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| Խ. и. ԿՈՈՏՈՅԱՆ» I/7/// ապրի {ի 2-ին Հանկ արծ ամա , եդաւ{վ Հայկա11ան ՍՕ1Ւ Գիտությունների
ակադեմիայի ակադեմիկոս է 1111ՌՍ Գիտությունների ակադեմիա էի թդթակիդ- 
անդամ, 11սւաչինյան մրցանակի լաուրեատ, ԱոսկվէԱքի »ա մ ա / и ա ր ան ի կենդա֊ 
Նիների ֆիդի^Լ^դի ա յի ածրիոնի վարիչ, սովետական ականավոր գիտնական ,

1927 թ, ՍՄԿՊ անդամ Խաչատուր Օեդրակի Նոշտոյանցրւ Խ> Ա. 0 ոչտո քան ց ի 
ւս յ խ ատ ու թյունն ե րր մեծ դեր են [սաղացել էվոլյուցիոն ֆի դի ո լո դի ա քի , Նե/րո- 
ֆիդիոլոդիայի դարդացման դործամ ե կարևորագույն Ներդրում են դրգոման (ե- 
դի մ ո րի մ ի ակ ա\ւ ւո ե սության ասսլարեդում:

Խ. Ս. Կոշտո քանցի անվան Հետ անխ ղելիորեն կապված է սպիտակուցային 
կաոուցված րների , մասնավորապես որդանների ֆունկցիա յի ներվային կարդա - 
վորման մեք սուլֆհիդրիյ խմրերի դերի էդ ա ր դ ար ան ո ւ մ ր ։ Խ II. Նոշտոքանդր 
Հ սւ էրեն ակ ան կենսաբանական դի սրության պատմության իւոշորագույն և ճա
նաչված •’ետադասողներից մեկն է է

Խ. //. Կոշտոյանցր ծնվել է 1900 թվականի սեպտեմրերի 26^ին9 էենինսւ- 
կան րադարսւմէ Նա իր մանկությունն անց է կացրել Պյատիդորսկ րաղարում. 
որտեդ և միշնակարդ կրթություն Լ ստացել։ 1922 թվականին Նա մտել է Մոսկ^ 
վայի Պետական Հւսմալսարանի րմչ կական ֆակ ուլտ ետր ։ (ինեչով 2*րդ կուրսի 
ուսանոդ, Խաչտւոոէր 0 ե դր ակո վի չր Հաշ խա ու ե լ է ուսանողական դիւոական խ ր մ- 
րակներոլլք և ֆի դի ո լո դ ի ա յի , մի կ րո ր ի ո լ ո դի ա յի և կենդանաբանության ասպւս֊ 
րեդում մի շարր Դ ե ւո ա րր րր սւ կ ան ա շ իէ ա տ ան րն ե ր I կասւարեր Մոսկվայի Հա-



և. II. ԿՈ քՍէՈյահւյ

մալսարանր րմշկակ ան ֆակուրոե/որ վ ե րշ ա գն ե յ и ւ գ Հետո Л/. II. 4 ո շտ ոյան գ ր , 
իրրև րագս/ոիկ ո ւն ա կ ո ւթ ( ո ւնն ե ո ո է/ օմւոված ուսան ոգ, րնգունվում Լ ֆիզիոլո
գիայի գծով ասպիրանտ։ Ն. //. Գոշսւոյանգր իր գիտական պատրաստությունն 
սսււսգել Լ սովետական ե արտասահմանյան իէոշորագույն գիտնականների ( II ա - 
մոյլովի, Աոնոլգի» !Ւ աղեն կովի, Ւորգանի) գ ե կ ա վ ա ր ու թ յա մր ։ Ни սլի րան տ ուրան 
ա վա րտ ե լ ու գ Հետո նա աշխատում / Տ ի մ ի ր յա գ!։ ի գ ի տ ա հ ե տ ա գ ո տ ակ ան ինստի

տուտում, իսկ 1931 թվականին րնտրվում Լ Մոսկվայի Պետհամալսարանի ֆի~ 
գիո(ոգիայի ամրիոնի պրոֆեսոր: 1942 թվականին րնտրվոէմ / նույն ամրիոնի 
թսրիչ և գլխավորում մինչև իր կյանքի վերքր: 1939 թվականին նսէ րնտրվում Լ 

11ՍՌՄ Գիտությունների ակագեմիայի թգթակից-անգամ, իսկ 1943 թվականին 
Հայկ ական 11111Ւ Գիտությունների ակագեմիայի ի սկ ա կ ան անգամ ե կենսարա- 
նական գիտութքունների րամանմունրի ա կ ա գ ե մի կ ո и • րա ր տ ո է գ ա ր։ 1943 թվակա՜ 
նիգ մինչև 194/ թվականր ակա գեմիկո ս 9 ո շտ ո յ ան գր եղել / Հայկական ՍՍՌ Գի- 
էոու թւունների ակագեմիայի Ֆի գի ո լո գի ա յի ինստիտուտի գիրեկտորր։ Գլխա
վորելով կ ենս ա րանա կ ան գիտ ութ գունն երի ր ա ման մո ւն րր և Ֆիզիոլոգիա յի ին- 
и տ ի տ ու տ ր , Խաչատուր II ե գ ր ա կ ո վի չ ր քիչ շան ք եր չի գործագրել Հա յ կ ա կ ան ՍՍՌ 
Դ ի տ ո ։ թ լո ւնն ե րի ա կ ա գ ե մի ա յ ո ւ մ կ են и ար անութ յունր * մասնավորապես ֆիզիո
լոգիան զարգացնելու ուգգ ությամր ւ

/Լկագեմիկոս Նոշտո յանգն ավելի րան Հարյուր գիտական աշխատություն
ների Հեգինակ Լւ Դրանգ թվում են այնպիսի ծ անրակշիո աշխատություններ,
ինչպիսիք են "Համեմատական ֆիզիոլոգիայի Հիմունքներր» (երկ •Լ)՛
որր »րատ արտկվե լ Լ ն ա ե անգլերեն, Հունգարերեն, րոպգարերեն լեգուներով, 
է Վե գետա տ իվ և անիմալ որգանների ֆունկգ իան երի վիճակր, նրանգ Լվոչյու- 
9Ւտ1Ւ 1,9լյսով։Կ 1 'IIպիտակուգա յին մարմինն երր , նյութերի փ ո խ ան ակ ո ւթ յո ւն ր 
ե ներվւսյին ոեգուլյագիան), «1Ւո ւ ս ա ս տ ան ի ֆիգիոլոգիա յի պ ա ւո մ ո ւ թյան ակ
նարկներ)) ե այլ աշխատութքուններւ

Մեծ Լ Նոշտո յանգի ծ աոա յությունր երիտաստրգ մասնագետների պատ- 
րաստման գործոլմ։ Նրա ր ա .• ւք ս/ թ ի վ աշակերտներն աշիւատոլլք են Ռ11Ֆ11Ռ - ոււք, 
^տյասւոան ոււէ , II ւ գր եկս տ ս/ն ում, Տ ա քի կ ս տ ան ո ւմ է 9 ի ր գ ի գի տ յ ո է մ, ինչպես նաե 
մ ո գո վ րգ ա * գեմ ոկրատական ո ե ս պ ու ր լ ի կ տն ե ր ո ։ ժ' ա"ն ի ա յու մ, Օուլգարիա - 
յում, Հոլնգարիա յում և ե խ ո ս լո վ ակ ի ա յոււք ։

Խաչատուր // եգրակովիչր իր րեգմնավոր գիւոակւսն գ ո րծ ան ե ու թ յան ր գու- 
գակցոսէ Լր հասարւս կական մեծ ա շ ի» ա տ ան րր ։ Երկտր տարիներ նա ֆխքիո֊ 
(ոգն երի , /• ի ո րի մ ի կ ո սն երի ե ֆարւ1 ակ ոլ ո գն երի հ ա մ ա մի ո լ թ են ա կ ան րնկերու - 
թյան նախագածի տեգակալն Լր և ա մ են տ ե ո ան գ ան մա սն ակ գ ու թյուն Լր Ոէնե՜ 
Նոէ/ք սսմամիութենւսկան ու ան գրկովկ ասյան Հւսմագումարների ե կոնֆերանս - 
ներ/ւ կազւէ ակ երպմանր/ Խ II. 11 ո շ տ ոյ ան գ ր միքագգս/յին ֆի ւլ ի ո / ո գ ի ակ ս/ն կ ոն գ 
րեսներում !լ ս ի/1 /ւլ ո գի ու մն երում րստ արմտնվույն վեր Լր հանում սովետա- 
կ ան գիտո/թյան նվաեոււՈյերրւ Նա 11111Ւ11 երկրորգ գումս/րման Գերագույն 
II ո վ ե տ ի գ ե պ ուս/ա տ Լ ր լ

IIո վետական կսւոավարոլթյոէնր րագմիցս նշ ել Լ եւ. Ս. 9ոշտոյանգի աչքի 
րեքլնոգ ծաոայոլթյուններր ւ Նա սրսրգև աւորված Լր Լենինի, Աշխա ւոս/նրային 
Նս/րմիր !՝րոշի երկու շքանշանով, օՊաս/վո նշանւ) շքանշտնովէ



Նրա եռուն դործունեությոէնր, պայծառ կերպարր, խոր հայրենասիրոէթյո, • 
նր' գիտությանր անշ ա ա խն ղիր ծաոայեյոէ օրինակ են ի ր արօր ու թյուՆ մեր 
֊տյրենիրի։ խաչատուր Սերքրակի Կոշտոյանցի պայծաո հիշատակր միշտ ւքա„ 
1րէնւ:ւ մԼր սր ւո ք, ր ս ւ ւք

Հայկական 11111!- Դիաու թ յուններ ի ակագե միս» յի Նախագ ահո» |> । ո։&,

Հայկական 11110* Դիտու |» յո։ ններ |ւ ակւււգեմխււ |ի 1(մյկտկան «| իտո» յ» । ու ննԼ ր |։ |սսր1ւսն ժո» 0 ք.

Հայկական 111111- Ղ|ւտռւ |> ।ու ննԼր|ւ ակաւ|ԼԺ|ւսւ յ ի *||»նսա|*անաէ|սւն «| |ււոո« |> ւՈւԼնհր ի

|«ա (Iսւն մո« քւ ք •

Հայկական 11111Ւ 1քինիս«որնԼր ի 11ու|1.<ր|ւ Ւււււ՚ձր սւ«| ու յ ն և ժ|ւքնակար«| մասնագիտական 

կր|ւու|>|ան կոմիտ!..

Հայկական 111111՛ Աո ոգ«աւգանու բ յան մինխւտրա |> յո» ն.

1ւրեանի Պետական նամայսսւրան.

երեսւնի 1քժմ|ւււկան ինսսւ ի տո» տ.

Հայասսւանի ֆիգիո| ււգ ների, |»իոք ի միկոսների ե ֆար մակո|Ո<| ներ ի |ւնկեր ո» բ । Ո» ններ ,

Հսւյկական Ա111!* Դիտր» յ ու ննե ր ի ակագեմիայի !1ր|*ե|ու անվան չփգիոյոգ իւււ փ ինստիտուս»
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Э С АВУНДЖЯН. С А КАРАПЕТЯН

ВЛИЯНИЕ АЗОТА. КОМБИНИРОВАННОГО С ФОСФОРОМ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ И 

САХАРОВ У РАСТЕНИИ ТАБАКА

В предыдущих работах одним из авторов (Авунджян) показано, что 
корни растений активно участвуют в метаболизме аминокислот и в своей 
пасоке передают ряд окислительных ферментов в надземные органы ра
стения. тем оказывая влияние на общин ход обмена веществ в последних.

.Многими авторами (из-за ограниченности места, литература не при
водится) установлено, что разные источники азотного питания вызывают
значительные изменения в ходе окислительно-восстановительных п цес-
сов н метаболизма важнейших органических веществ. При этом нитрат
ный азот, как его более окисленная форма, благоприятствует окислитель
ным процессам, образованию и накоплению более окислительных соеди
нений, как органических кислот. В противоположность этому под влияни
ем аммиачного источника азота усиливаются редуцирующие процессы, а 
также образование и накопление восстановительных продуктов обмена
веществ подобно каучуку и никотину. Кроме того, разные источники азот
ного питания оказывают неодинаковое влияние на те или иные процессы 
жизнедеятельности. Так, например, корни овса и ячменя при аммиачном 
питании поглощают больше фосфора из почвенного раствора, чем при ни
тратном питании. Проростки ячменя при даче аммиачного азота накапли
вали в основном амиды, особенно при калийном голодании. В случае ни
тратного питания они в основном образуют аминокислоты. При нитрат 
ном питании наблюдалось более интенсивное накопление массы соломки 
льна и больше выхода волокна, чем при аммиачном. Однако наилучший 
’ФФект получается при одновременном внесении обеих форм азота (II). 

В условиях нитратного питания в растениях накапливается больше Саха 
ров, чем при аммиачном. При нитратном питании, п случае исключения 
фосфора, восстановление азота почти полностью прекращается и процес
сы синтеза аммиака, амидов, аминокислот и белков лимитируются скоро
стью редукции нитратов. В условиях же фосфорного голодания и амми
ачного питания в растениях содержание амидов и аминокислот увеличи
вается, но синтез белков прекращается.

В условиях песчаной культуры табака внесение нитратного азота уве
личивало урожай, но содержание амидов, белков и общего азота было 
больше при аммиачном питании. Наконец, питание растении различными 
источниками азота вызывало существенное расхождение в составе про
дуктов фотосинтеза.
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Приведенные данные показывают, что в биологической литературе 
отсутствуют систематические данные относительно динамики образовании 
и метаболизма аминокислот и сахаров в разных органах растений, в за- 
гисимости от влияния различных источников азота, комбинированного с 
фосфором. Настоящая работа является попыткой ближе подойти к разре 
шению вопроса о том, в какой мере корни растений участвуют в метабо
ла тме аминокислот и сахаров в условиях дифференцированного питания 
нитратным и аммиачным азотом, комбинированного с фосфором.

Объектом наших исследований служи т тябяк сорта Самсхн 935. Удо- • • -Ж
брение этой культуры, как известно, требует особого внимания, ввиду не
обходимости получения вместе с высоким урожаем также сырья опреде
ленного качества. Высокая пластичность табачного растения позволяет 
регулировать как урожай, так и качество сырья с помощью правильной 
агротехники и азотного питания. В связи с этим данная работа была про
ведена с целью выяснения действия удобрений на метаболизм свободных 
аминокислот и углеводов.

Растения выращивались в 3-литровых вегетационных сосудах Кирса
нова с определенным питательным составом, бедной почвой и кварцевым 
песком.

Нормы удобрений (согласно питательной смеси Прянишникова) и 
схема разных вариантов по удобрению приведены в табл. I.

Таблица I
Схема удобрения растения

Виды удобрений
Варианты 

по удобре
нию

Количество удоб
рений n г на 

1 сосуд 3 к։
Применяемые 

соли
почвы)

Контроль * 0
Аммиачный азот 1/2 NH, 0.59 N iNHJ,SO.

• • 3 NH, 3,54 N я
Нитратным азот 1/2 NO, 0,76 N NaNO,

• • 3 NO, 4.56 N •
Аммиачным азот 4 фосфор 1/2 NH,P 0.59 N. 0,23 P (NII, ,SO,. \a։HI’O,

9 * • 3 NH,P 3.54 N. 1.38 P • •
• • ■ 1/2 Nrt,3P 0,59 N. 1.38 1'

3 NH, 1/2 P 3.54 N. 0.24 P
Нитратный азот-Ьфосфор 1/2 NO.P 0.76 N. 0.23 P NaNO,, NaH,PO,

• • • 3 NO.P 4.56 N. 1.38 p • •
• • V Ь2 NO,3P 0.76 N. 1.38 p • •
• • • 1 NO, 1,2 P 4.56 N. 0.23 P

(. целью более полного использования удобрений растениями, часть 
их (около 'А| давалась в начале опыта, а остальная часть — в виде ела 
бых растворов, в качестве подкормки, по мере роста и развития растений 
Пробы для анализов брались после двухмесячного вегетативного роста. 
ко։да контрольные растения достигли средней высоты 44 см, а лучше всех 
ра< тущ.ие растения, получившие 3NO։P 124 см. Растения фиксировались 
и. условиях текучего пара и высушивались в вакуум-сушильнике при 50° 
. 1истья для анализа брались с верхних (4 5) и нижних (2—3) ярусов
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Состав свободных аминокислот в листьях определялся по методике, 
описанной нами раньше. Нанесенное на бумаге пятно соответствовало 
20 мг сухого вещества. Методика определения состава свободных сахаров 
заключалась в следующем. Фиксированный и высушенный материал трех
кратно экстрагировался кипящим 80% этанолом. Белки и прочие веще
ства, находящиеся в фильтрате, удалялись 10% основным уксуснокислым 
свинцом, избыток которого устранялся 10% сернокислым натрием. Про
фильтрованный раствор пропускался соответственно через катионит КУ 1 и 
анионит ЭДЭ-10П. Раствор в значительно очищенном и осветленном ви
де выпаривался при 50°, оставшийся сухой остаток растворялся в мини
мальном количестве теплого 10% изопропанола. В тех случаях, когда ра
створ оказывался мутным, профильтровывался или центрифугировался, 
после чего уже был готов для хроматографии. Нанесенный на бумаге ра
створ соответствовал 30 мг сухого вещества. Хроматограмма была одно
мерная восходящая, растворитель — 11-бутанол, ледяная уксусная кисло
та, вода (4 : I : 5). Для проявки сахаров высушенная хроматограмма по
гружалась в раствор, состоящий из 0,930 г свеже-перегнанного анилина 
и 1,660 г химически чистой фталевой кислоты, растворенной в смеси 95 мл 
ацетона и 5 мл воды. После воздушного высушивания хроматограмма по
гружалась в горячий парафин при 105- 110° на 2—3 мин. Сахара про
являлись в виде компактных, устойчивых, коричневых (альдозы! или крас 
ных (пентозы) пятен. Для идентификации кетоз, мы одновременно поль-, 
зовались реактивом Денондера.

На рис. 1 иллюстрирован состав свободных аминокислот в корнях та
бака, выращенного в условиях различного источника азота, комбиниро
ванного с фосфорным удобрением. Как видно из этой хроматограммы, со
став свободных аминокислот изменяется довольно резко в корнях табака 
в зависимости от режима питания. При одностороннем аммиачном пита 
нин как число (общий набор), так и количество отдельных аминокислот 
достигает своего максимума. При фосфорном голодании накопление сво
бодных аминокислот отмечено также рядом авторов. Интересно отметить, 
что по данным хроматограммы в условиях одностороннего нитратного пт- 
тання восстановление нитратов и дальнейший синтез аминокислот идет 
довольно нормально в корнях табака. Этот факт, по всей вероятности, 
можно объяснить способностью корней усваивать ничтожные запасы фос
фора, находящиеся в почве. Фосфор, как известно, является элементом, 
способствующим восстановлению нитратов. Необходимость фосфора в 
процессах восстановления нитратов и связанного с этим синтеза амино 
кислот, амидов и белков отмечается многим՛։. Это обстоятельство видно и 
в нашей хроматографии у вариантов, получивших высокие дозы аммиач
ного или нитратного азота, в сочетании с низкой цэзой фосфора. У них 
общий набор и количество отдельных свободных аминокислот больше. 
Кроме того, наблюдается, что при высоких дозах фосфора содержание и 
число свободных аминокислот довольно резко падает.

В корнях подопытных растении, при даче разных источников азота, ։а 
мстная разница в составе свободных аминокислот наблюдается только в



Рис. 1 Хроматограмма свобэтных аминокислот в корнях: 1) лизин, 2) аргинин, 3) аспарагин, 4» аспар)гиновая кис ют’,5 серин, 6) глицин. 
7) глютаминовая кислота, 8) треонин. 9) к-аланнн, 10 пролин, II) 7>аминомасляная кислота. 12) тирозин. 13» валин. 14՛ фенил мании, 

15) лейцин.
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условиях питания низкими дозами нитратного или аммиачного а юта. Так. 
например, у вариантов, получивших ։/2 в корнях обнаружились; ли
зин. гистидин, серин и тирозин, в то время как корни растений. полу чивших 
•/г МП<, содержали лизин, глютаминовую кислоту, пролин и валин Тольк։։ 
две аминокислоты— аспарагиновая кислота и а-аланин оказались об
щими для обоих вариантов. Далее, корни растений, получивших'Д \О։ЗР 
и ’/г ГМН4 ЗР. также проявляли значительную разницу в составе сво
бодных аминокислот. Однако эта разница, вызванная в результате влияния 
низких доз нитратного или аммиачного питания, почти полностью уравни
вается при внесении в почву большой дозы (3 нормы) нитратного или 
аммиачного азота. В условиях высоких доз одностороннего азотного (осо
бенно нитратного) питания в корнях увеличивалось количество лизина, 
аргинина и аспарагина. Эти соединения, как известно, довольно богаты 
аминогруппами.

На следующей хроматограмме (рис. 2) приводится состав свободных 
аминокислот в листьях исследуемых растений. Как видно из хроматограм 
мы, состав свободных аминокислот листьев резко меняется под влиянием 
фосфорного питания. Так. например, в условиях отсутствия или даже не
достатка фосфора в листьях, набор свободных аминокислот значительна 
больше, по сравнению с теми вариантами, которые получили высокую до 
зу фосфора. Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от кор 
ней. общий набор и количество отдельных аминокислот в листьях значи- 
тельно больше при даче аммиачного азота, по сравнению с нитратным пн 
ганием, вне зависимости от уровня даваемого фосфора.

При внесении в почву высоких доз азота (особенно аммиачного) в 
листьях увеличивалось количество следующих аминокислот и амидов ли
зина, аргинина, аспарагина, глютамина, глютаминовой кислоты и пролина, 
являющихся хорошими «резервуарами» для избыточных амино-группиро
вок. О значении амидов и основных аминокислот как источника аминных 
групп указывал ряд авторов.

Состав свободных аминокислот в стеблях этих же вариантов иллю
стрирован на рис. 3. Из хроматограммы видно, что стебли табака явля
ются самыми богатыми органами в отношении содержания свободных 
аминокислот. Этот факт становится понятным, если обратить внимание на 
то, что стебли являются путями передвижения аминокислот и других ве
ществ от листьев к корням и конусам нарастания. Казалось бы, что сте
бель, являясь путем передвижения асснмнлятов, не должен был влиять на 
состав аминокислот. Однако, как следует из приведенной хроматограммы, 
под действием фосфорного питания он довольно заметно изменяется, что 
указывает на важное значение этого элемента в процессах передвижения 
и метаболизма аминокислот в стеблях. В условиях отсутствия или недо
статка фосфора наблюдалось довольно большое накопление свободных 
аминокислот в стеблях табака.

