающим в гпибляке. Реже встречаются ага- 
раковые. гас.теромнцеты и др.

На склонах южных экспозиций и на стенных плато преобладают ви
ды и формы рода Ггу8»рЬе и менее влаголюбивые представители базиди- 
альпых п несовершенных грибов,

Мнкофлора субальпийских лугов по сравнению с другими экологиче
скими группами очень бедна, несмотря на то, что здесь травянистый по
кров представлен достаточно мощно, однако высота местности над уров
нем моря, превышающая 2300 м и вытекающие из этого изменения почвен
но-климатических условий, отрицательно сказываются на их развитии.

Наши наблюдения приводят к выводу, что с изменением экологиче
ских условий меняется и состав грибной флоры: появляются виды, при
способленные к данным экологическим условиям, что проявляется в пиг
ментации и морфологическом строением органов спороношения. Одним 
из факторов внешней среды, играющим значительную роль в существо
вании грибных организмов, является интенсивность инсоляции. Наличие 
сухости воздуха и продолжительное действие солнечных лучей губитель
но отражается ня спорах многих видов грибов. Защитным приспособле
нием для перенесения подобных неблагоприятных для гриба условий су
ществования является пигментация органов спороношения. Как указывает 
ряд авторов (Б. II. Головин, [I], Б. Калымбстов [2], Б. Л. Томилин [8]. 
Л. Л. Осипян |б| и др), замечена следующая закономерность: на террито
рии с высокой инсоляцией преобладают грибы с темиоокртпенными спо
рами. на территории же высокогорных районов с влажным умеренным 
климатом —светлоокрашенные или бесцветные.

Для выяснения подверженности грибов данной закономерности 
в наших условиях, мы проследили распространение в пределах Ар
мении трех представителей из порядка 11урйа1е$. Были взяты следу
ющие грибы: Моп111а 1гис11«епи։п (с почти бесцветными кониди
ями). Рц$1с1аШит бепбгШсши (со светлоокрашенными конидиями)* 
и С1а51его5рогшт сагрорйНшп (с темноокрашенными конидиями). 
Ниже приводится таблица распространенная данных грибов в 
пределах Армении, составленная по работам Э. О. Оганян [5], Я. А. 
Сенекеримян(7| и Дж. Г. Мелик-Хачатряи(4],

Анализируя вышеприведенную таблицу, мы видим, что темно- 
окрашенные формы I С1а$1его5ропип1 сагрорйПит) свободно перенося!
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Распространение грибов
Таблица 3

Г риб Сильное поражение Среднее поражение Слабое поражение

МопШа Ноемберянский Кироваканский Мёгринскин
fruciige- Алавердский Степанаваискии Каф.тиский
тип Иджезаиский 

Шаяшадингкий
бывш. Днлижвнскнй 
Котайкский

1 орисский

Fusicla- Кировлкансккн Шамталинский Котайкскин
din in Стёпанаванекий Иджсванский Кафанскнй

dendrHi- 
cuni

Clastero- 
sporiiini 

carpophi
lum

быпиь Дилижанскнн

Алавердский 
Арташатскнй 
Аштаракскпй 
Горпсскнй 
Эчмнадзннскнй 
Иджеванский 
КотаЙксккн 
Кафапскнй 
Кнровлканский 
Мсгринский 
Ноемберянский 
Окгемберянскнй 
Сгёпанавакский 
1Пауминский 
Шамшадннский

Ноемберянский 
Алавср тский

I орисский 
Мегрицскнй 
Ахтинскии 
Эчмиадзпискнй

наряду с низинными, ксерофильпыми условиями и влажный умеренный 
климат лесных зон. Очевидно также, что некоторые окрашенные 
формы (Fuslcladiiim dendriticum) явно отдают предпочтение высоко
горным влажным территориям, находя здесь для своего развития бо
лее благоприятные условия.

Итак, для всех экологических групи грибов, расположенных в севе
ро-восточной Армении на высоте 900—2000 м над уровнем миря и выше, 
нами также отмечено превалирование видов со светло-окрашенными спо
рами, с тонкостенными пикнидами, с широким порусом. Данное обстоя 
тельство можно объяснить тем. что грибы в силу умеренности климата 
северо-восточной Армении не нуждаются в защитных приспособлениях 
для перенесения сильной инсоляции, засушливости и т. д.

Обследование культурных угодий исследованной территории показа
ло, что целый ряд видов грибов вызывает тяжелые заболевания культур
ных растений, что, несомненно, отражается как на количестве, так и на ка
честве урожая. Так. например, ущерб наносится культурам плодовых, 
пшенице, табаку, картофелю, кормовым и др. такими возбудителями, как 
Clasterosporium carpophilum, виды Monilla и Fusicladium. Puccinla gra- 
niinls, Erysiphe, gramlnls f. triticl, Tillctta caries, Phytophtora iniestans, 
Plasmopara viticola и многими др. В изучаемой территории имеется 
комплекс внешних условий, благоприятствующих развитию грибной 
флоры, что ослабляет эффективность мер борьбы. Нам кажется, что 
наряду с химическими и агротехническими мероприятиями необходн- 
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мо в условиях северо-восточной Армении вопросу создания иммунных 
сортов уделять большее внимание и путем селекции получить устой
чивые к болезням н хорошо плутне в данных условиях сорю сель
скохозяйственных культу р.

Кафедра Оотлннкн Ерснзнского Поступило 13-11 1950 г-
юсу да рс ։ пенного униле рек։е т..

X- 1րնԼԻ-ք Ա119ԱՏք81Ո.
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