С целью лучшего понимания влияния источника азота (комбиниро- 
ванного с фосфором) на интенсивность синтеза и распада сложных азот 
органических соединений (содержащих связанные аминокислоты , мы
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Рис. 2. Хроматограмма свободных аминокислот 
кислота, б. глютамин. 7| серин, 8| глицин, 9)

в листьях; I) лизин. 2) аргинин, 3) гистидин. 4) аспарагин. 5) аспарагиновая 
глютаминовая кислота. 10» треонин. II) а-аланнн, 12) пролин. 13) Галанин..«..., |(/ -«-аланин, иролин.

Ч> ;чииномасл«ная кислота. 15) иролин. 16) ртлин. 17) триптофан. 16) фенилаланин. 19) лейцины.



Рис. 3. Хроматограмма свободных аминокислот в стебтях; 1| лиз ш. 2|аргинн I. 3) аспарагин. 4) асиирагинои1я кислота. 5| глютамин, 61 серин. 
7 глицин. 8) глютаминовая кислота. 9| треонин. 10) а-эланин. II | прол ш и 1-аланин, 12) /֊аминомаслчнач кислота. 13) гирозин, I I) трнпго* 

фан, 15) валин, 16) фенилаланин. 17) лейцины. 18) транслейцин.
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провели специальные анализы у растений вышеуказанных вариантов. При 
этом нами велись определения общего содержания как свободных, так и 
связанных аминокислот. Последние освобождались после 24 ч. гидролиза 
с 1՝\! ЦС1. Определения велись следующим образом исследуемый раствор 
аминокислот приготовлялся таким же образом, как при хроматографиро
вании. На I мл этого раствора определенной концентрации добавлялся 
1 мл 0.5% раствора нингидрина в ацетоне и после взбалтывания держали 
(3—5 мин.) на кипящей водяной бане до получения устойчивого цвета от 
нингидрина, затем колориметрическим путем определялось количество 
аминокислот. Стандартом служила смесь аминокислот, состоящая из 10 
распространенных аминокислот в табаке. Данные этих анализов приведе
ны в табл. 2.

Таблица 2
Влияние источника азота и комбинированного с ним фосфорного питания 

на содержание свободных и связанных аминокислот и разных органах табака 
(в •/• аминокислотного X! на абс. сухой вес)

Корень Лист Стебель

Варианты к
3 X

3
К 
2

х-Ж X
3

X 
3 >1

X ы
х X

3
X
3

И 
3

X
3питания

св
об

од
 II

С
ВЯ

ЗЗ
Н

Н
1 1_

__
__

__
_

ск
яз

ан
т «■»

о«о
а сн

об
ол

н

си
яз

ан
н!

С
ВЯ

ЗЗ
Н

Н
1 

С
 Н

О
бО

ДН

св
об

ол
н

св
яз

ан
ы X я л зе а св

об
од

н

0 0.04 0.30 7.50 0.13 0.52 1.00 0.73 0,70 0.96
7» мн. 0.03 0.25 8,33 о.он 0.К4 10.50 0.66 0.56 0.85
3 хн. 0.17 0.26 1.53 0.71 о.дб 0.68 0.96 0.64 0.67
7, NO, 0.05 0.49 9.80 0.<‘7 0.58 8.28 0,62 0.50 0.80
3 NO, 0.24 0.49 2.04 О.» 0 <».58 0,9' 1 .09 0,68 0.62
7. МН.Р 0.06 0.52 К.66 0.07 0.48 6.85 0,88 0.55 0.63
3 .\Н,Р 0.07 0.62 8.86 0.12 0.68 5.67 0.60 0.50 0,83
1 , 3 Р 0.04 0.64 16.00 0.09 0.65 7.22 0.48 0.75 1,57
3 •/, Р 0.14 0.48 3,43 0.60 0 74 1.23 0.76 0.52 0.69
7, .\О,Р 0.09 0,88 9.77 0.95 0.88 0.92 0.54 0.60» 1. и
3 NO, Р 0.06 О.7з 13. <И 0.82 0.96 1.17 0.44 0.47 1.07
7, NO, 3 р 0,03 0.49 16.3- 0.09 0.60 6.67 0,56 0.82 1.46
в 7, Р 0.15 0.58 । г1.8' 0,96 0.88 0.92 0,72 0.52 0.72

Данные таблицы прежде всего показывают, что корни табака по срав
нению с надземными органами, отличаются большим содержанием свя
занных и меньшим содержанием свободных аминокислот, вследствие чего 
соотношение связанных аминокислот к свободным наивысшее в корнях, 
независимо от режима питания.

Данное соотношение всегда выше в корнях при нитратном источнике 
питания, нежели при аммиачном В условиях сочетания с фосфорным пи- 
танмем. соотношение становится еще выше, достигая своего максимума 
< 16. 331 в корнях растений, получивших ’/а №О3 ЗР, в то время как в кор
нях растений, получивших ЗМН<( оно равно 1,54.

Далее из данных таблицы видно, что величина итого соотношения в 
лщ и.их ниже. Но в отличие от корней, в листьях она выше при аммиач
ном, по (равнению с нитратным питанием, а при одновременном впесс*
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нии фосфорного удобрения она вновь увеличивается, как это имело место 
R ЛИСТЬЯХ.

Наконец выясняется, что самым низким соотношением связанных ами
нокислот к свободным обладают стебли. По-видимому, это связано с тем. 
что подавляющее направление действия протеаз в стеблях гидролитиче
ское. В отличие от корней и листьев, в стеблях внесение того или иного 
источника азота нс вызывает определенного эффекта в изменении величи
ны данного соотношения, ибо в ряде случаев более высокое соотношение 
получилось в условиях нитратного, а в других —в условиях аммиачного 
источника азота. Роль фосфора в синтезе сложных соединений, содержа
щих связанные аминокислоты, менее выражена в стеблях, чем в других 
органах.

На рис. 4 приведена хроматограмма сахаров в корнях тех же расте
ний. Как видно из хроматограммы, основным видом сахара в корнях та
бака является сахароза. При отсутствии или недостатке фосфора накопле
ние сахаров, и, особенно, сахарозы наибольшее. Накопление сахаров при 
фосфорном голодании также отмечрно рядом авторов. Количество разных 
сахаров в корнях незначительно больше при нитратном, чем при аммиач
ном питании. Мальтоза в корнях обнаружена нами только в условиях од
ностороннего нитратного питания. Что касается фруктозы, то ее присут
ствие не подвергается никакой закономерности в корнях, так как она обна
ружена в корнях следующих вариантов (О.’/г !МН«, */2 МО3 и 3!ЧО։Р . Са
хароза и глюкоза присутствуют в корнях при всех комбинациях удобрений.

На рис. 5 приведена хроматограмма сахаров в листьях растений, по
лучивших дифференцированный нитрат-аммиак-фосфорное удобрена՝. 
Отличительной чертой этой хроматограммы является то, что в листьях 
глюкоза преобладает над всеми видами сахаров. Состав сахаров меняется 
незначительно под действием разного источника азота. Лишь количество 
глюкозы сравнительно больше в листьях при нитратном питании Обрата 
ет на себя внимание тот факт, что мальтоза, как продукт гидролиза крах
мала. обнаружена в листьях тех вариантов растений, у которых вследствие 
отсутствия или недостатка фосфора синтез крахмала и других полисаха
ридов подавлялся. Это обстоятельство особенно хорошо выражено в ли
стьях растений, получивших одностороннюю высокую дозу аммиачного 
азота. Фруктоза обнаружена в листьях некоторых вариантов, обладающих 
меньшим количеством фосфора.

Изменение состава сахаров в стеблях этих растений приведено на 
рис. (>. Из этой хроматограммы видно, что в стеблях табака, как и в его 
листьях, преобладающим видом сахара является глюкоза. Кроме глюко 
<ы, в стеблях обнаружены сахароза и фруктоза в довольно больших коли 
чествах. Состав сахаров, как и состав аминокислот, подвергается незна
чительному изменению под влиянием питательного режима, примененного- 
нами. Только в стеблях растений, получивших аммиачный азот, обнаруже
на мальтоза, указывающая на/усиление гидролиза крахмала у данных 
вариантов. Присутствие галактозы у некоторых вариантов едва ли зако 
номерно. В заключение можно сделать следующие выводы:
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Рис. 4. Хроматограмма свободных сахаров н корнях: 1) мальтоза, 2) сахароза, 
3) глюкоза. 4) фруктоза. 5) ксилоза.
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Рис. 5. Хроматограмма свободных сахаров в листьях: I) мальтоза. 2) сахароза.
3) глюкоза. 4) фруктоза.

Рис. б. Хроматограмма свободных сахаров в стеблях: 1) малыоза.
2) сахароза. 3) галактоза, 4) глюкоза, 5) фруктоза.
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Влияние азота, комбиннронзнного с фосфором, на растение табака 17

I. Корни табака, при всех комбинациях удобрения, отличаются наи 
_ связанных
большим соотношением -----аминокислот, а стебли наименьшим.

свободных
2. Увеличение доз азота (особенно аммиачного) понижает, а увеличе

ние доз фосфора (особенно при низких дозах азота) повышает данное 
•соотношение во всех органах табака.

3. Заметная разница в составе свободных аминокислот в корнях про
является только при низких дозах нитратного и аммиачного азота. Эта 
разница более четко выражена в листьях и проявляется как при низких, 
так и высоких дошх. В стеблях же внесение разного источника азота вы
зывает незначительную разницу в составе свободных аминокислот.

4. При фосфорном голодании (отсутствии или недостатке) наблю
дается значительный прирост в числе и количестве свободных аминокис
лот в разных органах табака.

5. Количество аминокислот в тех или иных органах растений больше 
при аммиачном, а количество сахаров при нитратном источнике азота.

6. Независимо от режима питания, преобладающим видом сахара в 
корнях является сахароза, а в надземных органах — глюкоза.
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հոլլսերր ադոսէի սւարրեքւ ա դ րլո լ րն ե ր Ո է/ 
ղունների ամ ինո /ժ /Ժ է/ա լին կսւպէքոէմ նւրսՈէեքի

սնե/ու մ ամանակ նրանւյ պո֊ 
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3: Ֆոսֆորային քտր13Ւ պտր/սէններտմ նկատվում յ 
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.5. Անկախ .,ննէյո/ոոէիժլան ոեմիմիէ^է ծիւա/ւ*ոսւի ա րմ էս տն եր էէւ է/ շաքարդ 
ների պերիշ/սոպ տեսակը հանդիսանամ է սաիւարոպան է իսկ վերերկրւսւ օր- 
<Հ անն ե ր ո է // ՝ դլլու կոպան։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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А. .М БАРСЕГЯН

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ О ПОЕДАЕМОСТИ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ РАСТЕНИЙ НУТРИЯМИ

В процессе геоботанического изучения вод нс-болотной раститель
ности Араратской равнины |3| одновременно нами выяснялись ботани
чески^ состав поедаемых нутрией растений, в особенности более мас
совых кормовых видов, и нанлучшие условия произрастания кормовых 
оот ектов аелет отметить, ։то в научной литературе чаще стали появ
ляться работы о нутриеводстве. Однако питание нутрии водно-болотной 
растительностью почти не изучено. Еше остается неизвестным даже 
ботанический состав поедаемых нутриями растений. Поэтому опре
деленный интерес представляет расширение наших представлений о 
питании нутрии.

Нутрия, или болотный бобр (Муоро1аши5 со!ри$ Мо1 I, один из 
ценных грызунов фауны Араратской равнины В СССР и за границей 
нутрию разводят из-за меха, известного в продаже под названием 
.обезьянего*. Мех этот прочный, красивый и легкий. Государствен
ная охотничья инспекция Арм.ССР в 1940 г. произвела впервые вы
пуск 40 нутрий (25 самок и 15 самцов в тростниковые заросли исто
ков р. Сев-джур (рис. 1 и 2), расположенные между селениями Ку- 
либеклу и Зейва (А. А. Саркисов |6|, II К Верещагин |4]). Сейчас 
этот зверек настолько акклиматизировался и размножился н водоемах 
Араратской равнины, что давно уже стал возможным промысловым 
отлов для использования шкурок в меховой промышленности.

Нет сомнения, что успешная акклиматизация нутрии в Арарат
ской равнине наряду с благоприятными природными условиями свя
зана и с хорошей кормовой базой. В связи с этим ботаническое ис
следование и эффективная эксплуатация последней приобретает ак
туальность.

В табл. 1. на основе наших наблюдений в природе, приведена 
оценка кормовой значимости основных водно-болотных растений, по
едаемых нутрией в различных заболоченных участках бассейнов Ара
ратской равнины. Поедаемость некоторых растений определена также 
чксперименгально, путем скармливания в условиях содержания нут
рий в клетках.

Нами принята условная оценка поедаемости отдельных растений 
по пятибальной системе (И. В. Ларина |5|):

5- отлично поедаемые растения, поедаются в данных условиях 
всегда и в первую очередь.*часто с жадностью;
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Рис 1 Берега р. Сев-джур. поросшие ивами, тростником и осокаын. Район 
с. Н. Зеина.

Рис. 2. Сильно заросший тростником участок р. Сев-джур (район с. ку- 
либеклу). На поверхности воды видны пятна скоплений малой ряски.

4—хорошо поедаемые растения, поедаются всегда, но не выби
раются из травостоя;

3-удовлетворительно поедаемые растения, поедаются всегда, но 
менее охотно, чем предыдущие;
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2—поедаемые ниже удовлетворительного, только после исполь
зования трех первых групп;

1—плохо поедаемые растения, поедаются изредка
Таблица 1

Волно-болотные растения, поедаемые нутрией н условиях Араратской ранннны

Название растений

1‘hragm'lcs communis Trin........................ Тростник обыкновенный
Typha latifolia L. ....................................Рогоз широколистный •
Typha laxmannii Lep....................................Рогоз Лаксман.։ • •
Typha anguslifolia L................................... Рогоз узколистный • ■
Butomus umbellatus L ............................Сусак юнтичный • • •
Sclrpus lacustrjs 11.. I Palla ....................... Камыш озерный • •
Sc I rpu- tabernaemontani (Gmel.i Palla • - Камыш табернемонта на
Scirpus triqueter \ L ) Palla ...................... Камыш трехграннын • •
Bolboschoenus marilimus (L . Palla • Клубнекамыч морской 
Bolboschoenus macrostachys (W Gros.-h. • Клубнекамыщ крупноко

лос ковый ...................
Bolboschccnu-- compactus Hoffm | Drob. • Клтбнекамыш скучен

ный ...... . .
Carex nparia Cun................................... ... • Осока береговая ■ • .
Carex compacts Lam .................................. Осока сжатая.................
Carex pseudoevperus L................................Осока ложно сыть - • ■
Су perus fuscux I.. • . • . •....................... Сыть чернобурая - ■
Juncellus serotinus ( Rollb С. В Clarke -Ситничек позлнии • • 
Pycreus flavescens (L.) P. B........................Ситовник желтоватый
Juncus artlcula'u՝ L • •.............................. Ситник блестящий - -
Trifolium repen> L. - - • •........................ Клевер ползучий - -
•Melilotus officinalis I. ) Dsr. ...................Донник лекарственный
Melilotus albus Dsr........................................Донник белый ....
Sparganium polyedrum Asch, et Cr. • • • Ежеголовник ветвистый 
Echinochloa crus-galli (L.| R. et Sch. • • • Куриное просо • • •
Acorellus pannonicus (Jacq. I Palla • • • -Лирник венгерский • • 
Sium erectum rinds. • ■ -..........................Поручейник прямой • ■
.Mentha longitfolia (L ) Huds....................... Мята длиннолистная
Rumex crispns L........................................... Щавель курчавый • • •
Agropyron repens (L.I P. B.....................Пырей ползучий ■ - .
Aeluropus litiorahs (Gouan) Pari. ■ • • • Прибрежнина солонча

ковая ... .; •
Puccinellia gigantea A. Grossh.................... Бескилкница гигантская
Heleocharis eupalustris Lindh ....................Болотницл болотная
Blysn us compressus (L.> Pan/. • . ■ • • -Блисмум сжагчян - • • 
Potamogeton pectinalus L............................Рдест гребенчатый
Potamogeton naians L....................................Рдест плававший • • •
Lemna irisulca L. - • . ... -................Ряска трехдольная • • •
l.emni minor I ...................................... ■ Ряска малая...............
Ccratoph vllum detnersum 1 ....................... Роголистник темио- ։еле-

ный...............................
МуrlophyHum spicalum L............................Рол< период колосистая
Nasturtium officinale 11 I R. Br. • • • Жерушник лекарствен

НЫЙ .... .........
Veronica anagalis-aqutica I .......................Вероника водяная • •
\li՝ma piant.igo aquatica L ................... Чвстуха поворожили • •
Trigloclun martlima I...................................Триостренник морской
Salix auslralior Anderss................................Ива южная.....................
Salix alba 1. ............................... ...................... Ина белая
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Примечание; Поедаемые устн растении обозначены следующим образом
1 листья — л. стебли с. корни к. корневища — кр. нее растение р. основание 
с стебля—ос. основание листьев ол. клубеньки — кл.
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К остальным, не включенным в таблицу или отмеченным еди
ницей кормовых растений низкого достоинства, относятся: Ranunculus 
sceJeratus, Batrachlum rionli, В dlvaricatum, Solanum persicum, Allsma 
plantago-aquatica, Bidens tripartita, которые не поедаются или плохо 
поедаются из-за наличия в них ядовитых веществ; Juncus acutus и 
\lhagi pseudoal hagi из-за неблагоприятной для нутрии колючести; 
Mentha longifolia, Nasturtium officinale и Lepfdlum latlfolium из-за рез
кого запаха и горького вкуса.

Следует отметить, что в Айгер-личском нутриевом хозяйстве не 
используются существующие в водоемах Араратской равнины потен
циальные кормовые запасы водно-болотной растительности, для ус
пешного размножения этого ценного промыслового зверя. Наши на
блюдения показали, что кормовые ресурсы этих водоемов допускают 
увеличение поголовья нутрии в несколько раз.

Болотные бобры, предпочитающие кормиться в непосредственной 
близости от воды, не используют также обладающие хорошими кор
мовыми качествами бескильницево-прибрежницевые группировки, рас
положенные на периферийных частях болот и водоемов. Очень гу
стые заросли поручейника, расположенные у выхода ключей, мало 
доступны для нутрии, так как эти участки свободны от защитных 
растений —тростников и рогоза. Необходимо собирать эти растения и 
совместно с другими кормовыми растениями (свекла, ячмень) исполь
зовать на корм, особенно для не вольного нутриеводства. или же 
путем искусственных посадок рогоза и тростника создать благоприят
ные условия для питания и защиты нутрий. С этой целью возможно 
свободные участки реки Сев-джур, озера Айгер-лич и их источников 
заполнить защитными растениями. Для размножения тростника и ро
гоза следует отрезать их корневища на небольшие кусочки длиной 
30 -40 см, погрузить их конец в воду, укрепляя на дне небольшими 
колышками. Образующаяся из корневищ тростников и рогоз при
брежная растительность в дальнейшем создаст исключительно благо
приятные условия для обитания, кормления и расселения болотных 
бобров. Нельзя забывать, что животные, питающиеся зелеными рас
тениями, получают от них не только питательные вещества, но и ви
тамины.

Следует отметить, что болотным бобрам очень затруднительно 
использовать густые тростниковые заросли. Их стебли и корневища 
так густо сплетаются друг с другом, что нутрия не может пробирать
ся в них, именно потому они чаще всего бывают в менее густых, 
разреженных тростниковых зарослях.

Для лучшего использования чистых тростниковых зарослей (по 
Ф. Ф. Алиеву |9|) следует применить тростниково-рогозовые плоты- 
маты. размещенные по окраинам наиболее крупных плесов. Эго бу
дет привлекать нутрии, которые все же предпочитают иметь возмож
ность временами побывать на сухом месте.
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Для лучшей эксплуатации тростниковых зарослей в наших усло
виях мы предлагаем пронзвесн։ изреживание Следует учитывать, что 
в наших условиях погрызанный нутрией тростник хорошо возобнов
ляется, в то же лето образуя более сочные побеги Изреживание нуж
но производить в наиболее густо заросших участках, по заранее вы
работанному плану. В смешанных тростниково-рогозовых группиров
ках изреживание нужно производить в первую очередь за счет трост
никовых зарослей.

Выжигание стеблей тростника н рогоза, как предлагает Ф Ф. 
Алиев 111. в наших условиях не будет способствовать н качественном 
отношении увеличению кормовой ценности водоемов, так как рогозо
вые и тростниково-рогозовые группировки, по нашим данным, быстро 
сменяются менее питательными, чисто тростниковыми группировками. 
В этом мы убедились в процессе геоботанического исследования вод
но-болотной растительности Араратской равнины.

Тростник менее требователен к условиям местообитания, чем ро
гоз и одинаково хорошо чувствует себя как во влажных незасолен
ных, так и во влажных засоленных условиях. Именно поэтому он 
весьма часто выходит за пределы узкой прибрежной зоны на менее 
влажные места и образует в этих частях многочисленные переходные 
и смешанные группировки. Рогозннки предпочитают запресненные и 
избыточно увлажненные условия. В наиболее опресненных участках 
урез воды проходит по зарослям рогоза, а в засоленных всегда по 
зарослям тростника. Поэтому рогоз имеет конкурентную способность 
только в опресненных условиях, а тростник как в засоленных, так и 
в опресненных. Поскольку в Араратской равнине преобладает засо
ление, площадь рогозовых зарослей весьма ограничена, а тростнико
вых—расширена.

Из вышеизложенного явствует, что сплошная рубка и выжига
ние тростниково-рогозовых группировок в Араратской равнине не 
только не будет способствовать увеличению площадей рогозников, а 
наоборот, помимо естественного, искусственно создадутся благоприят
ные условия произрастания тростничкам Последние при равных усло
виях совместного произрастания всегда выхолят победителями.

Благодаря своей исключительной способности к вегетативному 
размножению при помощи корневищ и горизонтально укореняющихся 
стеблей, тростник заращивает площадь произрастания настолько 
обильно и густо, что вытесняет все остальные менее приспособлен
ные виды. В наиболее типичных для этих зарослей участках расти
тельный покров состоит исключительно из тростника. Вытеснению ро- 
гозника тростником в некоторой степени способствует и строение 
корневой системы рогоза. Как известно, корневая система его исклю
чительно поверхностная, что не способствует использованию питатель
ных веществ. Из года в год рогозннки становятся менее развитыми, 
редеют, понижают обилие теряя эдификационную роль, совершенно 
исчезают.
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Нет сомнения, что при более тщательном наблюдении за поедае- 
м остью болотных растений этот список может увеличиться. Ряд рас
тений не указан, учтена их малая распространенность в Араратской 
раннине. Тем не менее, как видно из таблицы, ассортимент съедоб
ных (для нутрий) растений довольно богат и разнообразен. Болотный 
бобер является настоящим растительноядным грызуном.

Наши многочисленные наблюдения за питанием болотных боб
ров показали, что нутрия нетребовательна к кормам. То обстоятель
ство. что болотные бобры чаще всего едят водные и болотные рас
тения. связано не столько с высокими питательными свойствами этих 
растений, сколько с биологическим образом жизни, их неспособно
стью жить без воды. 11ередко болотных бобров можно видеть в хлеб-֊ 
ны.х посевах, в бахчах и огородах арбуз, дыня, огурцы, свекла, ку
куруза и т. д.). Только пугливость и неспособность нутрий захо
дить далеко от мест своего обитания спасает огородные культуры от 
полного истребления.

Как видно из табл. 1, основной пищей для бобров в водоемах 
Араратской равнины являются прикорневые части листьев, стеблей и 
корневища тростника, рогоза, сусака, поручейника (рис. 3). то есть

I нс. 3. Поедаемые нутрией органы некоторых нотно-болотных растении: 
1՛ ежеголовник, 2) сусак зонтичный, 3 клубнекамыш морской, 4 поручейник 

прямой.51 тростник обыкновенный. 6) рогоз широколистный.

iex видов, которые доминируют в наших водоемах. Эти же растения 
одновременно являются убежищем для них Наиболее охотно нутрия 
поедает сладкие крахмалоносные част растений: корневища, клубень
ки, основания листьев, в меньшей степени листья и стебли. Вовсе не 
поедаются ситник острый lunciis aciitus , полевой хвощ (Egulsetum 
arxense и ряд водных растений, имеющих жесткие листья.
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Для правильного использования природных растительных бо
гатств .Араратской равнины, а также для охраны некоторых ценных 
элементов флоры и'фауны, необходимо организова гь высококультурное 
охотничье-промысловое хозяйство.

Создание специального заказника на протяжении течения р. Сев- 
джур является основным первоочередным мероприятием в борьбе за 
дальнейшее развитие нутриевого хозяйства в Армении.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 22.IV 19С0 г

1Լ. 1Г. ՐՍԼՐՍեՂՑԱՆ

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՈՒՏՐԻԱՆԵՐԻ ՋՐԱ-л 1ԱՃ11.3ԻՆ ՐՈԻՅՍԵՐՈՎ
ԿԵՐԱԿՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
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Արարատյան հարթավայրի ջ ր ա - եա Հ Ատ լին ր ո է ս ական ո ւ թ յ ան Հիիտոպենո- 
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նու и»րի ան երի tf յխ и»րattն aatկ ր f Ան հր ամ ե
•1**4րի ճահիճների չորացման անհր ա մ ե շ տ ua ր 
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Արարատյան հա րթ ա- 
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Г А. ЕПРЕМЯН

РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ 
ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ЕЕ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Вопросы морфологических изменений легочной паренхимы при ране
ниях инородными металлами или телами с давних времен привлекали 
внимание многих исследователей (из-за ограниченности места литерату
ра не приводится).

Однако собранный материал по этому вопросу еще далеко не исчер
пывал всех данных о реактивных особенностях легочной ткани при выше
указанных поражениях. Это в особенности относится к клеткам, высти
лающим легочные альвеолы. Об их реактивных изменениях имеются ма
лочисленные и противоречивые указания. Все это обусловлено различны
ми условиями ранения, характером ранящего металла, архитектоникой 
легочной паренхимы и др. Что касается происхождения гигантских кле
ток при ранениях и патологических условиях, то в настоят?? время боль 
шинство авторов считает, что они возникают из альвеолярного эпителия. 
Некоторые авторы придерживаются того мнения, что образование указан
ных клеток является защитной реакцией в ответ на раздражители.

Известно, что при ранениях, помимо непосредственного воздействия 
ранящего металла в орган может вместе с ним проникнуть инфекционное 
начало, а также инородное вещество в виде тканей, волоса, кусочка ма
терии и т. Д. Последние также оказывают влияние на реактивное состоя
ние легочной ткани.

Поэтому представляет определенный интерес изучение состояния ле
гочной паренхимы при ранениях ее различными стерильными металлами. 
С этой целью предпринято данное экспериментальное исследование.

Материал и методика. Паши исследования проводились на 2 кош
ках и 23 кроликах различных возрастов. Для усыпления животных под 
кожу спины вводился 1% раствор дорнко. Последний применялся из рас
чета I мл на 200 г веса. Дополнительно, область операционного поля под
вергалась местной анестезии (введение 0,25% раствора новокаина). Тем 
<амым достигалась полная анестезия надкостницы и плевры. Затем де
лался линейный разрез надкостницы по ходу 5-го или 6-го ребра. Надко
стница легко отделялась от ребра специальным распатером. Костная часть 
ребра резецировалась. Вскрывалась надкостница вместе с париетальной 
плеврой.

Через открывшееся отверстие грудной полости анатомическим пин
цетом извлекалось легкое, которое фиксировалось стерильной марлевой 
салфеткой, смоченной стерильным теплым физиологическим раствором.

Специальным тонким скальпелем (применяемым в глазной практике)
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делались небольшие надрезы паренхимы легкого, куда вводились стериль
ные металлические осколки различной формы и величины. После этой 
манипуляции поврежденное легкое вновь вправлялось в грудную полость. 
Надкостница, плевра и мышцы сшивались непрерывным швом, кожа фик
сировалась узловатыми швами. Подопытные животные убивались либо 
путем воздушной эмболии (кролики), либо под наркозом отрезанием го
ловы (кошки). После аутопсии производилось взвешивание обеих легких.

Для выяснения вопроса об изменении эластичности паренхимы легких 
(Ф. Пароди) производились сравнительные измерения длины нижних до
лей поврежденных и не поврежденных легких. Для этого легкое измеря
лось в горизонтальном и вертикальном (подвешивание легкого на нитку 
в течение 5 мин.) положениях. Затем производились отпечатки из кусоч
ков легких по Далю. Отпечатки фиксировались в равной смеси этилово
го и метилового спиртов.

В качестве фиксаторов кусочков легких применялась жидкость Цен
кера 10 ", нейтральный формалин. Затем материал заливался парафи
ном. Делались срезы толщиной в 4 микрона. Срезы и отпечатки окраши
вались трехцветной окраской Массона. Эластические волокна паренхимы 
легких выявлялись орсеином по Тениеру-Унна. Гистологические иссле
дования проводились спустя 6 ч. после ранения (минимальный срок) и 
спустя 379 дней (максимальный срок).

Таким образом, применяемый нами метод не давал возможности за
носа в легочную ткань из внешнего мира инородного вещества пли ткане
вых элементов, что позволяло сохранить ответную реакцию легочной тка
ни лишь на введенный стерильный металл.

Паши экспериментальные исследования показали, что в легочной 
ткани спустя Г» ч. после операции на месте поражения начинается воспа
ление. Здесь видны соединительнотканные отечные фибриллы. Между 
фибриллярной структурой вкраплены различные клетки, а также имеется 
большое количество форменных элементов крови. За этой зоной легочная 
ткань резко видоизменена, она <астойна, просветы альвеол заполнены 
кровью и серозной жидкостью, с единичными эпителиальными клетками.

В третьей зоне альвеолы щелевидны и наряду с форменными эле
ментами крови содержат также слушенные эпителиальные клетки. По
следние в стенках альвеол имеют уплощенную и даже кубическую форму. 
Межальвеолярные перегородки отечны, инфильтрированы множеством 
лейкоцитов. Эпителий слизистой бронхов набухший, просветы некоторых 
бронхов такупорены десквамированными эпителиальными клетками. Пе- 
рибронхиальная ткань отечна, полнокровна, а кровеносные сосуды расши
рены, застойны. Эластические волокна сохранены. В отпечатках—фор
менные элементы крови.

В период от 7 до 10 суток после операции картина пораженных уча
стков меняется: кровь и экссудат, пропитывающий паренхиму легких, по- 
с гепенно рассасывается, в окружности металлических тел, как правило, 
образуется эпителиальная многослойная мощная капсула (рис. I и 2). 
последняя может быть эпителиально-соединительнотканного характера
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или соединительнотканного. Позднее капсула становится плотнее и при- 
легаст непосредственно к осколку. Это особенно наглядно выражено в 
опытах с никелированными стальными шариками. Последние с течением 
времени ржавеют в легочной ткани и приобретают шероховатую поверх
ность. Вследствие этого, при извлечении их часть капсулы отрывается от 
общего пласта. Это явление менее выражено при поражениях медными 
осколками. Следует отметить, что капсула в этих случаях, чаще всего, име
ет эпителиально-соединительнотканную структуру. Что касается св-чнцэ 
вых осколков и дробей, то они очень легко извлекаются из легочной парен
химы. При этом почти во всех случаях в окружности их образуется эпите
лиальная капсула.

Рис. 1. Легкое 15-дневного опыта. 
№ 10 котенок Участок из многослой
ной эпителиальной капсулы. Пол по
следней вторая зона образована из 
соединительной ткани. Окраска по 

Массону, ок. 10. об. 40.

Рис. 2. Легкое 15 дневного опыта. 
№ 1 кролик. Полость окружена мно
гослойной эпителиальной капсулой 
различной толщины. Вторая зон а — со

единительнотканная. Окраска по Мас
сону, ок. 10. об. 40.

Эпителиальная капсула имеет различную толщину. Очень часто из 
эпителиального пласта ее происходит видоизменение клеток, которые, при
обретая шарообразную форму, имеют тенденцию направляться в сторону 
полости. Эти клетки имеют нежнозернистую оксифильную протоплазме и 
не выраженное гиперхро.мное ядро. Они напоминают слущенные клетки 
альвеолярного эпителия. Помимо этого, здесь наблюдается рост эпители
альных клеток из базального слоя в сторону участка пораженных альвеол. 
Опп выглядят՛ в виде клеточных тяжей и солидных эпителиальных обра
зований (рис. 3). За вышеуказанной капсулой местами отмечается скоп
ление многоядерных больших клеток в виде снмпластов. При поражениях 
никелированными стальными шариками и медными осколками в про
топлазме снмпластов наблюдается зернистость с ржавым оттенком. При 
свинцовых же поражениях легких эти образования незначительны а их 
протоплазма всегда имеет нежно-оксифильную зернистость. Основная 
часть второй зоны почти у всех подопытных животных соединительно-
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тканная. С течением времени она становится более мощной и иногда при
обретает двухслой ность. Первый слой состоит из густорасположенных кол
лагеновых волокон, окрашенных в темно-голубой цвет. Во втором слое 
соединительнотканные элементы расположены рыхло и окрашены в свет
ло-голубой цвет. ' '

Морфологическая картина третьей зоны ноет разнообразный харак
тер в тависимости от природы металла, поражающего паренхиму легкого. 
Если повреждение нанесено никелированными стальными шариками, то 
эта зона представлена многоядерными гигантскими клетками, с зерни
стой протоплазмой, имеющей ржавый оттенок (рис. 4). Если же легкое-

Рис. 3. Легкое 7-гневного опыта, № 17 
кролик. Эпителноклеточные гякп и 
солидное образования. Между ними 
разросшаяся соединительная ткань

Рнс. 4. Легкое 15-дневного опыта, № 2 
кролик Многоядерная гигантская клет
ка енмпллег. С эксцентричным рас
положением ядер, с пенистой прото
плазмой. В окружное ги ее клетки 
больше всего эпителиальной при роил. 
Окраска по Массопу, ок. 10, об. Им

мерсия

Окраска по Массону, ок. 1С. об. 40.

поражено медными или свинцовыми осколками, то эта зона состоит из ви
доизмененных альвеол (рис. 5). удлиненных щелей, трубок, пузырей и т. д. 
Их стенки покрыты уплощенными, кубическим и или высококубическими 
эпителиальными клетками. В ряде альвеол они заполняют их просветы 
(рис. б). .. • /

Гаким образом, картина изменений, происходящих в Зи зоне при 
поражениях свинцовыми и медными осколками, соответствует морфологи
ческим изменениям, происходящим в четвертой зоне, при нанесении по
вреждений легких никелированными стальными шариками.

В тех же случаях, когда выстилка альвеол носит явно эпителиальный 
характер, то эти эпителиальные клетки стенки альвеол выделяются от 
остальных компонентов выраженной базальной мембраной (рис. 7). ՝’*

Часто в видоизмененных альвеолах наблюдаются шарообразные клет- *՜ 
ки с нежнозернистой оксифильной протоплазмой с двумя или большим

еЧ
1М 
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числом ядер. Среди эпителиальных клеток в пределах альвеол замечаются 
фигуры деления.

Пятая зона изменении, вызванных никелированными стальными ша
риками, характеризуется расширенными альвеолами, с утолщен
ными альвеолярными перегородками (происходящими за счет клеточных 
элементов); по характеру соответствует четвертой зоне при нанесении по
вреждений медными и свинцовыми осколками.

Рнс. 5 Легкое 7-дневного опыта. № 17 
кролик. Альвеолы удлиненные, пупа
рообразно врастают в разросшуюся 
соединитнльную ткань. Их стенки ны- 
стланы кубическими эпителиальными 
клетками Окраска ло Массону, ок 10. 

об. 40

Рнс. 6 Легкое 15-дневного опыта, 
56 6 кролик. Альнеолы выстланы 
эпителиальными клетками различ
ной высоты. В ряде альвеол по
следние заполняют их просветы. 

Окраска по Массону, ок. 10, 
об 40

В стенках расширенных альвеол, прилегающих к щелевидным, на
блюдается по несколько уплощенных или кубических эпителиальных кле
ток (рис. 8).

В участках поражения эпителиальная выстилка дыхательных путей 
также претерпевает ряд изменений. Их клетки гипертрофируются и гипер- 
плазируются, что приводит к сужению просветов. Часто в них отмеча
ются клеточные массы в виде эпителия бронхиального типа.

Ядра клеток в паренхиме легких окрашены в черный цвет, протоплаз
ма клеток кирпично-красного цвета, а коллагеновые фибриллы и волокна 
имеют голубой оттенок. В более ранние сроки в районе поражения легоч
ной паренхимы наблюдаются удлиненные фибробласты, с обеих концов 
воспринимающие голубую окраску (что. как известно, ирису шт коллаге
новым фибриллам). Эпителиальные клетки выстилки бронхов окрашены 
более интенсивно и имеют гиперхромные ядра. Что касается клеток эпи
телиальной капсулы, клеточных тяжей и клеток в пределах альвеол, а 

*

также и симпластов, то таковые окрашиваются менее интенсивно.
Кровеносные сосуды в первых трех зонах поражения часто облите

рируются, а в межальвеолярные утолщенных перегородках они сужива
ются. В стенках кровеносных сосудов хорошо заметны удлиненные эндо-
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телиальные клетки с овоидным ядром, в просветах которых встречаются 
единичные эритроциты. В стенках расширенных альвеол, наоборот, кро
веносные сосуды отличаются широким просветом и обилием эритроцитов.

В ранние сроки после нанесения поражений, эластический каркас аль
веол резко видоизменяется в сторону набухания их и фрагментации. В 
стенках щелевидных альвеол они сгущены (рис. 9). При этом последние 
воспринимают более яркую красновато-коричневую окраску (особенно 
при нанесении повреждений стальными-никелированными шариками). В 
поздние сроки, в участках поражения обнаруживаются тонкие, в неболь
шом количестве эластические волокна, которые можно выявить также в 
фиброзной соединительнотканной капсуле.

Рис. 7 . Четкое 17-дневного опита. № 9 
кролик. Альвеолы имеют сплошной 
эпителиальный покров, последний вы
деляется от остальных элеыенюв ле
гочной ткани £азальнон мембраной. 
Окраска по Массону, ок. 10. об 40.

Рис. 8. Легкое 15-днснного опыта. № 4 
кролик. Расширенная альвеола, приле
гающая к щелевидным альвеолам, вы
стлана уплощенными эпителиальными 
клетками. (Целевидные альвеолы на
поминают концевые отделы эпите
лиальных желез. Окраска по Массону, 

ок. 10, об. 40.

Клеточные элементы в отпечатках ранних сроков отличаются обили
ях! форменных элементов крови с единичными эпителиальными клетками 
альвеолярного и бронхиального типа. Последние часто составляют тяжи 
и клеточные поля. Они имеют зернистую, иногда пенистую оксифильную 
протоплазму (рис. 10). Со временем их число убывает. В отпечатках об
наруживаются также многоядерные большие клетки.

В трех случаях поздних рентгенограмм мы наблюдали смещение ме
таллических инородных тел, вплоть до их исчезновения из легочной па
ренхимы. В этих случаях микроскопическому исследованию подвергались 
все участки легких. При этом нам не удалось выявить какие-либо зако
номерности, характерные при изучении поврежденных легких. В редких 
случаях в срезах некоторых участков обнаруживалось сравнительно боль- 
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шос количество соединительнотканных элементов, пронизывающих легоч
ную паренхиму как бы из плевры.

Обсуждение полученных данных. Проведенные нами эксперименты 
показывают, что тканевые элементы легких, как правило, приходят в ре
активное состояние. При этом морфологическая картина изменений в ос
новном зависит от длительности пребывания в легких и характера метал
лов. Уже в ранние периоды можно различить, что эти изменения носят 
зональный характер, которые наиболее наглядно проявляются через 15— 
30 дней после нанесения травмы. Во всех случаях инородные тела инкап-

Рнс 9. Легкое 15-дневного опыта 
№ 4 кролик. В стенке щеленндных 
альвеол эластический каркас, на 
бухшнн, фрагментированный н сгу
щенный. Окраска орсенноы, 

ок. 10. об. 40.

Рис. 10. 130-дневный опыт. № 21 кро
лик. Отпечаток из верхнем дольки 
правого легкого (остальные дольки 
распались). Видно много слущенных 

альвеолярных и единичных клеток 
бронхиального эпителия. Окраска по 

Массону, ок. 10. обл. 10.

сулируются. Последняя происходит в основном за счет разрастания эпи
телиальных клеток. Однако она может также носить смешанный харак
тер, т. е. состоять одновременно из эпителия и соединительной ткани, или 
только из соединительной ткани. Толщина капсулы неравномерна и часто 
зависит от характера металла и его формы.

При поражениях никелированными стальными шариками капсула 
наиболее выражена, чем таковая в случаях воздействия медными и свин
цовыми металлами. С течением времени стальные шарики теряют никель, 
ржавеют, образуя окись. Частицы никеля, вместе с окисью воздействуя 
на легочную паренхиму, образуют пятизонную картину изменений ткане
вых элементов. Это воздействие также обуславливает образование сим 
пластов с зернистой протоплазмой ржавого оттенка.

Эпителиальная природа капсулы, ее мощность дают основание пола
гать, что из тканевых элементов раньше всего приходят в реактивное со
стояние эпителиальные клетки. Усиленной пролиферации последних, 
по-видимому. способств\ет также и фибрин (А. А. Заварзин), который об- 
Известии XIV, № 4-3
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разуется на месте повреждения Об эпителиальном росте вокруг инород
ных тел указывают и другие авторы.

Множество снмпластов, встречающихся в очаге поражения в ранние 
сроки и их тесная связь с альвеолами, не оставляют сомнения в том, что 
они генетически связаны с гиперплазированными и видоизмененными 
клетками альвеолярного эпителия. Следует отметить, что в поздние сроки 
(140—379 дней) число снмпластов резко сокращается, а иногда они и во
все исчезают (это указывает также О. В. Клер).

В дальнейшем начинается видоизменение морфологической структу
ры снмпластов. Их ядра смещаются к периферии, образуя цепочки, а про
топлазма. утончаясь в центральной части, становится более светлой. Та
кое состояние снмпластов позволяет предположить, что они как бы при
спосабливаются к несению новых функций. Качественные и количествен
ные изменения снмпластов находятся в тесной связи с возрастом и состоя
нием животного организма. Здесь приобретает большую роль также ха
рактер действующего начала на живую ткань Возникновение многоядер
ных гигантских клеток (снмпластов) несомненно имеет большое значе
ние для организма. Эти клетки, поглощая различные продукты распада, 
участвуют в защитной функции организма.

Видоизменение легочных альвеол в местах поражения, их морфоло
гическая структура несомненно говорят о метаплазии, которая выражает
ся в появлении кубических или высококубических эпителиальных клеток. 
Последние, разрастаясь, образуют клеточные тяжи и островки. Этот факт 
указывает на их потенциальную пластичность и позволяет судить о золь
ном состоянии протоплазмы.

Сопоставляя протоплазму клеток бронхиального и альвеолярного 
эпителия, мы убеждаемся, что у первых она окрашивается гораздо интен
сивнее и редко содержит зернистость (а если последняя и бывает, то но
сит грубый характер!. Ядра же бывают гиперхромные, между тем как 
протоплазма вторых часто бывает пенистой и всегда содержит оксифиль- 
। ую нежную тернистость. Кроме этого, при десквамации клетки бронхи
ального эпителия сохраняют свою форму, в то время как аналогичные 
клетки альвеолярного эпителия приобретают шаровидность. Такое же яв
ление имеет место в эпителиальной капсуле, клеточных тяжах и островках.

Мы полагам, что вышеуказанные отличия говорят о том. что прото
плазма клеток альвеолярного эпителия находится в большей степени в со
стоянии юля, чем таковая бронхиального эпителия. Следователь!։ ), наши 
данные не согласуются с мнением А. А. Ъиркуна, утверждавшего о сход
стве клеток бронхиального и альвеолярного эпителия при дифференцна- 

। ни в процессе регенерации. Аналогичного мнения придерживаются в не
которые Другие а вторы. V • х ’ 1 • . "ф

Как нам известно, эпителиальная выстилка бронхов, подвергаясь про
лиферации и гипертрофии, часто лает начало папилломато шому и тело 
матозному росту Об этом в литер пуре имеются многочисленные ука։а- 
ния. 77. .Л
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В большинстве случаев в литературе утверждается, что источником 
возникновения аденоматозных разрастаний (часто встречающиеся у овен) 
являются лишь клетки альвеолярного эпителия. Эти исследования также 
подтверждают выявленный нами фак։ о возможности пролиферации и 
метаплазии клеток, выстилающих стенки альвеол. Следует отметить, что 
по нашим данным, метаплазированные эпителиальные клетки в пределах 
альвеол выделялись от остальных компонентов стенок легочных альвеол 
базальной мембраной.

В видоизмененных межальвеолярных перегородках сужение просве
тов кровеносных капилляров со скудным содержанием эритроцитов юж 
но считать признаком понижения функции пораженных альвеол. Об этом 
же говорит факт фрагментации и набухания их эластического каркаса, 
(особенно при поражениях никелированными стальными шариками)

Противоположная картина наблюдается в стенках расширенных аль 
веол (четвертая и пятая зона изменений). Широкие просветы капилляров 
заполнены значительным количеством эритроцитов Здесь же происходит 
утолщение эластических волокон. Эти данные можно расценивать как 
компенсаторное повышение функций указанных альвеол Последнее под
тверждается еще тем, что с помощью метода Ф Пароди удается обнару
жить увеличение эластичности паренхимы противоположного непэвр ж- 
денного легкого.

Сравнивая изменение веса пораженных и контрольных легких, мы 
констатировали, что первые обычно превалировали над вторыми. По на 
тему мнению, в основе данного явления лежит пролиферация тканевых 
элементов пораженного легкого, что и приводит к увеличению их веса. 
При более длительном пребывании инородных металлов в легких наст\ 
пает огрубение соединительнотканных элементов. Это своеобразное изм։ 
пение можно расценивать как склероз легочной паренхимы. прнг< «я щей 
к уменьшению новообразованных эпителиальных структур. Такого же 
мнения придерживается и А. А. Биркун.

Смещение или исчезновение ранимых металлов, находящихся в лег
ких, следует считать как активную защитную реакцию организма в от
вет на внедрение инородного тела. При исследовании участков поражен
ных легких, где металлов не оказалось, обнаруживалось, что их морфоло
гическая картина существенно не отличается от нормальных легких (за 
исключением небольших участков разрастания соединительной ткани).

Выводы

I. Поражение легочной паренхимы различными металлами приводит 
ее в воспалительное состояние. Оно носит зональный характер и зависит 
от качества и формы инородного тела и длительности пребывания послед
него в легких.

2. При травмировании легких стерильными, никелированными сталь 
Иымн шариками реактивные изменения в участке поражения имеют пяти-
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зонную картину, поражения медными и свинцовыми осколками четы- - 
рехзонную. Я

3. Первая зона изменений представлена в виде капсулы, которая в з 
о։՝ п шинстве с л\чае» 'остстит из ра сросшихся эпителиальных клеток Мы 1 
полагаем, что этот рост берет свое начало из клеток, выстилающих легоч
ные альвеолы Не исключена возможность их роста из бронхиального ) 
эпителия, В меньшей части случаев капсула может иметь смешанный ха - 
рактер, т. е. состоять из эпителиально-соединительной или только соеди- - 
нительион ткани.

4. Вторая зона пролиферации характеризуется соединительно-ткан - 
ними элементами, в которых чаще всего имеются многоядерные большие ՝ 
клетки (симпласты) с зернистой протоплазмой. Характерно, что при по 
ражекиях никелированными стальными шариками указанная протоплаз- - 
ма имеет ржавый оттенок.

5. Тесное взаимоотношение снмпластов с пораженными альвеолами з 
дает основание думать, что первые связаны генетически с эпителиальны - 
ми клетками, выстилающими легочные альвеолы. Надо полагать, что сим- - 
пласты после осуществления своих защитных функций участвуют также в т 
восстановительных процессах легких, выполняя новую функцию, прису- - 
тую выстилке легочных альвеол и бронхиол.

6. Третья и четвертая зоны изменений, при ранениях различными ме- - 
талламн, охватывают пораженные альвеолы. Их эпителиальные клетки ։ 
видоизменяются. с превращением уплощенных клеток в кубические или । 
высококубические. Подобная метаплазия приводит к различной картине 
строения альвеол. Последние приобретают вид концевых отделов элите- ■ 
лиальных желез, а вследствие их пролиферации образуются тяжи и 
сплошные клеточные поля.

7. Все эпителиальные клетки, выстилающие альвеолы, содержат ядра. 
Благодаря протоплазме, находящейся в состоянии выраженного золя, они 
< "ла да ют большой изменчивостью, вследствие чего эти клетки могут силь *
но уплощаться в зависимости от растяжения стенок альвеол.

8. Эпителиальные клетки выстилки альвеол отличаются от клеток 
бронхиального эпителия своей легкой изменчивостью формы, менее ги- 
перхромным ядром и нежнозернистой оксифильной протоплазмой.

9. В третьей зоне изменений (при поражениях стерильными никели
рованными шариками| происходит выпадение функций альвеол. Вслед
ствие этого уменьшается приток крови, происходит набухание и фраг
ментации эластических волокон. ' . <

Ю. В четвертой зоне изменений (при поражениях стерильными мед
ными и свинцовыми осколками), а также в пятой (при ранениях стериль
ными никелированными стальными шариками) происходит повышение 
функций расширенных альвеол. Оно выражается в увеличении притока 
крови, утолщении эластических волокон в их стенках.

11. Весовое увеличение пораженного легкого несомненно следует по
•.давить в связь с пролиферацией морфологических элементов легочной па
ренхимы, под воздействием металлов.
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12. Изучение цитограммы отпечатков от легочной паренхимы делает 
ц целесообразным применять этот метод для диагностических целей как и 
\ условиях прозектуры, так и в клинических условиях при исследовании 
х характера пунктатов и мокроты.
К Кафедра гистологии и эмбриологии
I Ереванского медицинского института Поступило ЗА'П 1959 гԳ. Д. Ե*Րէյ1ր81ԼՆԹՈՔԱՅԻՆ ՊԱՐԵՆհւՒՄԱՅԻ 11Ե1ՍւՏհՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐՈՎ ՆՐԱ ՎՆԱՍՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

II. Ա ւի и ւ|ւ ու. ւք
*\ե զին ակր 33 ևարրսրնև ր ի և 3 կատունե րի մ ուս վի ր ահա ւ 

պարզով րուց կրծքավանդակում զանակով ւ/նասևլով քժորերր. 
վածրի մեգ մտցնելով տարրեր րնու ձևՒ ЛП մեծու քժ րսն

նևր տան րրեր մ ա մէսն ակն ե ր ու մ (էէ մ ա մ՛ի ց մինչև 379 Օրէք ил

Սէքէէ թքան Լ,անա~

նրանց հլուս֊ 
ստերիք մԼտա/ր 
եորյուխէսն րն~

ի թաց ք ում / և կա տ արե լ ո վ հլոււ 
; հեւոև լալ ե զ րակւս ց ո ւ թ լուննե ր ին е

տ ա ւլ ո ւո ոէ

լին ւլուսվածրի փոփո խութ[ուններր կրում են զոնալ րնու լթ, ր

ար&իէւա քին և սլզնձաքին րեկո րնև րովՀ ասք пл

աո ա ի и 4 նՒԿԿ ասլ ա ա 1ЛЛ կոտ որակների դեսլր

4’նՂ զոնա լին փուիոխու թլուններ ւ 
Հաճախակի աոաջին քյոնան (ո րր սէն մ իջ ակ ил ն Ո ր են հարու մ Լ մե տազին)

և 
հ
'/
I/

լինում է էսլիթե/ա լին րնու /թի սլատլանի ձևով, վերջինս և ր րևէէե . կազմ ված ( 
լինում Լպիթելա քին և չարակէք ական հյուսվածքներից, կամ միայն շարակցա-

ли սվտծ րիզ: Լ* սլ/ւ թ և ( ա լին րջքւՀ>ներր, նա կдли

աոաջտրմանր, հի շե ցնու մ ձն ա ,վեոլներր սքա սւո шчп զ րգիջներին, Ш լդ նկսւ^

и աաոումով էլ հևրքինակր և էք րակա զն ա մ Լ, քէ թորածին սէրքեոքնևրր սքաստաոոզ

րքիքնևրր հանդիսանա մ են է Աքի քմ և լա լին սքատլանի աոա^ացման ււկզրնսէզ^

ր թ[ոլրքքւ ինչսլևս և րազմակորիպ հսկա րչիջնևրի ( и ի մսք ք ա и տն և ր ի . որոնր 2»ллш 

• հաձաիէ հանդիսքում են ալվեոլներում, նամէսնավանզ նիկելապատ երկաթ լա

կոսւո րակնե ր ո./ ,{նասման դե պօերու մ է

и

Г

И/»մսլլա и սւնե րր, ավարտ նոդական ֆ անկ у ի ան .

ժ

Г 
ն

մասնակցում են նաև թորերի էք եր ական դնման սլրոցե էէներին» ալն է կատա

րում են նոր ֆունկցիաներ, որոնր լու րահատո» կ են ալվեոլնե րր և րրոն իւ իո լ֊ 
1,երր պա Ա տ էս/л ո րլ ր$ի գներին:

1*րրորդ ե զոնաներում ւիովէո խվա> արքևոլնե րէ»ւմ աս» փ ակ Լ պի -

ք թելալին րջիէներր դաոնում են խորանարդաձև ե րարձր խորանարդաձև: 
1 1-՝սէՒՒ,էէւս։ւՒ'^ րքՒջ^է՚Ւ աւդսյխւի մ !> ւոէս պլսպիա [ի հե տև ան ]>'"[ աքէքեոլնև րր ^ք>- 
շ շևէքնամ !,ն Լսյիթևրպին 1{/.>ւձերի վևրջաքին րա.քիններին, իսկ նրանքք պր՞ւի֊ 
կ ֆերարիաքի շնորհիվ էքՈյանում են համատարած (սքիքյե/ային դաշտեր!

Չորրորդ (արճիճի և ս/դնձի կոտորակներով վնա">1ան դեոքրում) ե 
> >ինդերորդ դոնաներտ մ (նիկելապատ պոդպատլա կոտորակներով վնասման 
'1 դեպք,,, մ) (յորային այվեոյներր /այնանամ են. ձեոր են րերտմ ավեյի ար- 
« "'տհայտված էլաստիկ կարկաս: Այվեոյների այդպիսի մ ո րֆ ո յոդի ական պատ- 
կ կերը դիտվում Լ որպես նրանք/ կոմպննս ատր ֆունկցիայի րտրձրացում.
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к X ОГАНЕСЯН

К ВОПРОСУ О ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ МОЧЕТОЧНИКОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Гистоло։ ическое строение мочеточников крупного рогатого скота не
достаточно изучено, а имеющиеся в литературе данные большей частью 
противоречивые. Такое положение крайне затрудняет правильное толко
вание теоретических вопросов и распознавание патологических процессов. 
Относительно лучше изучена эпителиальная выстилка мочеточников, од
нако и в этом вопросе мнения исследователей расходятся.

Нашими наблюдениями, дополняя данные других исследователей, пы
таемся выяснить взаимную связь отдельных морфологических структур и 
их возрастные изменения, не имеющие место в доступной нам литературе.

Объектом исследования служили мочеточники здоровых коров и во
лов Кавказской породы. Материал доставлялся из городской централь
ной бойни. Нами исследованы мочеточники 20 животных (10 коров и 10 
волов) в возрасте от I года до 13 лет).

Мочеточники целиком фиксировались в 10% формалине, ценкерфор- 
моле и спирт-формоле. Небольшие кусочки из разных отделов (почечный, 
средний, пузырный, интрамуральный заливались в парафин и готовились 
серийные срезы толщиной в 5—8 микрон, Окрашивались гематоксилин- 
эознком, гематоксилином Гейденгайна, гематоксилином Ясвонна, пнкро- 
фуксином, резорции-фуксином и серебрением по футу, с целью установ
ления степени изменения гистологических структур в зависимости от ра
стяжения стенки органа.

Часть мочеточников фиксировалась, предварительно наполнив про
свет собственной мочой.

Собственное исследование. В мочеточниках крупного рогатого скота 
гистологические структуры образуют три четко выраженные оболочки 
слизистая, мышечная и адвентициальная. Слизистая оболочка в расслаб
ленном состоянии органа имеет складочный вид, в результате чего про
свет его на поперечном разрезе приобретает звездчатую форму. Вблизи по
чек складки глубокие и многочисленные (7— 10). В средних и нижних от
делах мочеточников они относительно мелкие и малочисленные (5 8). а в 
интрамуральном отделе рельеф слизистой оболочки почти ровный. Такой 
же ровный рельеф слизистой мы наблюдаем в мочеточниках, <афиксиро- 
ванных наполненным собственной мочой из мочевого пузыря.

В мочеточниках молодых животных складки слизистой оболочки име
ют цилиндрическую форму, а у старых они разветвлены на вторичны ՝ 
складки. Эпителий построен по многослойному типу с выраженной верти 
хальной ан изоморфностью и зональностью. В эпителии мочеточников го-
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довалых животных имеет место двухзональное строение (базальная и по
кровная) у взрослых до 6 лет трехзональное (базальная, покровная и 
промежуточная), а в мочеточниках старых животных (6—13 лет) зональ
ная картина эпителия почти полностью стерта. Базальная зона бросается 
г глаза темпон окраской. Она образована мелкими клетками овально вы
тянутой формы с интенсивно окрашенным продолговатым ядром, ориен ти
рованным вдоль длинной оси клетки. В эпителии мочеточников молодых 
животных они располагаются в 3— 4 слоя, у взрослых в 1 2, а в мочеточ
никах старых животных встречаются лишь единичные клетки. На наруж
ной поверхности эпителиального пласта узкой полосой выделяется по
кровная зона. Она образована крупными клетками, в цитоплазме которых' 
выражена полярная дифференциация в виде наружной гомогенной и внут
ренней зернистой. Гранулы покровных клеток слабо воспринимают гема
токсилин; специфическими красками (муцикарамин) не окрашиваются. 
На свободной поверхности покровных клеток мы замечаем желто-зелено- 
патую блестящую кайму, которая в мочеточниках старых животных выра
жена сильнее. Форма покровных клеток разнообразная. Как в расслаб
ленном, так и растянутом мочеточниках можно заметить плоские, куби
ческие и цилиндрические покровные клетки. В одних покровных клетках.

Микрофото 1. Трех зональность эпителия мочеточника двух
летнего вола. Окраска I ематоксилином Гейденгайна. Об. 10. ок. 15.

очень много гранул, а другие вовсе не содержат их. Встречаются дву- 
я черные. одноядерные и безъядерные покровные клетки. Клетки, распола- 
। ающиеся между покровной и базальной зонами, отличаются бледной ок
раской Они имеют грушевидную форму, причем расширенным закруглен 
ным концом они прилегают к клеткам покровной зоны, а тонкой ножкой, 
направляясь к основанию эпителия, оканчиваются между клетками ба- 
зальной юны. В промежуточной зоне эпителия мочеточников взрослых жи
вотных (до Влет) встречаются светлые клетки (микрофото I). местами они
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располагаются и 2 3, а местами в 1- 2 слоя. В промежуточной зоне мы 
«амечаем также и темные клетки. Последние апикальным концом почти 
доходят до свободной поверхности эпителия, а длинной ножкой до основа
ния эпителия. Овально-удлиненное, интенсивно окрашенное ядро темных 
клеток имеет компактную структуру. В эпителии мочеточников старых 
животных темных клеток значительно больше. Базальная мембрана в мо
четочниках взрослых и старых животных умеренно выражена, а в моче
точниках молодых животных она становится ։аметной лишь при обработ 
ке серебром (по Футу).

Собственный слой слизистой оболочки мочеточников молодых жи
вотных представляет собой богатую клеточными элементами рыхлую сое 
динительную ткань. В мочеточниках же старых животных элементы ме
жуточного вещества значительно преобладают над клетками.

Клеточный состав соединительной ткани мочеточников молодых жи
вотных наиболее разнообразен. Максимальная локализация клеток имеет 
место непосредственно под эпителия ми, которая выделяется интенсивной 
окраской В мочеточниках старых животных соединительная ткань бедна 
клетками. Здесь относительно больше свободных клеточных элементов.
которые местами образуют скопление, напоминающее лнм идные фол
ликулы (микрофото 2).

Микрофото 2. Лиыфонлный фолликул п слизистой 
оболочке мочеточника здоровой 10-летнен коро
вы. Окраска гематоксилином Ясвоина и эозином 

Об. 10, ок. 7.

11ри обработке срезов серебром подэпителиальная волокнистая струк 
тура чернеет, остальная масса межу ।очного вещества воспринимает ко
ричневый цвет. Промежуточное вещество соединительной ткани в моче 
точнике молодых животных пнкрофу кенном окрашивается в ало красный 
Цвет, а у старых — красно-фиолетовый.
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Мышечная оболочка представляет собой волокнистую соединитель
ную ткань, пронизанную пучками гладкой мышечной ткани. Последние, 
направляясь в различные стороны, разветвляются на множество ветвей, 
которые, снова сливаясь друг с другом, образуют мышечный синцитиум, 
(микрофото 3). В мочеточниках молодых животных, в толще мышечной 
оболочки превалирует мышечная ткань, а у старых соединительная

Микрофото 3. Отсутствие закономерности 
в локализации поперечных и продольных 
срезов мышечных пучков и разволокнение 
крупных пучком на мелкие. Окраска Ван- 
Гизона гематоксилин-эозином. 06. 20, ок. 7.

ткань. На протяжении мочеточника количество мышечных элементов так
же неодинаково. Так. например, вблизи почек мышечные пучки имеют 
рыхлое расположение, в средних и особенно нижних отделах — компакт
ное. В интрамуральной части мочеточников встречаются лишь единичные, 
слабо развитые пучки, имеющие преимущественно продольное направле
ние. Наружная, соединительнотканная оболочка мочеточников образована 
фиброзной соединительной тканью, в которой коллагеновые и эластиновые 
волокна преимущественно направлены вдоль органа. Клеточными элемен
тами адвентиция бедна, в ней преобладает количество аморфного веще
ства. Адвентиция мочеточников крупного рогатого скота обильно снабже
на кровеносными сосудами и нервными элементами. Из числа 20 живот
ных в мочеточниках 8 мы обнаружили нервные ганглии, которые локали
зировались в адвентицни пузырного (микрофото 4) и почечного отделов 
мочеточников. .;

Обсуждая полученные нами данные, следует отметить, что стенка мо
четочника крупного рогатого скота снабжена всеми морфологическими 
элементами, необходимыми для проведения мочи из почечной лоханки в 
.мочевой пузырь. Однако в зависимости от функциональной фазы органа 
<՝го вид и строение несколько изменяются. Гак например, имеющиеся в 
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мочеточниках крупного рогатого скота глубокие складки слизистой обо 
.точки при введении в мочеточник собственной мочи (под умеренным дав
лением) почти полностью исчезают. Такой факт помогает нам установить, 
что при прохождении мочи через мочеточник рельеф слизистой оболоч
ки становится относительно равным, а характерная звездообразная кар 
тина просвета исчезает. Кроме того, под действием растяжения умень 
ищется общая толщина стенки мочеточника, что происходит в результате 
уплощения отдельных клеток и тканей. Уместно отметить, что указанные 
некоторыми исследователями (Е. С. Данин [I] и др.) перемещения клеток 
эпителиального пласта мы здесь не замечаем, на основании чего склон-

Микрофою 4 Интрамуральный нервным ганглион 
в аавентации мочеточника двухлетней коровы. 

Окраска гематоксилнн эознном Об. 20. ок. 7.

ны поддержать мнение И. Л. Чагирова [4, 5] о том. что при растяжении 
стенки органа (мочевого пузыря) клеточные элементы переходного эпи
телия крупного рогатого скота не изменяются. Характерной особенностью 
переходного эпителия мочеточников крупного рогатого скота является его 
юнальность. Наличие отдельных зон свидетельствует о морфологической 
разности клеток эпителиального пласта, вызванной их различной функ
цией.

Интенсивно окрашенное ядро и слабо базофильная цитопла <ма клеток 
базальной зоны указывает на их комбиальность. Чногослойность ба- *
сальной зоны эпителия мочеточников молодых животных в отличие от 
старых (где зональность совершенно не выражена} следует объяснить 
высокой регенетативной способностью тканей молодого» организма Боль
шой объем, светлая цитоплазма и эксцентрическое ядро клеток промежу
точной зоны являются доказательством того, что последние обладают ее- 
Нервирующим свойством. В некоторых клетках промежуточной юны об
наруживается небольшое количество гранул, по своим морфологическим 
особенностям напоминающие гранулы покровных клеток. Это положение 
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убеждает нас в том. что процесс секреции начинается в клетках промеж, - 
тоцнои зоны и. постепенно прогрессируя, заканчивается в покровных клет
ках. доводя последние в состояние деструктивных изменении (карнолиз, 
плазмолиз). В эпителии мочеточников старых животных светлые клетки 
редко встречаются, на основании чего можно полагать, что к старости 
отделительная функция эпителия ослабевает. Старческое увеличение тем
ных клеток эпителия (подобно клеткам, описанным Элленбсргером [II] в 
почечной лоханке крупного рогатого скота) подтверждает мнение II. В. 
Петропавловской [3] о том, что в отличие от светлых клеток, темные клет
ки переходного эпителия имеют опорную функцию. Своеобразное распо
ложение темных клеток (вытянуты по всей толщине эпителиального пла
ста) придает эпителию мочеточников крупного рогатого скота многослой
но-многорядный тип строения.

Указанный Гамбургером |8] процесс ороговения покровных клеток мы 
не замечаем. Что касается кутикулы покровных клеток, о чем упоминают 
Кани и Диссельхорст, мы также наблюдали, причем в мочеточнике старых 
животных она относительно резко выражена.

С возрастом уменьшается количество .и разновидность клеток соедн 
нительной ткани, а масса промежуточного вещества увеличивается. Ме
няется также их отношение к красителям. Элективная окраска коллаге
новых пучков мочеточников старых животных фуксином, по сравнению с 
теми же элементами в мочеточниках молодых животных, следует объяс
нить возрастными изменениями химизма живого вещества. В ели жетон 
оболочке мочеточников некоторых из исследованных нами животных 
(среднего и старого возраста), при отсутствии каких-либо заметных пато
логических процессов в органах мочевыделительной системы, мч наблю
дали солитарные лимфоидные фолликулы, а потому нс можем согласить 
ся с мнением Киари о том. что лимфоидные фолликулы в стенке мочеточ
ников встречаются лишь в патологических случаях. Не разделяем также 
мнение многочисленных исследователей (А. В. Немилое [В]). Н. В. Мар
ков [2] и др ), указывающих на строго слоистое строение мышечных эле
ментов стенки мочеточников. Как на продольном, гак и на поперечном 
срезах мочеточников мы замечаем преимущественно косые срезы мышеч
ных пучков, а встречающиеся поперечные и продольны ՝ срезы пучков нс 
отличаются определенной локализацией, подтверждающей строго оп| где- 
ленный продольный и циркулярный ход мышечных пучков.

В адвентации мочеточников крупного ро։итого скота вместе с круп
ными сосудами и нервами встречаем нервные ганглии. Последние обна
руживались в пузырной и почечной частях мочеточников, причем гашлии 
ну пирного отдела наиболее многоклеточные.

Подытоживая данные собственных исследований, можно сделать сле
ду юшие выводы: - :} ՛. 7 , : '

I. Эпителиальная выстилка мочеточников крупного рогатого скота- 
нм троена по многослойно-мнсг трядному типу.

2 Зональность эпителия хорошо выртжеля ц мочеточниках молодых; 
животных, к старости она постепенно исче аст.
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3. При растяжении стенки органа, эпителий заметных изменений не 
претерпевает, соединительная и мышечная ткани сильно уплощаются

4. В стенке мочеточника крупного рогатого скота наиболее сильно 
развита соединительная ткань, последняя с возрастом значительно и ели 
чнвается.

5. Преобладающее количество мышечных пучков имеет косое на
правление. Определенное слоистое строение мышечных пучков в мочеточ
никах крупного рогатого скота не имеет места.

6. Собственный нервный аппарат стенки мочеточников крупного рога
того скота представлен интрамунтальнымн нервными ганглиями, имею
щими максимальную локализацию в адвентицин пузырного отдела.
Кафедра гистологии и эмбриологии

Ереванского мединститута Поступило 12.IV 1960 г.

Խ ձ11ՎՀԱՆՆԻԱ8ԱՆԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ 1Ո*ԶԱԾՈՐԱՆ1' ԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՐ
1Լ մ փ ո ւի ո ւ մ

Խո շո սւն սւ սսւնների (կովերի, եզների} միզածորանի հ[
է^ածարանակսւն կազԱ ո։ ի! րսն մասին մեզ ծանոիք զրականա քժրսն տվ^ալներր 
սակավ են, երրեէք*!! էլ վիճելի. ւէրսն ա /զ Տարզին նվիրված шЛ րոզշական 
ու սումն աս իրու /Ժ րււննե ր -• Ալս հանգամանքն զգալիորեն զմ վարե զն ու մ է մի
զակին սիստեմի օրգաններին վերաբերող տեսական ու կլինիկական կարևոր 
էսւրզերի էփչտ սլարզաբանт մր:

Ш.սն ուրկե յով ա!'ք ուսու մնասիրութլունր * մեր նպատակն Լ եղել
պարզաբանել միզածորանի կազմաթ(ան մեջ մտնող հլու սվ ա <> ա ր ան ական 
տւսրրե րի ւիոքռաղարձ կապն ու փ ո խ ви զղ ե ց ո ւ իք լո ւն ր հասակային գործոնի հի֊ 
լք ան վրաէ

Մեր հե տա ղո տւէԼ իք յուննե րր մեզ բերեք են այն եզրակացության, որ մի- 
զած որանի Լպիթելտէին ծ Ածծկի յուրօրինակ կա զմ ու իք յո լն ր ( զոնալ կաոուզ֊ 
ված ր, կու տ իկա լա ! ծ իջավայրին հարմարվելու րնղ ունակ ու թ լան արտահսւլ֊ 
աա իք քուն Լ » որի շնորհիվ հ լուսված քներր պաշտպանվում են մեզի քայքայիչ 
չզգեցուիքյունիզ. ի**կ են թաԼպի իք ելա լին մազանոթների իէիտ ցտնցր որոշակի 
նշանակություն ունի մեզի րազազրաթլան ւիոփո(սու թլան գործում, Ո(9Ը 
նույնպես մ ո բվ»ո ք ոզ իակէսն հտ րմ արոզականա թ լան արտահալտու/մ լուն է։

II իդածորանի լորձաթազանիք ի սեփական շերտում, հակաոակ եիարիի 
կ*^բծիվ>ի մենք նշմարում ենք ավշալին կուտակումներ, որոնք նշան են շա֊ 
րտկցական հլու սվածքի րլգալին տարբերի ռեակտիվ վիճակի:

Միզածորանի պե ր իս տա լտիկ կծկումներր պալւէ տնավորող հարթ ^կա* 
նալին հյուսված քի իւրծերր րե րանակզե լով իրար հե տ աոաչացնոէ Ս են մ ր- 
կանալին ցանց, որր հիշեցնում 4 միզապարկի մկանախրձերի ղասավորա֊ 
թ լուն ր է
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С. С. АЛЕКСАНДРИИ

О НЕКОТОРЫХ МИКРООРГАНИЗМАХ ТОРФЯНОЙ ГРЯЗИ, 
ОБЛАДАЮЩИХ АНТАГОНИСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Имеется много работ |3, 4 и др.), касающихся антагонистическо
го действия почвенных бактерий, актиномицетов, грибов. В результа
те многолетних исследований, проведенных О. Ю Волковой и др. 
|5, 6, 7|, впервые с убедительной очевидностью было доказано нали
чие антимикробных свойств у лечебных грязей к в частности у Там- 
буканской грязи, проявляющихся в способности последней тормозить 
развитие патогенных и условно-патогенных бактерий и даже уби
вать их.

По аналогии с лечебными грязями мы поставили себе целью вы
яснить, обладают ли антимикробными свойствами лечебные торфяные 
грязи, так как этот вопрос в отношении торфов совершенно не изу
чен, но имеет большие практическое значение. В предыдущих наших 
работах [I, 2| было установлено, что изученные нами торфы Марту- 
нинского. Басаргечарского, Кироваканского и Степа на вакс кого райо
нов обладают антимикробными свойствами, связанными с обитаемыми 
к них микроорганизмами-антагонистами и с продук ами их жизнеде
ятельности. Причем выяснилось, что наиболее активным антимикроб
ным действием обладает слой’ило-торфа, напоминающий по внешнему 
виду лечебную иловую грязь и торфы хорошей степени разложения. 
У ило-торфов стерильные зоны достигают 1.2—1,5 см в радиусе На
растание антимикробной активности торфов и их вытяжек идет па
раллельно с увеличением общего количества микробов в торфе и с 
усилением их биохимической активности. Наиболее выражена она в 
летне-осенний период и почти отсутствует зимой, а зачастую и вес
ной.

У торфов с большим общим количеством микробов в 1 г—зоны 
просветления выражены гораздо лучше, нежели у торфов с малым 
числом микробов в 1 г. Более сильным антимикробным действием об
ладает торф Кироваканского района из с. Гамзачиман, затем торфы 
Басаргечарского и Мартунинского районов. Антимикробные свойства 
торфов Степанаванского района выражены слабее. Те же закономер
ности в отношении антибактериальной актигндсти по сезонам года на
блюдаются и у отжима из торфа.

Полученные данные об изменении ан.имикробных свойств по 
сезонам, о нарастании антимикробной активности торфов в летне-осен- 
иий период, согласующиеся с увеличением общего количества мик
роорганизмов в 1 г торфа и усилением биохимической деятельности 
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микробов н этот период, о наличии антимикробных свойств у про
фильтрованного через фильтр Зейтца отжима из торфа и стерильного 
-отжима убеждают нас в том. что действительно в формировании бак
терицидных свойств торфов решающим являются продукты жизнедея
тельности торфяных микробов-антагонистов, выделяемые в окружаю
щую их среду.

Установив биологическую природу бактерицидных веществ в 
торфе, мы поставили себе задачу выделить из торфа по группам ми
кроорганизмы. обладающие антагонистическими свойствами: бактерии, 
актиномицеты н грибы, и определить их видовую принадлежность.

Изучение микрофлоры торфа проводилось путем посева на раз
личные среды. Для выделения бактерий применялся обычный МПА с 
pH. соответствующим таковому у исследуемого торфа pH-6.8 7,6) 
aiap, приготовленный на отжиме из торфа и агар —на бульоне Гет- 
тингера. Для изолирования актиномицетов применялся крахмально- 
аммиачныи агар и среда Чапека; для выращивания плесневых гри
бов—среда Чапека. Для посева на все эти среды торф отвешивался 
на весах, приготовлялась взвесь в стерильной водопроводной воде в 
разведениях 1:10, 1 : 100, 1 : 1000 и 1 : 10000. Первое разведение 1 : 10 
приготовлялось в стерильной баночке со стеклянными бусами, для 
лучшего разбивания торфа и дезорбврования адсорбированных торфом 
микроорганизмов. Взбалтывание производилось 15 мни. Затем быстро 
готовились остальные разведения и посев производился из разведений 
1 : 1000 и 1 : 10000 на поверхность агаровых пластинок, с указанными 
выше питательными средами, в количестве одной капли, т. е. 0,05 мл. 
Посевы выдерживались в термостате 10 суток при 30 С. Для выделе
ния среди микроорганизмов торфа видов, обладающих антагонистиче
скими свойствами, все колонии, разнившиеся на твердых средах и 
отличающиеся между собой по внешнему виду, отвивались в чистые 
культуры и испытывались на антагонистические свойства по отноше
нию к ряду .микробон-тестов: стафилококку, выделенному из раны у 
кролика, Staphylococcus aureus, Staph, albus, В. Coli, Sarclna hitea, 
Вас. mycoides и стафилококку, выделенному из раны у мыши. Вы
деление культур из торфа проводилось в динамике по сезонам года.

Антагонистические свойства выделенных из торфа культур оп
ределялись следующим образом: суточная или 2-суточная культура 
испытуемого микроба на косом агаре смывалась небольшим количе
ством бульона и полученная чистая взвесь микробов наносилась стан
дартной петлей в центр сектора на чашке Петри, засеянной „газо
ном՜ тест-культурой. Через сутки выдерживания чашек в термостате 
при 30 С учитывалось образование стерильных бактеристатических 
зон или их отсутствие. При определении ангагонистических свойств 
культур актиномицегов и плесневых грибов они сначала выращива
лись на твердой соответствующей среде, а затем прилежащий к 
культуре кусочек агара вырезывался и накладывался на агаровые 
пластинки с тест-микробами.
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Затем подсчитывалось количество испытанных различных штам
мов микроорганизмов, выделенных из данной пробы торфа, сосчиты
валось количество антагонистов среди них и вычислялся процент ан
тагонистов, Культуры, выделенные из торфа, оказывающие антагони
стическое действие на тест-микробы, подвергались тщательному изу
чению для определения вида.

В результате проведенной работы, нами выделено большое чис
ло видов микроорганизмов (бактерии, актиномицеты и грибы| из тор
фов Мартунинского, Басаргечарского. Кироваканского и Сгепанаван- 
ского районов в различные сезоны года (зима, весна, лето, осень . 
Получены чистые культуры этих микробов и по сезонам года изуче
ны антагонистические свойства данных культур.

За все сезоны из Мартунинского. Басаргечарского. Кировакан
ского и Степанаванского торфов, из 32 исследованных проб (2 пробы 
из каждого торфяного месторождения в каждый сезон) выделено 602 
штамма бактерий, 183 штамма культур актиномицетов, 9 культур пле
сневых грибов. 6 культур проактиномицетов, 7 —микобактерий, 9 мик
рококков и 5 культур сарцин. Всего было выделено 821 культура. 
Каждая чистая культура испытывалась на наличие антагонистических 
свойств по отношению к 7 видам тест-микробов. что составило 
5747 опытов.

Среди всех изученных культур (821) антагонистов оказалось 
354, что составляет 43,11%. В табл. I приведено распределение ко
личества антагонистов в различных группах микроорганизмов

Т а б л к и а 1
Распределение антагонисток по группам

Наименование групп 
микроорганизмоп

Количество 
выделенных 

культур

Количество 
антагони

стов
% антаго

нистов

Грамположительные спороносные бактерии 
Грамотрнцательные неспороносные бактерии 
Акшномнцеты н проактино.мицеты • • . • • 
Грибы плесневые .-•••, ...........................
Микобактерии.......................................................
.Микрококки • • • • ...........................................
Сарцнны .............................................................. .

454
138
189

9
7
9
5

213 । 45,90
48 34.78
87 46.03

4 44.44
2 . 28,57

Всего ................... 354 43.11

Полученные данные показывают, что наибольшее число ангаго- 
инетов мы имеем среди акциномицетов и проактиномицетов, затем 
среди грамположительных спороносных бактерий, потом среди плесневых 
грибов, неспороносных грамотрицательных бактерий и микобактерий. 
Сргди выделенных 9 культур микрококков и 5 культур сарцин анта
гонистов не оказалось. Данные/количественного распределения анта- 
Панестия XIV, № 4-4
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гонистов в торфах в разное время года, в зависимости от температур 
ры окружающей среды, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Распределение антагонистов из разных групп микроорганизмов 

по сезонам года в Кнронаканском торфе
_ ___________________________________________________________________L

Наименование групп 
микроорганизмов

■ X

I рампо.южнтсльные спорообразующие бактерии 
Грамотрицательные неспороносные бактерии* ■ 
Микобактерии..............................................................
Грибы плесневые ...................................................
Нроактнномицеты ......................................................
Актиномнцеты..........................................

7 
1
1
2 
I
8

24
5
1
3
2

14

29
7
2*
4
•>

6

Как показывают данные табл. 2, количество антагонистов среди 
бактерий, грибов, микобактерий и проактиномицетов достигает макси
мума в летне-осенний период, а среди актиномицетов их больше в 
летнее время. Следует отметить, что такая же закономерность в рас
пределении антагонистов по сезонам отмечается и в торфах Мартунин- 
ского, Басаргечарского и Степанаванского районов.

Данные о количестве антагонистов, содержащихся в каждом из. 
изученных торфов, по трем основным группам микроорганизмов при
ведены в табл. 3.

Из данных табл. 3 явствует, что наиболее богатым бактериями- 
антагонистами и актиномицетами-антагонистами является торф из Ки- 
ронаканского района, затем следует торф из Басаргечарского. Марту- 
нинского и. наконец, из Степанаванского районов. Что же касается 
группы плесневых грибов, го их оказалось больше в торфах Кирова- 
канского и Степанаванского районов, затем Басаргечарского и Мар- 
тунинского.

И здесь торф из Кироваканского района оказался более актив֊ 
ним, содержащим наибольшее число микробов-антагонистов.1

Из всех выделенных за все время культур с антагонистическим» 
свойствами, они оказались принадлежащими к следующим видам:

I. Вас. subtilis
2. Bacillus mesentericus
3. Bacillus mycoides
4. Bacillus longlssinius
5. Bacillus brevis
6. Bacillus gracilis
7. Bact. Proteus Vulgaris
8. Bacillus subtilis simills. Подходит к Bacillus pseudosubtills
9. Basillus cylaseus
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10. Bacillus terrestris
II. Подходит к Bacillus aerifaclens
Колонии белые, слегка выпуклые, блестящие, гомогенные с не

ровными лопастными краями. В мазке грамположительные. толстые.

Т а 6 л и и а 3
Количественное распределение антогоннстоп в различных изученных торфах

Торфы 
из 

айонов

Ьасарге- 
чарского
Кирова- 
канского
Марту- 
минского
Степана- 
ванско1о

Зимний сезон Весенним се юн Осенний сезонЛетнии сезон

3 2

6 4

2 ։

2 з

21 10 9

24 14 3 29 1

16 7 1

14 4 6 2 22 6

прямые палочки, средних размеров 3 висячей капле подвижные 
Желатину разжижает, молоко свер!ывает и пепгоннзирует; нитраты 
восстанавливает, крахмал разлагает. Образуе։ кислоту и газ при сбра
живании глюкозы, сахарозы и мальтозы; лактозу не сбражинает При 
посеве уколом в агар столбиком рост отмечается в верхних слоях. 
Антагонистические свойства выражены нерезко.

12. Bacillus idosus
13. Bacillus radians
14. Pseudomonasdenitrificans Svn. Bacillus denltrificans fluorescent
15. Chromobacterium folium
16. Близко подходит к Bacillus aerophilus
Колонии плоские, блестящие в центре, по краям сухие, мато

вые с мелкими складками бело-серого цве!а. В мазке тонкие, прямые, 
грамположительные палочки. Споры несколько больше поперечника, 
клетки овальной формы, расположены центрально, отчего клетка 
имеет форму веретена. В висячей капле палочки подвижные. Жела
тину разжижает, молоко свертывает и пепгоннзирует. На МПБ- мощ
ная пленка морщинистая, серого цвета, на дне осадок. Крахмал не
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разлагает. Образует кислоту из глюкозы, сахарозы и мальтозы- Лэ- э- 
рэб, растет в взркник слоях агара столбиком Облагает слабым ан- i- 
тибактериальным действием в отношении грамположительных бак- <- 
терий. • ;

17. Bacillus fllaris ' j
18. Bacillus granularis [
Морфологически и культурально похож на описанный выше Ba

cillus granularis, только палочки более толстые и длинные. Подавляет 
рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

19. Pseudomanas mycolytica
20. Разновидность Bacillus brevis
Колонии белого цвета, гладкие, плоские, блестящие с ровными 

краями. В мазке длинные, толстые, грамположительные палочки. Спо
ры овальные, расположены на конце клетки, отчего последняя име
ет форму барабанной палочки. Палочки в висячей капле подвижные. 
На МПБ образует муть и пленку. Желатину разжижает, молоко 
пептонизирует. крахмал разлагает; сбраживает глюкозу, сахарозу, 
мальтозу и маннит с образованием кислоты без газа. Аэроб. Обла
дает резко выраженными антагонистическими свойствами как в отно
шении грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

21. Pseudomonas niycophaga
22. Bacillus tenax
23. Bacillus pabuli. Очень похож на Bacillus brevis, отличается от 

него более крупными размерами клеток. Обладает ясно выраженным 
антагонистическим действием в отношении грамположительных и гра- 
мотрицательных бактерий.

24. Bacillus letulentus
25. Pseudomonas longa, Syn: Bacillus fluorescens longa
26. Bacillus guerclfolius
27. Bacillus tenuissimus ' I
28. Bacillus Iknnophilus. Колонии плоские, белые с желтоватым 

оттенком, с неровным краем. В мазке грамположительные, крупные 
палочки с продолговатыми спорами, расположенными терминально. 
В висячей капле палочки подвижные. В остальном походит на В acll- 
lus brevis. .ч

Хнгагонистические свойства резко выражены как в отношении 
грамположительных, так и грамотрицательных бактерий.

29. Bacillus megatherium
30. Bacillus mostrosus
31. Bacillus santiagensis ]
32. Bacillus reniformis
33. Pseudomonas fluorescens. Syn: Bacillus fluorescens liqiiefaciens
34. Bacterium liquefaclens
35. Bacillus oogenes
36. Bacillus anthracoides
37. Bacillus polypiformis
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38. ’ Bacillus vitreus
39. Chromobacterium prodigiosum
40. Mycobacterium hyalinum
41. Mycobacterium globiforme
42. Proactlnomyces actinomorphus
43. Proactlnomyces paraffinae
44. Actinomyces fasciculus
45. Actinomyces globisporus clrculatus
46. Actinomyces globisporus diastaticus
47. Actinomyces longisporus ruber
48. Actinomyces graminearus
49. Actinomyces flavus
50. Actinomyces albidus
51. Actinomyces globisporus grlseus
52. Actinomyces griseolus
53. Actinomyces fuscus
54. Actinomyces globisporus
55. Actinomyces griseus
56. Actinomyces glaucum
57. Actinomyces aurantiacus

Таблица 4
Антагонистическое действие изученных бактерии по отношению 

к ряду тест-микробов

Наименование антагонисток
о'•а

и 
X
X

Вас. sublill.s...........................................
Вас. mesenteric. ......................................
Вас. mycoldes........................................
Вас. brevis........................................
В Proteus vulgaris • • • • • ■ • •
Вас. cytaseus..............................   • •
Chromobaclerlum folium...................
Вас. granularls ... ....................
Разновидность bac. brevis ................
Pseudomonas mycophaga • . • • • •
Вас. pabull • •..................................
Вас. leiulenlus .*...• ................
Вас. Iimnophllus...................................
Вас. rnegotherlum...........................
Bae. mosirosus • , • • • •■••••
Вас. reniformls ...... . • . • 
Pseudomonas fluorescent •................
Вас. anlhracoldes ..............................
Вас. vitreus................•......................
t .hromobacler. prodigiosum . . • • ■ 
Mycobacterium hyalinum...................
•Mycobacterium globiforme . . . .

При идентификации видов описанных выше микроорганизмов мы 
пользовались определителем бактерий и актиномицетов Н. А. Кра* 
сильникова.
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В табл. 4. приведены данные антагонического действия изучен
ных бактерии по отношению к ряду тест-микробон, а в табл. 5— дан
ные антагонистического действия изученных проактиномицетов и ак- 
тиномнцетов к ряду гест-мнкробов.

Таблица 5
Антагонистическое теметкие изученных проактиномицетов 

и актиномицетон к ряду тест микробок

Наименование антогоннстов

СЛ лэ (Л քՀ

Proactlnomyces actinomorphus ■ • 
P. paraffinae .......................................
Actinomyces fasciculus • • • • • 
A. globisporus clrculatus • • • •
A globisporus dlastalicus • • • • 
A. longlsporus ruber.......................
A. gramlnearus....................... •
A. flavus ..........................................
A alhtdus..........................................
A. globisporus grlseus....................
A. grlseolus.......................................
A. fuscus...........................................
A. globisporus
A. grlseus ...........................................
A. glaucum .......................................
A. auranllacus...................................

Обобщая полученные данные, мы приходим к выводу, что про- 
^центами антимикробных веществ изученных торфов в основном яв

ляются спороносные бактерии и актиномицеты.
Следовательно, при хранении и регенерации торфяных грязей 

необходимо создавать условия, способствующие развитию именно этих 
групп микробов, что приведет к более полному и скорому самоочи
щению торфяных лечебных грязей в бассейном хозяйстве торфоле- 
чебниц
Институт курортологии и фишческих 
методоп лечении Мин зтраноохранення

, АрмССР Поступило 19.111 1959 г.

и II m.h l’UlLb'H’BIL։,

Տ111՚!Լ11.31՚Ն ՑեհւԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏԱԿԱՆ ^ԱՏԿՈԻՒՅՈհՆՆԵՐՈՎ ՕԺՏՎԱԾ ՄԻ 
ՔԱՆԻ ՄԻԿՐ11Օ1’ԴԱՆԻ9.1րՆ1։ՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I if

իկրորիսլոպիտլի րնապավաոում ինչպես հալրենական, ալնէ 
րկրլա հեղինակների կատարած խոշոր ա շխ ա ա ան քնե ր ր նէքիրէյ

[իե րաէլաերիանե րի , րորր ո и ա սնկեր ի ե ճաո ապա 
կան ապպեպա թլան "է սումնասիրոլթլանրէ

jP" иնկերի ան tn ա պոն ի и tnмд*
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Սոէմիչ ցեքսերքէ հակէէէմ իկրո րսւ լին հտտկո 
դաղվել է О. Яш, 'Լո/կուքայի կիրքից1 8որֆ 
րո/ո ր ուքին չքւ ուսումնասիրված, քնարէւծ ալն է

Pլոէնր աոէսջի\ 
կհողերի ն*1 ան //ni Р քունր
նի դ ործն ական մ և ծ Ն

կ(11 ք(/քունւ Մ հր նախորդ ա շքս ա տ nt թլո էնն և ր ո վ j 1, 2 հ
կական lllllh Մ tu ր տ ան и t , րցևշարք,, Կիըուքականի և Иտե փան ավանի

А»

րջտնների տորֆերն սմսւվւսծ են հ տ կ ա միկր որ ա /ին հ ա տ կու p լ Ոէնն Ь ր Ո վ t ար 
ինրն նրանդ մեք մ իկրոկոկկե րր' В. Coll. ВзС. ITiyCOideSt ՏյՈՈՅ 1սէ03 

բակտերիաներն արտդ մ ալանու մ են։
Տ ո րէի ա'*ողե ր ի հակա մ իկր ո րա լին '» ա Աէկքէէ խ լո ւննե ր ր կսւպւքած են նրան

ցում րնւսկոէխլոէն էաստատոդ անսրադոնիստ մ իկրոսրդանիղմնե րի կենսադոր- 
ծ ո լն ե ո լ p յ ան պրոդուկտների հետ։ Որորելուք տորֆի մեք րակտերիոցիղ ն լու - 
P^f^h րիոլոդիական րնու^ր, մեր նպատակն [ ր տորֆիդ մ եկա սադնե/ անտա- 
դոնիստական հտտկո ւ p լուննե րո էք ոմտւքւսծ մ իկրոօրդանի դմնե ր րակտերիտներ.
էհտոադա ք р ասնկե ր , րորրոսասնկե ր ե որ 
քիո t Р քո ւ նր:

Հե տա ղ ո utni p լո էնն ե ր ft րն p ա ցրու մ

կալին պա տկանե -

մե զ հաջողվեց նշված
ւոո րֆե րի ց մ եկա սադնե լ մեծ խէքուք մ իկ ր no ր դան իդմն ե ր' տարւքսւ 
եղանակներին (ծմեո, դարուն, ամսա, արանք։

ր ? անների 
տս/րրե ր

Ստացված են ա լդ միկրորների մարուր կու / տո։ ր ան երր և ուսումն ասիր- 
լքած են նրանդ ան տ ա դոն ի и տ ա կան հատկու рլուններր պս^ոդեն ու պայմա
նական պսփմոդեն միկրորների նկատմ ամ ր։Հ’ն դ Шմ են ft աո անձնացվել Է 821 չտամ, ո ր ոն դ ի դ -7J /• ր / 43,1 ե ղե լ են 
ան տ ա դոն ի и տնե ր г Սն տա դոն ի и տնե րի Pf^fp րստ խմբերի րա շխվու մ է հետե- 
'/{“4 կերպ. մեկուսադւքած դրամ-դրական սպոր դո լացնող 434 ձո ղաձե րակ-
Սէ երիաներից 213-ը (45,90° ,J օր/ տված են է^ոն^ստա կոէ р լուն-
ներով։ Սպոր շդոյացնող դ ր կան ձողտձե ր ակտ և ր ft ան ե p ft

շւոամներքւ ց անտա դոն իս տւսկւսն հա տկէէւ քժ [П ւ հն ե րո էք օժտված են եղել
•I4 ,Т 8® Л աո ադաfPասնկերի ե պր ո ակտ քէն ոմի դե տներ ft 189 շտամից

(/67Л?°/0; եղել են ան տա դոն ft и տնե ր : Մ իկրո ր ակտ ե ր ք» աներք, 7 չտամի դ

138

48- ր 
87-ր

(28,37 ' I եդե/ են անտադոնիս տներ ։ 1!տադված տվյալներ fig երեում էէ որ
ա 4ԿՒ շատ 
ների Jաո է

անտ աղոն քէսանե ր կան ճա ո ա դա լթ ա иնկևրի ե կ տ քէն nJ իցե
հետե' tf րամ * դրական սպոր դոլացնող բակտերիաների և ապա 

դ րամ - րա դ ա и սլկան ր ակտ ե ր ft ան ե ր ft nt միկորակտերիան ե-

Մեր nt ստ մնասիրո։ P /ուններր հաստատում են, որ րակտերիաների, րորր 
At ասնկե րի, մ քէկո րսւկտե րի անե ր ի ե պր ո ակտ ին ntf իցե տն ե րի մեջ անտադոնիսւ 
ներք, (յխ/ր էԱՈէԱէքե/էսդոէ լն չափի Լ հասնում ամոտնր ե աշնանր, իսկ ակտ 
նոմիցև տների մոտ ալն շաա Լ ամtt անրէ

էԼնտաղոնիստներոէք տւքե/ի հարուստ Լ Կիրուք ականի տորֆը t տպա / * 
Աէսրդեէարի, Մարտունու և. ի էքերջո, Ստեփանավանի տորֆր։

Մ եկա սադւքած J իկրորների մեծ մ ասր տնտադոնիստա հղեց", թւ",Ն
Լ ունեցեք դ րամ • դ րական ր ակ տե ր ի ան ե ր ի , քւսկ մ ft րանիսն է/ ադքւրալին Лп- 
ւ/սւծե րակաև ր ft ան եր (է վ ր ա I

/* մի րերելոէք ստսւդէքած տվլաքներր, դա քիս ենր ալն ե դ ր ակա դո t /3/ան , 
որ հակամիկրորալին նլուխեր սէոսփսցնա մ են, հիմնականում, Ьшпюдш£рш~ 
•էնկերր ե սպոր դ ո լւսդնո ղ դ րամ-դրական ր ակտ ե ր ի ան ե րր ք ^եւոետբար, տոր-
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.[1.гш и К рл/шЪ 
/маГр(> Л№ц,п(ЛЬр /»

1л ч|^^fuljш<lյJ^n]յ ^Ьи^ртлГ иДг\рш</Ь*ш I ив^лг^Л!^ ш{ 
у Ш р у Ш у •/ *»5г р \jupiHimnii ыушуа/шЪЪАр, прп*Ь
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. С. ЗАМИНЯН
К ВОПРОСУ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ОРГАНОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ 
АРМЯНСКОЙ ССР

В течение двух вегетационных периодов 1957—1958 гт.—в условиях 
Араратской равнины был поставлен опыт по изучению сохранения жизне
способности пыльцой и рыльцем кукурузы. Опыты проводились с 
тремя сортами различных экотипов: раннеспелой—Безенчукской 41. 
среднеспелой —Днепропетровской и позднеспелой — Стерлингом.

Фенологические, морфофизиологические наблюдения над растениями 
в продолжении всей вегетации проводились с учетом метеорологических 
данных: среднесуточных, оптимальных и минимальных температур, коли
чества часов солнечного сияния и количества выпадаем ых осадков.

Методика проводимой работы состояла в следующем. Для наблюде 
ния над жизненностью пыльцы последняя собиралась с 10-ти метелок в 
один общий пакет и сохранялось нужное число дней в нормальных для нее 
условиях.

Через определенные промежутки времени опылялись от 3—6 почат
ков, изолированных заранее, оптимальным количеством пыльцы. Парал
лельно с опытом на живом объекте определялась также изоэлектрическая 
точка пыльцы, фиксированной в 75° спирте, по известной методике Рос- 
кина-Пншингера. Фертильность пыльцы проверялась реакцией ее на перо
ксидазу по методу В С. Шардакова. Жизненность пыльцы и рылец куку 
рузы изучалась нами на сортах Днепропетровской и Стерлинг.

Для изучения жизненности пыльцевых зерен кукурузы по мере увели 
чения количества дней ее хранения, изолировались початки и метелки ра
стений, для чего приготовлялись обычные пергаментные изоляторы. На 
определенном этапе созревания метелок, когда пыльца еще не высыпа
лась из ее цветков, а созревшей была только верхушка, она отрывалась, а 
вся метелка бралась под изолятор, на котором ставилась соответствующая 
Дата. В среднем за день изолировалось 7—10 метелок.

Початки изолировались в самом раннем возрасте, когда еще едва на
чинали проглядывать нити рылец, для предохранения от пыльцы, носящей 
ся в воздухе. Початки опылялись на 3—4 й день после изоляции с учетом 
одинаковой длины пестичных нитей.,.

При полном созревании метелки, когда она вся желтела, с одинаково- 
созревших растений собиралась пыльца, очищалась от цветочных чешуи
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и помешалась в пакеты, которые хранились в лабораторных условиях. В 
среднем в день изолировалось от 5—8 початков.

Каждый раз с помощью пробирки с меткой бралось определенное 
количество пыльцы для опыления. С початка быстро снимался 
изолятор, и пыльца потряхиванием пробирки равномерно рассеивалась на 
рыльце початка, после чего початки вновь изолировались, для предохра
нения от чужой пыльцы.

Через некоторое время после опыления изолятор снимался с початков 
и заменялся этикеткой с указанием даты опыления.

Параллельно с живым объектом, жизнеспособность пыльцы определя
лась также с помощью нахождения изоэлектрических точек пыльцы, фик
сированной в спирте. Для определения возрастных изменений жизнеспо
собности рылец, последние изолировались и измерялись при опылении с 
различной длиной нитей рылец, критерием постарения бралось увеличе
ние их длины.

Анализ початков кукурузы, опыленных пыльцой разных дней хране
ния, показал, что, продолжительность ее сохранности довольно велика. 
Опыление производилось следующими вариантами. Пыльцой того же дня, 
т е. 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 дней хранения. Основным показателем брался 
процент завязывания семян (табл. 1).

Т а б л и и а
Анализ початков кукурузы сорта Днепропетровская, опыленных пыльцой 

разных дней хранения. 1958 г.

Вариант
о о.
V о 

СО

Тот же день................ 
2 дня хранения . • • • 
4 дня хранения ■■■ % 
6 дней хранения • • • • 
'8 дней хранения • • • 
10 дней хранения • • . 
12 дней хранения • - ■ 
С|ободное опыление

416 157 3.39 0,19 37,74
372 180 5.05 0.24 56.72
642 217 5.15 0.12 37,53
425 94 2.22 0.24 22.11
310 6 2.05 0.34 19.35
408 52 11.91 0.23 12,74
600 0
582 499 63.86 0.29 85.73

В первый день процент завязывания не особенно велик — 37,74; на 
второй день он достигает максимума 57%, начиная с 4 дня падает до 38%, 
։атем, понижаясь, доходит до 12,74%, на 12-й день хранения зерна не за- 
вя пиваются. что свидетельствует о потере жизнеспособности пыльцы.

Несколько не характерен абсолютный вес зерен, хотя он и велик при 
опылении пыльцой после 2-х дней хранения 0,24 г, высок также на 8 сут
ки ее хранения 0.34 г, что, по всей вероятности, объясняется повышенной 
жизнеспособностью пыльцы, сохранившейся столь продолжительное вре
мя и давшим наиболее крупное потомство, зто явление и раньше замеча
лось нами, что на редко озерненных початках зерна бывают крупными, 
хорошо заполненными.

Состояние изоэлектрических точек пыльцы свидетельствует также о 
•ее жизнеспособности (табл. 2).
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По мере хранения пыльцы, изоэлектрическая точка, вернее интервал, 
с цшгастся в более кислую сторону, причем при этом увеличивается коли
чество значений pH НЭТ, которые он охватывает.

Если в первый день хранения pH НЭТ равен 1.2 буферного раствора, 
т. е. наиболее сдвинут в щелочную сторону, то у пыльцы трех дней хра
нения он уже сдвинут в более кислую сторону —3.4—3,6. у пятидневной 
пыльцы охватывает 3,2—3,4, но и при буферах значение 3,6, 3,8 и 4 встре
чается много бесцветной или сероокрашенной пыльцы, что свидетельству
ет о падении ее жизнеспособности. На 10 день хранения пыльцы наблю
даются не закономерные изменения изоэлектрических точек, их перенапря
жение и перескакивание, что свидетельствует о полной потере способно
сти пыльцы к оплодотворению. Она находилась при 3,6, а затем вновь по
явилась при 4,2 4,4 pH НЭТ. Это также подтверждает данные по анализу 
початков, опыленных той же пыльцой. Нами также определялась жизне
способность пыльцы методом Шардакова, реакцией на пероксидазу. Это 
простой и удобный метод определения жизнеспособности пыльцы, окраши
ванием на пероксидазу. Фертильная пыльца, содержавшая большое коли 
чество фермента, приобретала розовую окраску, заметную даже невоору
женным глазом, в то время как стерильная нс окрашивалась или обесцве
чивалась.

Опыление кукурузы при разной длине нитей рылец (табл. 3) свиде
тельствует о продолжительности, готовности их к оплодотворению. Так, 
при длине 20 см завязывание семян достигает 68,11%.

Таблица В
Опыление початкон кукурузы сорта Стерлнн) при разном длине нитей рылец, 1958 г

Длина 
нитей и см

Обшее чи
сло завязей

Число 
зерен

Вес 
всех зерен 

(>)

Абсолютный 
вес »ерен 

О)

% завязы
вании

I

13

15

20

25

220

468

60П

552

209

453

375

45.750

105.200

110,850

0.22

0.27

0.30

53.66

13.24

68.11

Анализ соотношения состояния зародышевых мешков кукурузы с раз
ной длиной нитей рылец проводился на сорте Стерлинг. Бралось шесть 
вариантов опыления с разной длиной нитей рылец, закрытые, еще в об
вертке, длина 5, 10, 15, 20 см. Варианты выбирались аналогично 
взятым початкам, которые оставлялись в естественных условиях до созре
вания. а затем проводился анализ процента завязывания зерен опытных 
початков.

Для просматривания зародышевых мешков изготовлялись постоянные 
препараты. Зародышевые мешки фиксировались по методике Павашина 
(10 мм 1% от хромовой кислоты, 4 мм 16% (40% от продажного) фор
малина и I мм ледяной уксусной кислоты. Длительность фиксирования
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1 сутки. Этот фиксаж с успехом применяется при начальных фазах эм
бриогенеза н образования ядерного эндосперма.

Для окрашивания в основном применялся Фельген с дальнейшей под 
краской в 1с1П ргип!, после чего препараты заключались в канадский 
или пихтовый бальзам.

Кроме окраски по Фелыену, часть препаратов красилась в смеси бу
ферных раствором фуксина кислого и метиленовой синей при pH равной 
3,6, при последнем покрашивании наблюдалась интересная дифференци
ровка. В каждом варианте фиксации бралось 20—30 семяпочек, изготов
лялось около 15 блоков, из которых 10 окрашивалось по Фелыену, а 3—5 
в буферной смеси. Всего было сделано 150 срезов семяпочек.

Рыльца кукурузы продолжительное время жизнеспособны, это ярко 
проявилось и при анализе початков, опыленных при разной длине нитей 
рылец, а также при просмотре цитологического материала.

В варианте с закрытым початником оплодотворенных зародышевых 
мешков нам не удалось пронаблюдать, правда на некоторых препаратах 
казались помутневшими синергиды. При длине нитей рылец 5 см оп
лодотворения также нет, ясно различаются все структурные элементы се
мяпочек. При длине 10 см, самые начальные фазы деления эндосперма. 
2-клеточный зародышевый мешок. При длине нитей рылец 15 и 20 см 
наблюдалось образование многоклеточного зародышевого мешка с круп
ными ядрами эндосперма, в некоторых случаях на препаратах был виден 
подвесок. Это состояние зародышевого мешка совпадает с наибольшим 
процентом завязываний семян, полученном при опылении початков с ана
логичной длиной нитей рылец. При длине рылец—2 5 см, как и в полевом 
опыте, оплодотворение не наблюдалось.

11ами также исследовалось состояние зародышевых мешков кукурузы, 
опыленных разновозрастной пыльцой, в тех же примерно вариантах, что и 
полевой опыт.

В зародышевых мешках, опыленных пыльцой одного дня хранения, 
оплодотворение произошло, нет еще делящегося зародыша, но об этом 
свидетельствует помутнение синергиды.

При опылении пыльцой трех дней хранения на отдельных препаратах 
наблюдалось образование многоклеточных зародышевых мешков. Этот 
вариант также совпадает с оптимальным процентом завязывания, полу
ченном при опылении початков пыльцой двухсуточного хранения. В даль 
нейшем завязывание семян снижается. При опылении пыльцой 6 дней 
хранения просматривается двухклеточный зародышевый мешок. При опы
лении же пыльцой десяти суток хранения вообще не произошло оплодо
творения. Это соответствует тому, что в полевых условиях початки, опы
ленные аналогичной пыльцой, не завязали семян.

Значительная продолжительность сохранения репродуктивными орга
нами кукурузы способности к оплодотворению является весьма благопри
ятным условием проведения селекционных работ с этой важнейшей сель
скохозяйственной культурой.
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Зависимость процесса цветения и оплодотворения от факторов внеш
ней среды показывает, что, изменяя окружающие условия, возможно пол
ное или частичное устранение ряда причин, которые часто препятствуют 
успеху работ по скрещиванию. 
Биологический факультет

МГУ Поступило 29.1Х 1959 г_
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Ս երւ1 Կ սէ րոդրոջհե րի կտրէքած բների ր շշտ֊ սաւլմնարանական դ իտսւ մնե ր ր 
դ՚4րք ե ե ավեր որ /3 20 ||(ք երէրսրաթլամր սոնակ ունենս/լԱէ դեպբամ
նկաավամ են րադմարջի) սե րմնարոդրսջնե ր" Հնդոսպերմի խոշոր կորիդնե֊ 
րով. իսկ մի բանի դեպքերում նկատվում են կաթոդներ։ 23 սմ երկարոտ 
թ լան դեսլբտմ րե դմնաէվ ո րտ մ շի նկատվեր

եդիսրոտցորենի վերարտադրիչ որդանների կենиունակու թլունր էյերին 
աստիլանի բարենպաստ պա րք ան է ч ր, պա տնտես ական այդ կա րև սրա 1/П,յն 
կարսարափ նկատմամբ սեչեկցիսն աշխատանքներ կատարելու համար.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫ! СООБЩЕНИЯ

Е. М АВЕТИСЯН

К ПАЛИНОСИСТЕМАТИКЕ РОД,\ BRCNNERA STEV.

АпсНияа шуозоНШПога 51ем. и А. 81Ь1г։са 5(еу.~виды. морфоло
гически сильно отличающиеся от остальных видов рода АпсИиза, бы
ли выделены Стевеном |9] в самостоятельный род Вгиппега. Однако 
большинство авторов, соединяя оба эти вида в один (А. шуо5о!։сШ!о- 
га). оставляли его или в пределах рода АпсИиза к. [10, 11, 7,3], или 
относили его к роду МуовоНз к. |6]. Новейшие ботаники |8,5| вос
станавливают самостоятельность рода Вгиппега, принимая оба вила 
Вгиппега $(Ь(г1са 5(еу. и В. тасторЬуПа (МВ.) .1оп$1.( - В. туояоНсН- 
Пога 51еу.).

Упомянутая выше некоторая неопределенность в систематике 
рода Вгиппега вызвала необходимость применения палинологическо
го метода.

Нами изучено строение пыльцевых зерен родов—Вгиппега 8(е\. 
(2 вида)*,  АпсИиза (13 видов)’*»։  МуовоНэ (12 видов)4**,  а также ис
пользованы наши более ранние данные относительно пыльны упомя
нутых родов (Е. М. Аветисян [2|).

Зерна обрабатывались двумя методами: упрощенным ацетолизным 
(Е. М Аветисян |1|) и методом окрашивания (Л. А. Смолянинова и 
В. Ф. Голубкова |4|).

При сравнении пыльцевых зерен рода Вгиппега (рис. 1, 2. 3) с 
зернами видов рода Муо$оП$ рис. 7, 8, 9) выяснилось, что эти два 
рода резко отличаются между собой по своему морфологическому 
строению.

Пыльцевые зерна рода Вгиппега (рис. 1. 2) характеризуются че
тырьмя поровыми бороздами; при этом поры вытянуты по экватору, 
а борозды короткие. Сэкзина на пленках пор и между порами мел
коямчатая, что особенно наглядно выражено в последнем случае,

’ Вгиппега macrophylla (MB.) Jon*L,  В. -ibirtcj Stev.
’• Anchusa alllssimum Dest, A. aucherl IX՜. A. barrclierl (AID Vlim.. A. gmellnl 

Ledeb., A. hsbrlda Tenure, A. Italics Relz . A. leptophylls Roem et Schult, A. ochroleucj 
MB., A. officinalis L. A p՝՝eudoochroleuca Achost., A. strlgosa L.ibill.. A slylosa MB 
A. thessala Bolss. el Sprun.

*’* Myosotls arvensls Hill., M. alpestrls Schmidt.. M. aslatlca Schtschk . M cae>- 
pitosa Schulz. M. rollina Holfm . M. heieropoda Trautv., M. idaea Boi֊֊- et Held/ . M 
mlcraniha Pall,, M. palustrls Lam . M. proptnqua Fisch, el Mey., M silvatica Holfm. M. 
scorpioides L. i
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вследствие тонкости нэкзины между порами. Зерна рода Вгнппега но 
форме эллипсоидальные с полюсов четырехугольноокруглые.

Пыльцевые зерна рода МуовоШ (рис. 3, 4) принадлежат к со- . 
вершенно другому типу строения, они имеют шесть борозд, из кото
рых только три имеют поры и чередуются с остальными тремя бес- 
лоровыми; борозды длинные, пленка пор, а также 'и общая поверх
ность зерен гладкая. По форме зерна коконообразные, с полюсов 
шесгиугольно-округлые.

Единственным сближающим их признаком является размер зе
рен: 7—12 рр у рода МуовоНа, и 11,5—12 рр у рода Вгнппега.

? а

Рис. 1, 2, 3—Вгиппега тасгорЬуПа (МВ.) ДопМ.; I, 5, 6—АпсНиъа ЬаггеВег! (АН.) 
Унт,—7, 8, 9—Муо$оНь ргор!пчиа Е1$сЬ.е1 Меу.; 10, 11, 12— АпсЬи$а цтеПпИ 

ЬеЗеЬ.

Таким образом, палинологические данные не дают никакого ос- - 
новация для сближения рода Вгиппега с родом МуовоИв.

Сравнение пыльцевых зерен родов Вгиппега и АпсЬи$а показало, , 
что несмотря на общность строения зерен этих двух родов (количе- - 
ство пор и борозд, форма и др.), их можно отличить следующими I 
признаками (рис. 1, 2, 3, 10, 11, 12).

1. Борозды у зерен Вгиппега ланцетные, почти по всей длине ֊ 
зерна; у видов рола АпсЬи$а борозды узколанцентные и значительно > 
короче длины зерен. В

2. Поры у зерен рода Вгнппега сильно вытянутые почти по всей 1
Г

>

____ _____ .



1՝ палиноснстемятике рода Brunnera Siev.

ширине зерна, в то время как у видов р. Anchusa поры всегда коро
не ширины зерен.

3. Пыльцевые зерна рода Вгинпега мелкие, 11.5—7,8 и длины и 
8,5 5,8 р ширины, у видов рода Anchusa они обычно крупные, не 
меньше 30 р и доходят до 45 р длины и 30 р ширины.

4. Наконец, у пыльцевых зерен рода Brunnera нэкзина в области 
пор слабо утолщена, а сэкзина гладкая, тогда как у видов рода An
chusa нэкзина вокруг пор и борозд имеет значительную толщину, а 
сэкзина ямчатая.

Таким образом род Brunnera по строению пыльцевых зерен хоро
шо отличается и от рода Anchusa, что также говорит в пользу его 
родовой самостоятельности* *.  Отметим, что пыльцевые зерна рода 
Brunnera отличаются от Myosotis типом строения, относясь к различ
ным направлениям эволюции пыльцы; отличия же между зернами 
Brunnera и Anchusa другого характера. 11мея один и тот же тип строе
ния, пыльца этих родов также хорошо различается, но признаками 
более мелкими, связанными лишь с условиями среды. Как известно, 
виды рода Brunnera обитают в лесах, являясь реликтами древней тре
тичной флоры. Этим, по-видимому, и обусловлены их более широкие 
борозды, почти опоясывающие поры и слабая утолщенное՜։ь нэкзины 
вокруг пор и борозд. У видов же рола Anchusa. возникших позднее 
и приуроченных к степям и ксерофильным формациям, поры и бороз
ды более короткие, со значительным утолщением нэкзины вокруг них. 
что также характерно для пыльцы многих ксерофитных представи
телей семейства бурачниковых.

■■
• Виды рода Brunnera—В macrophy Ila I MB.) Jonsi. и В. stblrica Stev. построе

нию пыльцы оказались очень сходными, отличаясь лишь размерами.

По строению пыльцы большое сходство с родом Brunnera имеет 
Anchusa barrelicri All.) Vitin., которая как мелкими размерами зерен 
(19,6x14 и), так и сильно вытянутыми порами и др. не укладывается 
в пределах р. Anchusa. Особое внимание этому виду уделил М. Г. По
пов |5], который хотя и оставил A. barrelieri в составе рода Anchusa, 
тем не менее указал на его резкие морфологические различия от ви
дов р. Anchusa (незабудковый брахиморфный венчик, не черепичатое, 
скрученное почкосложение и др.). М. Г. Попов считал, что данный 
вид является гибридом между родами Anchusa и Myosotis и предло
жил выделить его из рода Anchusa в самостоятельный рол, или от
нести к роду Brunnera.

Палинологические данные показывают полное совпадение приз
наков строения A. barrelieri с родом Brunnera. Гибридогенность этого 
вида по пыльце не подтверждается, так как зерна A. barrelieri не об
наруживают признаков стерильности, что столь характерно для гиб
ридов. Результаты нашего изучения показывают, что A. barrelieri сле
дует исключить из рола Anchusa и правильнее будет считать его 
третьим видом рода Brunnera.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 28.VI I960 г.

Изнестня XIV. № 4—5
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BRl’NXERA STEV. НОЧЬ WI.I’WlbUSblTULSNilTb

11 d' l|) n l|l n l if

Brunnera Anchusa L. gf'gbg /։ //mA /лл,
Ш п Ш*Ь  АЪ ШЧ и» Utlpti ff (tlthAl Л р fl sftt/ u/b ifpwl

|P|, tfupiftnpt- 

bni IJW pwVb Lpff

i/rn (d (ut^t Ijnydfty us pi у It у fi ft^t ПI pn t [Ъп1 fd [пЛ p pff piiliniitfb^ L Ъм/

tffttuytfLf 4 MyOSOtlS L. AnChtl.S3 yhyLpff^»։ thшtftublAjIpttljftу ufiuinbifuj- 

tnfilfuLpp tfLрлп1ри'ъуЪт i/ Л1/ ВгИППегЗ pufjiuip

Ifffp wniftuA uftutnL d tuutfflpu iff Ъ n p ш tptt /b if L fd пуЪЬ p ft у ifbt(p' J mylpiitfin^

J tt ptfj n ]П у ftUllpiAj niuni Uh WuflptHfipt! *bp,  

ybpntJ oybnttf upnpLpit intfpuj yLyft

npp ^luutlpu tyL tt ui{uiyfiufi tfftCL jff 
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и ил s </u/h*b  L pp
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yLpft Л lit y^ut tftn put у npr 

Myosotis g^qbg tu tn

pLptfntif 4 JД ^Uitnlpu^ftp*bLp ntf•

tint ttt ytfw лгЬ UtflU{ntf L uplt Ultpuhlltt if 4

ytupy IU tftf мдЪ шц Myosotis 4 Brunnera g1"]1-pp рЪш find dnjfjlpu֊

IpuiifH yi/ш^рп l/ ilffl jrb UJtn flUj , tttnlpUjb dftlf ри*Ь  t] fl I]

wfbu]flttft S MJ IttlpuhiftphtL pntf ’ ПрпЪр 

if uthi'b L p ft utujppLp p'bni i^nif:

< > in yipittft rt pni Ipunm ytftud pntf

UUHpphpifm J L\f 

у w&tf u/b upiip

Brunnera </nut 4 ^шЪуЪилa Anchusa
barrelieri UlL it UJ Ifp ։ *l % 

yl'yl'4 utiuppLptfni tf 4 
9ni !9 I՛'**  iftwjfi

11“• *1  nufntfft .5 | *”'//*"/^^/7''  Anchusa
i'i/՛ Ipttltnt ytftnd pntf: '9 Ш fft^bn pt у ftutlpu^b tntf^Uip

P JftuSbytuJшfb Lft^m iiifi'bfi X. barrelieri шЬиш^р

Anchusa g^gbg ь Brunnera .у^т/՛^-՛
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КРАТКИЕ НАУЧНЫ! СООБЩЕНИЯ

Л. Г А Б РАМ ЯН
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЕСТЕ< ТВЕННОЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

В ГОРНЫХ ЛЕСАХ

Учет и оценка естественного возобновления в лесах является важным 
показателем при проведении ряда лесохозяйственных мероприятий Пра
вильная опенка естественного возобновления имеет большое шачение так
же при типологических исследованиях и при пучении взаимоотношений 
и смены пород.

В современной лесоводческой литературе имеются различные шкалы 
оценки естественного возобновления [8, • >, 3. 9). Все они составлены нсхо 
дя из определенного количества благонадежного подроста на гектар, соот
ветственно чему и установлены трех- или пятибальные шкалы оценки во
зобновления. Например, по шкале В. Г. Нестерова |8] возобновление оце
нивается как «.хорошее» при наличии на га более десяти тысяч I -5-ле 
ток или пяти тысяч 6—10-леток, или трех тысяч II —15 леток. Примерно 
такую же оценку дают и другие авторы. М. Т. Ткаченко [9] отмечает, что 
при оценке возобновления лучше указывать высотную структур) подроста

При учете и оценке естественного возобновления, по нашему мнению, 
решающее значение должна иметь целевая установка. При проведении 
сплошных рубок оценка возобновления будет иметь одно значение, а при 
типологических исследованиях в лесах первой группы, где смена старого 
древостоя молодым должна происходить в естественной обстановке, иное. 
В первом случае количество всходов и подроста должно быть в несколько 
и даже в десятки раз больше, чем во втором, хотя в обоих случаях про
дуктивность возобновления будет одинаковая.

В горных лесах, в частности в лесах Армении, где нам приходилось 
работать, оценка естественного возобновления по имеющимся шкалам 
часто приводила к ошибкам.

А. Г. Долуханов [4] при изучении буковых лесов Кавказа также ста л 
кивался с трудностями оценки возобновления по упомянутым шкалам 
Для более объективной оценки процесса естественного возобновления им 
была разработана шкала, в которой количество возобновления различных 
возрастов и высот выражается в эквивалентных величинах. А. Г. Долу- 
ханон, в отличие от других авторов, не считает свою шкалу универсальном, 
а рекомендует ее только для бука.

Паши наблюдения показали, что в каждом отдельном случае, при 
оценке естественного возобновленЛя. необходимо помимо количества н
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качества имеющегося подроста и всходов учитывать также возраст, со
став и строение насаждений. В отдельных случаях большое значение име
ют и почвенные условия. Например, на Кавказе встречается тип леса па
поротниковая бучина. При учете естественного возобновления в нем ока
зывается до 100 тысяч однолеток, несколько десятков двулеток и единично 
трехлетки Всходы бука старшего возраста не встречаются, так как они 
гибнут в массовом порядке из-за физиологической сухости почвы, вслед
ствие чего естественное возобновление н этом типе леса отсутствует. Оди
наковое количество всходов или подроста пол пологом в молодом лесу и 
в старом лесу будут иметь различное значение в смысле их продуктив
ности, хотя по шкалам они оцениваются одинаково. Также различное зна
чение будут иметь одинаковое количество всходов, скажем, в сосняке, в 
дубраве или в кленарнике.

Известно, что на Кавказе, в Средней Азим и в Крыму большое рас
пространение имеют так называемые редколесья—лесные насаждения, 
где сомкнутость полога бывает не выше 0.4. При оценке естественного во
зобновления по имеющимся шкалам в редколесьях необходимо констати
ровать его отсутствие или же крайнюю неудовлетворительность, так как 
в редколесьях количество всходов и подроста всех возрастов редко быва
ет более тысячи штук на га. На самом же деле редколесья (речь идет о 
первичных, коренных редколесьях) хорошо восстанавливаются естествен
ным путем и не показывают признаков деградации (при отсутствии антро
погенного фактора). Удовлетворительное возобновление в ксерофильных 
редколесьях Армении отмечено А. П. Ивановой (5), в березовых редколесь
ях нами ( \ Г. Абрамян {I. 2]). По данным У Цзин Хуа [10], малое кол I- 
честно всходов и подроста (60—1160 экземпляров на га) в можжевеловых 
редколесьях Крыма полностью обеспечивает дальнейшее существование 
этих насаждении. Это объясняется в первую очередь малым количеством 
стволов на га в редколесьях, редко достигающим 150—200 штук, а также их
՛.։ ш՛ чфасгносп ><). Особенно большое шачение при оценке естествен

ного воз копления имеет разновозрастная структура древостоя. Одина
ковое количество всходов и подроста в одновозрастном насаждении имеет 
одно значение, в разновозрастном — другое, и, чем больше ступеней в на
саждении, тем больше будет различие в продуктивности возобновления. 
Для наглядности приводим один пример.

В Дилижанском лесничестве, на высоте 1900 м, в злаковой дубраве 
нами итожена пробная площадь размером 0,1 га. Состав древостоя 10 
дуба -г граб. Сомкнутость полога 0,7. Средняя высота древостоя 13 м. Ко
личество стволов в пересчете на га 380, со ступенями толщины от 12 до 
80 см. Возрастная структура стволов установлена приблизительно по 
имеющейся зависимости между диаметрами стволов и возрастом деревь
ев ([2], стр. Ю) Вофастная структура деревьев в этой пробной площади 
по укрупненным классам возраста (50 лет) приблизительно такова, до 
50 лет примерно 15% стволов, до 100 лет 35%, 100—150 лет 25%, 150 - 
200 лет 20 и старше этого возраста б % стволов.
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В естественных условиях в течение одного десятилетия из строя на
саждения выпадают 3—5 старых одряхлевших дерева, вследствие чего 
образовываются окна диаметром в 10 15 м Достаточно наличие 10- 15 
дубков, из которых 2—3 примерно десятилетнего возраста, чтобы была 
обеспечена смена выбывших деревьев молодыми Такое количество всх< 
дон и подроста в пересчете на га составляет от 700 до 2000 штук. Следо
вательно, наличие такого количества дубков до десятилетнего возраста 
при равномерном их распределении, может обеспечить смену старого др»- 
востоя молодым, хотя по шкалам оценки такое возобновление считает։
неудовлетворительным. В одновозрастном же насаждении такое катим» 
ство подроста действительно надо считать крайне неудовлетворительным

Примерно такие данные получены и для березняков. В Гамзачиман
ском лесничестве, на высоте 2000 м, нами п веден сплошной перечет ство
лов в разнотравном березняке, на площади 500 м-’. Состав древостоя 9 бе 
рез, 1 рябина 4- кл. высокогорный. Сомкнутость патога 0,5. Средняя ви 
сота древостоя 8 м Количество стволов на га 150, со ступенями толщины 
от 12 до 40 см Такая многоступенчатость стволов при сравнительно рея 
костойном древостое говорит о явной разновозрастное™ насаждений В 
древостое наряду с молоденькими березками встречались одряхлевши» 
полугнилые деревья Здесь также наблюдается зависимость ступеней тол 
щнны от возраста стволов. Спиленные нами стваты подтвердили эт 
связь Ствол диаметров в 12 см ока «алея 24 летним, а с диаметр 
26 см 50-летним. Исходя из *тн\ соображений, мы количество стволов 
грубо сгруппировали по классам возраста следующим обра юм

Возрастная структура березового древостоя

Количество стволов
Класс 

возраст з
Ступени 
толщины

в штуках

20 40 
40-60 
(՝0—80 

Старше

ло 16
16 24
24-32 

больше

40
30
20
10

г-0
1

30

Итого . . НЮ 150

Деревья березы в лесах верхнего горного пояса 
I(М> лег, редко превышая зтит возраст. Как видно 

живут »| среднем 8՛1 
из «тих данных, убыль

стволов с возрастом довольно таки равномерна.
Для обеспечения естественного хода смены старого др постоя маю 

дым необходимо, чтобы количество подроста 10—20 летнего возраста со 
станляло не менее 40 50 шпк на га Следовательно, для нормального 
семенного возобновления в этих березняках необходимо, чтобы из ежего I 
но появляющихся всходов примерно 5 штук достигли 10 20 летнего во»- 
растя. Учеты возобновления в березняках показали, что количество всхо-
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дов и подроста на га колеблется в пределах от нескольких сот до 3— 
3.5тысяч (I, 2]. Из этого количества всегда несколько десятков достигают 
второго класса возраста, чем и обеспечивается нормальное возобновле
ние При применении же обычных шкал оценки возобновления необходи
мо было констатировать его отсутствие в березняках, что кстати и делали 
некоторые исследователи (.1 Б. Махатадзе [7]. П. Д. Ярошенко (1*2]. 
Г. Д. Ярошенко {II)).

Таким образом мы приходим к выводу, что имеющиеся шкалы оцен
ки естественного возобновления не являются универсальными и часто при
водят к грубым ошибкам при оценке возобновления Они не показывают, 
насколько продуктивно имеющееся количество всходов и подроста, так 
как в них учитывается только количество и возраст последних, вне связи 
с факторами окружающей среды.

Естественное возобновление в лесу является весьма сложным биоло
гическим процессом, связанным со многими факторами экзогенного и эн
догенного характера.

При оценке естественного возобновления необходимо иметь дифферен
цированный подход в каждом отдельном случае, с учетом биологических 
и экологических свойств пород, строения и возрастной структуры материн
ского древостоя, а также целевой установки.

Ботаническим институт

АН АрмССР Поступило 22.1 V 1960 г.

Ա. Լ ԱՐ֊Ր1ԱԱՄ8ԱՆԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՐՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՃԻ ԴՆ1ԱԱՏ1րԱՆ ՃԱՐՑԻ 1Ո111ԻՆ
11 ւք փ ո ф и է <ք
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աոկա սևրմնարսւ քոևրի թվի վրա» մ ի 9Ա\

*/\ևրաՇի վիՇակր րյն ա Հատելու հ 
րալսերի (ձվից, հաշվի առնել նաև մի
7ձք էյն ահ
է կոյ այ ի ական 
անտաոնևր, ն

քէ, որ ստացվում են ճիշտ տվյալներ։ 
յմար անհրաժեշտ է՝ ր ացի սերմնա֊ 
^արր այլ հանց աման քներէ Դրանք են' 
, ծառատեսակների կեն ո ա րան ական //

աո ան ձնա հա տկոл թ լու ններր , 
արատներ ւ պարկային տիպի

1րսր/մր և '^ււ՚ե

ծառատների կաոա ցվածքր [իէիա 
անտառներ), նրանց հասակային
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООЫЦЕНИЯ

К. Г. АВАКЯН

О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ДЛЯ МИКОФЛОРЫ АРМЕНИИ 
ВИДАХ ГРИБОВ

В процессе микологических сборов в Мнсханском и Цэхкадзор- 
ском ущельях Разданского района, а также н Горисском районе (Юж
ная Армения) были собраны новые для Армении виды грибов.

Некоторые из них представляют фитопатологический интерес, 
другие—паразиты дикорастущих травянистых растений или сапрофи
ты. Все они в известной мере пополняют наши сведения о грибах 
Армении.

КЛАСС РНУСОМУСЕТЕБ
Порядок PEROXOSPOR 4Լ ES

1. Plasmopara pygmaea Schroter

А. А. н П. А. Ячевские .Определитель грибов*, т. 1. стр. 116. 1931.

На пораженных листьях образуются желтоватые пятна неопре 
деленных очертаний, на обратной стороне которых заметны кониди
ал иные спороношення в виде жел
товато белого мучнистого налета, 
часто охватывающего весь лист.

Конидиеносцы цилиндриче
ские, на верхушке слабо развет
вленные и оканчивающиеся зубчи
ками. 76 138 микр.уЬЗ 17 р. Ко
нидии желтоватые, почти шаровид
ные или элипсоидальные с бугор
ком на вершине, 17 30X13 18.

На живых листьях Thalictnim 
simplex. Мнсханское ущелье, 
лес, у минерального источника.

00

Рис. I. Plasmopara pygmaea SchrOter 
Конидиеносцы с конидиями.

16 VIII-59 г.

КЛАСС ASCOMYCETES

Порядок EXOASCAl.ES

2. Taphrina coerulescens Լ.
А. А. Ячеискин Карманный определитель грибов вып. 1. голос\ чч.пые. 

ст. 58. 1923.
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Образуют на листьях дуба кругловатые выпуклины коричневого 
цвета, с нижней поверхности вдавленные и покрытые паутинистым,

Рис, 2 Taphrina coerulesccns L. 
сумки со спорами.

легко соскабливающимся на
летом, состоящим из сумок. 
Последние мешковидные, к 
низу утончаются, к верху за
кругленные или усеченные, 
10 12x3 5. Аскоспоры мел
кие. овальные, почкуются, об
разуя уже в сумке большое 
количество клеток. Подсумоч
ная клетка отсутствует. На 
живых листьях Риегсиз' зр. 
Цахкадзор, дубовый лес, се
верный склон. 22/\'П-59 г.

Порядок РУБЕКОМ УСЕ ТА L ES

3 Leptosphaeria ogitviensis (Berk et Br.) Schr.

.Определитель нилннх растении*,!. Ill, стр. 243.

Па засохших стеблях, соцветиях образуются мелкие черные пе
ритеции, почти шаровидные 250 300 в диаметре, с плоским округ
лым устьицем, погруженные в эпи
дермис, 125X145.

Сумки в перитеции распола
гаются пучками. Они цилиндри
ческие, кверху сужаются, 92 — 
99X15. Споры дымчатые, с несколь
кими перегородками,* к концам 
утончаются, 23—39x5—7.

На засохших стеблях и со
цветиях ОсИопит т!уЬиз Ь. Цах
кадзор, дубовый лес. 14/У1П-59 г.

Рнс. 3. Lcplpsphaerla 
ogllviensis (Berk ei 
Hr) Schr. сумки co 

спорами.

11оря док DISCOM УСЕ TA L ES

4. Pseudopeziza bistort ae Lib

II. Rehm, в L. Rabenhorst՛» Kryptogamen Flora 111 Abi. v IV, стр. 596.

Пятна округлые, черные, по краям бледнеющие, диаметром 1 — 
“ см, покрытые приподнятым эпидермисом серого цвета, впоследствии 
медленно разрывающимся. Апотеции кругловатые, полностью погру- • 
жены, затем разрываются щелями, черно-коричневые. Сумки продол-Г 
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говатобулавовидные, наверху тупые 75 140 чХ12 с 8-ю элнпсо- 
идальными, на концах тупыми, одноклеточными бесцветными спорами 
с капельками жира, размером 12—14X4—5 и.

Встречается в горных районах Швейцарии. На листьях Polygo
num bistortae Мисханское ущелье, лес у родника .Тту джур*. 
6/VIII-59 г.

КЛАСС BASIDIOMYCETES

о/ Порядок L REDINA LES

5. Puccinia ribesii-caricis Kleb. бокальчатая ржавчина смородины

В. И, Ульянищев .Мнкофлора Азербайджана*, г. 2. стр. 170. 1959.

Пятна коричневые, несколько удлиненные. 3—5 мм длины, рас
положены между жилками листа. С нижней стороны последнего об

>аз 
ил

Ч’ Рис. I. Puccinia rlbesli- 
carids Rleb. эцидиоспоры.

разуются бокаловидные, оранжевые эцидии. В нашем материале они 
сильно деформированы и покрыты оливковым налетом, в связи с по
ражением вторичным паразитом С1а(1о$рог1ит аес1Ч11со1а.

Эцидиоспоры оранжевые, многоугольные или овально-округлые, 
одноклеточные, 33 40 иХ20 25ч. Оболочка бесцветная, покрытая 
маленькими бородавочками.

На живых листьях К1Ь|'$ ер. Мисхана. лес над родником .Тту джур*
6/7111-59 г. *

В наших образцах размер эцидиоспор несколько крупнее, чем в 
диагнозах.

КЛАСС FUNGI IMPERFECTI

Порядок SPHAEROPSIDALES

6. Phytlosticta fabae West

M. К). Аксель .Род Ph llo՝ticta и Эстонской ССР’. 1956

Пятна мелкие, округлые или несколько удлиненные, сначала 
темно-коричневые, впоследствии в центре бледнеющие. Пикниды ша
ровидные, погруженные. СгилоспЪры элнпсоидальные, удлиненно-яй- 
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невидные, 10—17 нХЗ 7 р несколько сжатые в центре, с двумя ка 
пельками масла.

Рис. 5. Phyllostlcia (abae West, 
конидии.

На живых листьях Vicia truncatula, Цахкадзор, 22/VII-59 г.
Гриб часто встречается в стерильном состоянии (без плодоноше

ний) и совместно с Uromyces fabae.

7. Phyllostlcta visci (Sacc) All
Allescher b L. Rabh. Kryptogamen fl., v. VI. стр. 96.

Пятна мелкие, округлые, слегка вытянутые, 1—5 мм, от буро
ватых до коричневых, ограниченные темно-бурым ободком, чаще од
носторонние. Пикниды прикрыты зпндермисом. впоследствии проры
вают его, почти шаровидные с устьицем, 160 »*Х165 р, черные. Спо
ры удлиненно-эли пнческие, прямые, бесцветные с двумя капелька
ми масла. 5 иХ2,5 р.

На живых листьях Viscum album, Горисскнй район. Ущелье ре
ки Воротан, близ села Шурнух. 30/V1I1-51 г.

8. Septaria viciae West
А. А. Ячсвскн»^ .Определитель грибов’, т. 2, ст. 770, 1931.

Пятна беловатые, с темным ободком. ГГикнидо приплюснутое, не-

Рис. б. Septoria xylostei Sacc et Win», срез пикниды 
и сгилоспоры.
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погруженное. Стилоспоры одноклетные, палочковидные, прямые 
или слегка изогнутые, слабо-дымчатые, 17 40X2,5.

На живых листьях У1с1а (гипсаШа Цахкадзор, 22 VII-59 г.

9. $ер(опа ху1пз1(ч 8асс е( ]Х'1п(

А. А. Ячсвскнй .Определитель |рибои*. т. 2, стр. 106 |8). 1231.

А. Г. Марлант .Критический обзор рода 5ер«ог1а применительно к флоре Эстонии* 
стр. 19-2, 1948.

Пятна серовато-белые, с темным ободком. Пикниды шаровидные. 
120 и—140 р в диаметре, устьице окружено темными клетками, у ос
нования оболочка из более светлой ткани. Стилоспоры одноклетные, 
нитевидные, согнутые с несколькими жировыми каплями, размером 
25-60 рХ 1,5-2 и-

На живых листьях Ьоп1сета саисэ$1са, Мисханское ушёлье, лес 
над родником „Тту джур“, 16/VII-59 г.

По Ячевскому, стилоспоры одноклетные, по Марланду—с двумя- 
четырьмя перегородками.

Порядок НУ РН Al.ES

10. Яа.ти1аг1а саНЬае (Сооке Ыпс1. Злее.
Н. Н. Василевский и Б. П. Каракулин .Паразитные, несовершенные грибы*, 

т. I, стр. 132. 1937.

Пягна белые, часто ограничены жилками, элипсоидальные или 
цилиндрические, несколько неправильные, иногда с бурой каймой. Ко-
нидиеносцы с конидиями выступают в виде бело
вато-сизого налета с обеих сторон листа, больше 
с нижней. Они образуются пучками, палочковид
ные, не разветвленные. Конидии желтоватые, па
лочковидные с одной или тремя перегородками, 
36-60 рХЗ-6 а.

Конидии наших образцов больших размеров, 
чем в диагнозах Василевского и Каракулина и 
большинство с несколькими перегородками.

На листьях СаИИа ро1уре!а1а, Мисханское 
ущелье, лес у минерального источника, 16 \ 11-59

Рис. 7. Кати1ат>а саИЬае 
('Сооке 1Лп<1. Басс, ко

нидии.

Заключение

Приведено 10 новых для Армении видов грибов. Из них в фи
топатологическом отношении наибольший интерес представляет воз
будитель бокальчатой ржавчины смородины Рисс1п1аг-пЬе511 саг1- 
с!ч, вызывающий преждевременное пожелтение и высыхание поражен
ных листьев, а также возбудите.!ь. курчавости листьев дуба ТарЬппа 
соеги1е5сеп& и гриб, вызывающий пятнистость и усыхание листьев жн- 
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молости, Septoria xylostei. Весьма характерен вид Phyllosticta vise! 
гиперпаразит, обитающий на зеленых органах омелы и образующий 
на них подсыхающие пятна. Из паразитов ценных дикорастущих бо
бовых трав найдены возбудители пятнистостей листьев вики Pliyllos- 
ticta (abac u Septoria viciae, остальные виды живут на дикорастущих 
травянистых растениях.
Биологический факультет Ереванского

государственного университета Поступило 21.X 1960 г.

Գ. 1ԼՎԱԴԱՍ.1.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԻԿՈՖԼՈՐԱ8Ի ՍԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ՍՆԿԵՐԻ Ս՜ԱՍԻՆ

Ա if փ ո փ ո t if

եկար шцրւք ւսՅ ե ն ււն^ե^քւ էՕ աես ակ, որոնյւ նոր են Տut/iii urn ան fl 

Հի [որայի համէէէրք Ւրան^էէյ Հի ft տ ո սրււ քժ ո լո rj ի կան տեսակետից աո tn էքե[ 
։/I'ljn 

'.հտս:

րրրբրական են հաղարջենու րun! ակա ձև 4անէք1ւ հարու gfiiP Pucclnia rlbesil-ca- 
rlcis Kleb, որուք ւքտրակէքտծ էոերևներր ւքտղւոժամ ղեղնտմ ու չորանում են, 
կաղնու տերևների ղանղրոտա ի) լան հարուցիչր' 1 ЭрЬГИН! СОСГIII CbCV I1S ե 
քոս. կե n tn ո ft տերևների րձ ա tfո ր ո в fei րոն пл տորէսղոէմ սւ ո ttt p tn էքն ո ղ սանկր' Sep*
tOflti X\ lostei^ 1քոանձնաւղես չա կրոն 4 Phyllosticta vlscl tn ե ո ակր г
1Լլս սանկր *իպե րւղա րաղքէա Լէ րնաէրքում Լ հղւսմոէճի կանաչ ՕրղաններՈԼէք և 
նրանղ աո աջացնու մ Լ չորացող րծեր։

*Լալրի արմեր>աէքոր թ ff [Ժ ե ոնւ ս» ղկէո »ք ո րնե ր ի ւղ ա ր ու ղ ի »ոնե ր ի 4 հ/սքէոնէս֊ 
րերէքած են •քքքկի տերևների րծ ա tf ո pin քժ լան հարուցիչներ Ph V11 OS է ict<’l (иЬЗС 
ե Septoria viciae սնկերրւ

Մնացած տեսակներր րնաէրքոէմ են փ"լրի աարբեր քսոտաբուլսերի էքրտւ



հատկական ււււՌ դիտոիթյոինների ակադեմիայի տեղեկագիր
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ ПАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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^(МГО.П1кХ <Ы*Х1М«1к‘|. Լ11ԴյԱ*-Ւ11հԱ“։ր|;г

Դ. !*• ԱԴՈհևք», Ի. Հ. ԱՍ1.1Լ\81ԼՆ

ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊՈ1,ԻՖ(111ՖԱՏԱ«ԱՆԵՐԻ ԱԿՏԻ»1,0ԻՒ>ՅԱՆ ՄԱ11ԻՆ
4 ոնդենս ա у ։ք шЛ պո ( /։ֆ ո ս ֆ ա անե րր անօրղսւնական մ ի ա уп> թ լո ,ննե ր են.

որոնյ» ստապվուժ են оրիք ո ֆ ո սֆ որ ական իք թ վ ի ւ/հաղորդի կոնղենս ա ղու մ ի у :

4րք տիպի մ իա уп ւ իք րսննե ր ր Ւ^իրւն ստորաբաժանել է երեր իէմ րի' 
յհա աֆ ոս ֆա անհ ր, սլ ոլիֆ ո ս ֆ ասէներ ե ցանցանման ղոփֆոսֆ ատներ | 1,2\յ 

Մե տաֆ ոսֆ ատներր հանդես են պալիս փակ £7^'*/'’*/ անեն հետե լաք

րնղհանու ր րանւս 
մ ի էս У ո ր ի /у ամ մեէ

9 9
ձեր Мс РлОв)Г1 ե (МеР։О 1շ Ո» որտեղ Ո’Հ* հավասար է մեկ 
ք ւ/ իտվո ր ի у ավելի։ Ալս երկու միա ут թ լունն ե ր ր' սւրիմևտսւ֊

ֆոււֆասւր, ւո1/ւորամետաֆոււֆաՄ, ր անհամեմատ Հա'/ ուսումնասիրված։

Պոէիֆոսֆատներն ունեն ղծալին ստրուկ րաէք սքթաւ նրանց Ր^,ր}~

\ անուր բանաձևն ունի հետե լա լ տեսբր (** Խ1 )ո 4՜Լ>թ1’^? • որտեղ Ո~/» ար֊
ժեբր կարող /„ տատանվել մեկիդ մինչև 1Օ -ի ս սէ >մ անն ե րա մէ Աւքելի սլ ա ր ղ 
պո լիֆ ո սֆ ա սւնե րր րլուրեղտքին ն լա թ ե ր են և անեն էի ո ր ր մոլեկուրար կչիս: 
Ւրանղ թւ/ ին են դասվում պի ր ս ֆ ո ս ֆ ա տ ր, տ ր ի մ ե տ ա ֆ ո ս ֆ ա տ ր ե տետրամե- 
•ոտֆոսֆատր։ հարձր մոլեկտլրսր կրիէւ էոնեղող սլ ո լ ի ֆ ո ս ֆ ա տն ե րն ամորֆ

Պոլիմետա ֆոսֆատներ կան սի շ ա ր ր միսւրգիգ րա լսեր ի մեջ, ին*պե

նաե ցածրակա րւլ կենւլ ւսնիների <» րպ ան ի ղմնե ր ա </ |^|*

Պոէ/,ֆոսֆա տների բիԱիական կսւոսէէյվտծբի տ ա ր

• տ ա֊

(ք^լի Լ էլ անել սլրովէեսոր 'հերւլԱանի վերջերս \րտւոէս րակվտծ հոդվածում | •> *

О րւլանիղմնե րա մ պո լիֆ ո ս ֆ տ սւնե ր ի դերր, նրանւլ տոա^աղէՀան ե լա- 
րացման աղիներր հասկանալու համար պետր Լ ուսումնասիրել ա/ն ֆերմենտ^ 
ներրէ որոնր արտւլապնում են ա րլ նլուքծերի րալրալտմր:

Մեր աոաջին հաղորդման մեջ |ճ| մ անրամասն բննա Ր՚ր1ևէ անս րւլա~

նական տրիմ ետաֆոսֆ ասէսւդա լի ակսւ իվ տ իք լան փոփո իւա ի) լոլնր հաւֆի սաղ֊

Ալպ Ш Աէս էքԼտս իրա իք լուննե րի у պարպվել էէ որ հավի ղարղաղող սաղժ ի

տ արբեր ս ր ղ սՀնն ե րն օմտվտժ են տրիմե Աէաֆ ո սֆ ա տաղալին 
տարրեր ին ւո են ս ի վ ու քժ րս մ բ է //1 սու*մեասիրե քով տ ր ի մ ե տ ա ֆ ո ս ֆ

ակտ ի վու իք յան 
ասէւսլին ակտի֊

ղէսք(քլու1ւր սաղսր ԱէԱէրրԿր ^լՈ1 

սլարղէքել է, որ ինչպես սաղմի 
հանդես Լ ղալիս էէ ի ա լն իք ի) ա

տա

ու սվ ած բա մ« տլնպես էլ մ լա ս ււրդաննե

•ո ր իմե տ աֆ ո սֆ ա սէէս ղ տն ։ Ուղեղի ւոա^

'•անղ ես ս տա ր ր ս ր րս-

Ոէղեղր, ավելի

կիսաղնղերր ք ի"կ աղեղիկր դրավում Լ միջին Աէեղր:
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Սաղմի ղարղաղման դաղրնթաց ուղեղի տարրեր մասերում տրիմետա֊ 
ֆ ոսֆ ատա ղա լի ակտ իվսւթ լունր նվագում Լ։

11ուլն աշի։ատո։ թ ր։։նր նվիրված է հավի դարգացող սաղմի, ս աղ t/ն ա լին 
հլւսսվածրի, դեղնուցի ե դեղնէէէցալին պարկի, տրի^ե տ ե tn ր ա t! ե ա տֆ ո ս ֆ ա սւ ա - 
ղալի ակւոիվտ թր։։ն ա սու ա.ա ս ի ր nt թ քան ր , երբ ֆերմենտր նաիապես ենթարկ

վեք Լ մասնակի թերմոինակտիվացիալի։

Թթու արի-ե տե tnրամե n 

թլամբ ղբաղվել է հերդր | 7 | . 

մկների ու ղորտերի երիկամն! 
մեւոաՅ* ո սՅ» ա տաոա էին սէեէոի ւ/1

\սֆ ո t/ֆ ատտգս։լի ակտիէյութլան ու սու t fit աս ի րու- 
որր հիս tnnրիմիական if ե թոդու1 պտբղել է, որ

tn tu ղիրբ ur/z/fi

Մ I: Թ Ո Գ Ի Կ Ա

Փորձերը '/ք՚վել են էԱպիաակ լեգոոն} *յեղի հավերի ինկո։ բացված ձվե-

րի վրա! եմm շները '/^ք.9'/^/ դարցա ցող սաղմի

նալին *qiii սված րից» ղ A ղնո։ ցից և դե ղնո։ ցաքին պարկից։ 'Լերցւյած նմուչնե^

կատարվել հս» մ ա պ ա ա ա ս իւ սւն ն

>nd ո դեն ի էրս ցիա լի ե թորած ջբՈ^ 
. ա ւն հաքմոմ. Աո Hit ոա ոտն < ։ու /

ծաոա լել Հ
Ulililfi — -#rJ uq l<Jiupil •պոէսղաոր: 11բպհս 
սւաֆ ոսֆատր ե տ և տրամ Լ տաֆ ո ով։ ա ար,

սինթեղր կատարվել Լ մեր լաբորատորիայում ըստ Թիլոլի մեթոդի |/|- 
A րիմ և սէէսֆ ոսֆ ա տա գա լի ե ւոե։որամ եէոաֆ ո սֆ ատա ղա լի ա կտ իվ nt թ լո ։ն բ որոշ

վել Լ րսա հոդանսկու մեթոդի |#| , որտեղ օգտագործվեք Լ մեդինալալին

*b ո րձե րր դրվել են ւետերսլ կերպ» ծ փորձանոթների մեջ (ք^/եք է մե- 
կակ9U ն մկ հ ո it ո էլ են ա տ , աոագին ւիորձանոթր գերմտքին մշակման \ի ենթարկ
վեր Մնացած փորձանո թներր 10 րոպե են թ ա րկվե ք են շե րմ nt լին մշակման, 
-*րդ փորձանոթր 50 , 1 pn[nP նմոլշներբ սաոելուց

• ftnn աէ/ելաէրթ»ւ են սդւրսսէրատ բուֆերով 5 ւք| և ինկա բացվել 37 -ի տակ

9919էեկցել են ստուգիչ ն մա շներ, որտեղ
• I եկ դեպրում ինկուրացվել Հ մ իա լն սարսարատր բոէֆերով, մլոէս 
միալն տմոգենատր աոանց սուբստրատի։ Ւնկու ր ա ց ի ա լի ց հետո ւմ 
կան ֆոսֆորի րանակր որոշվել է ըստ ՚եի սկե - IIա ր րա ր ո լի մեթոդի։

ա -

կորերում Հաշվարկ ա րնթէսցրոէմ է q|i հլու ս- 
րստբւստից բանի ւ| q անօրգանական ֆոսֆոր է անջատում։

11տացվւսծ iupqյա G pGLpp li GpiuGg քննարկու ifp

ղոէ Ulf ած րի, թ թ Ոէ
տ ։• էլէ ո t/Hf ա tf հհ

/ ե տ ա ֆ ո ս ֆ տ տ սյ
կտպբէ կախվ ած ֆերմ ենտի մ ասնակի ինակտ իվսւցմ ան

սաղմի ղտրգացման տարբեր Հ տտպներից ւ Նկ. 1-ում
ս» ր ի d ե աա

քե րմ ա ս սւիճտնից և 
պատկերված Լ թթու

ակտիվաթլահ վւ ո էի ս ի։ ա թ լո <Ն ր սաղմի դեղնուցս։-
l/iu պարկում t Սաղմի ղարղացման ընթացքում դեղնուցս, լին
մ ենտի ակտիվ ո I թ լո։ հր տատանվում /

պ արկէէւ մ ֆ եր-

7 llq-/. սահմ աննե բու մ է



1ԼնԳրղանական ւդոլիֆոսֆաա ա դան երի ակաիվո,// յան մասին 8|

Սաղմի դարցա ցմանր (նկ. է) ղուդրնթաց դեղնուցս, լին ս{արկոլ մ նկատ - 
,իսմ է արիմետաֆոսֆատադալի ակ.ոի,[ո, (Ժլան րարձրացամ, ալն հասնում է 
իր մաքսիմ ում ին 21-րդ որում.

ՒնկՈՒՐԱՏԻԱՅՒ ՕՐԷՐԸ

Նկ. 1 Թթո. ակս^իվոլթ յա*ե քւինամիկան *աղյք>
դեղնուցային պս/րկոԼէք' սաղմի ղարղացման տարրեր էտապներում:

Նկ. ?

ՒԼկՈԻթԱՕՒԱՅԻ ՕՐԷՐԸ

ք^թոլ արիմ եաաֆոսֆաաաղայի ակաիվությաՆ դինամիկան հա
>յուս>իս^րու մ' սաղմի դարղացման տարրեր էաապներում

յւ հՅՏ«րրսո XIV, № 1 — 6
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ՒՀ,ԿՈՒրԱ0ՒԱՅՒ ՕՐ էրը

ւսկա H"' Pj ան ղ ի հ ա if у» կան 1 ա ւ/Д tiajijif ի
ղԼ ղ bnt զային պարկււլմ* սաղմի ղ ա ր ղ սւ զ մ ան in ա ր ր ե ր Լ Աէ ա Աքն Լ ր п Л. J է

Ц. յ

Ն՚է I Гр„. ^տ,այ^աֆո.։ֆ^աււԱ,/Ւ ա,1,„1„/,։ թ/ան 71։նամՒ1ւաՆ հ4Ւ Աա1յք/ 
հէոլ^ս.»քույ՝ սաղյՒ ч„гч...№.1шЪ ^^Րք,ևՐ Լ.„ապնեք,ո,.մւ
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:ւմ.Րմւ.նtn ի ջերմալին մftu tn ո in11 ճ аааЪ Ն և րУ» in ակ

(.io , во ) •ո ակտիվէԱ /ժրսն ա աքն ղևպր 
I 70 - nt մ•/.p/> ֆերմեսէոր էքերմէէէէին մշակման Լ !էնթ արկւք ո • մ 10 pnttjL

Սարյքնալին հլու ու տսէֆո и ֆ Ш UHU դա լի ակտիվս։ իք լան

ղ լունրներր ցուցադրված են նկ. 2-ում: Ֆերմենտի ւսկտ ի վ ո t քմ լո ւն ր սաղմի 
պու սվսւծ րու մ հանդես Լ դալիս նվաղ չափով, ալն տատանվում Է 0,2 О tH lfq-Д 

սահմաններում: Սաղմի դա րղա քքման րնիք ապրում նկատվում Է ֆե րմ ենւոի

ակ տի վու իք լան Л ր ա 
դսւցմւսն 21-րդ օրր: Սրր համեմատում են ր իրար հետ տրիմե տաֆ ո սֆատա-

ս , ասրս սղատէ 
անդամ ավելի 

րր տ га մ Ո դե ն ա տ ք tn

էՈէ էք ալին պարկքէէ մ ե սաղմի հլու и- 

Ո լին ւպարկոէմ տ րի մ ե տաֆ ո սֆ ա տ ա - 
ւ մ, րահ սաղմն ալին հլու.սվսւծրում: 
ասն ակի ջերմալին ին ակտ ի վա պի ա -

լի I ծՕ , 60 ե 70 ), նկատում ենրք որ ծՕ և 0'1 աստիճանների տակ մ քակ

ված հոմ ոդենատր չի կորցնում իր ֆերմենտատիվ ակտ իվ tn թ լո a նՈ’ Ւ սկ 
tO • ի տակ մշակված Կոմո դեն ա տ ր ամրող9’Ապես են իք տ ր՚լվ ո t մ Է ինակտիվտ-

դիա լիէ Սաղմի. nt ցաքին էղարկի տ ետ րամ ե տաֆ ոսֆատադա լի ակւոիվու- 
քժ լան nt սու Ահա и ի րու ի//ունից պարպվեք է է որ ֆերմենտի ակտ իվ nt իք ք ուն ր սաղ- 
մի ղարդտցման րնքժացրում տատանվում է 2 - ի պ 0 ,ծ ifq • ի սահմաններում 
(կոր )։ Մ իամամանակ պարպվել է , որ սաղմ ի ղարդադման Տ-րդ սրվանի q 

մինչև 11ե րդ օրր ֆերմենտի ակտիվnt jdլան ՝ետ որևէ Էական փոփո funt իք լուն 
չի կս/տարվում , а/ իալն lfl-րդ "(՛իմ հետո մեծանում է ֆերմենտի ակսւիվու- 
/մլոէնր ե ալն \ասնոււք է իր t! ա րս իմ ա մ ին Հ 1 - ր էլ սր(9: /*ն չ էյերարերում Լ

ա սնակի ինակտիքիս դիա քին . 
ծՕ և 00 nt ո տ ե հտննե ո ե «J

ա

1Ո(9 1Ւ կորցնում իր ֆերմենտատիվ հա տկոէ ի1 լո ւն ր, 70 - ի տակ մ քակված հո- 
մոդենէստր ։լրեի1ե ամ րող քու իք լամ ր կորցնում է իր ֆերմենտատիվ հատկու - 
վծլունրէ Նկ, -4 - ու մ պատկերված է տ ե տ ր ա մ ե տ ա ֆ ո ո ֆ ա տ ա ղ ա լի ակտ իվէս իէ/ան

քոոէ1ծլունր ո աղէ/ 
Л ետրամետաֆոո իվութլոլնր որոշ ւի ոփո քսու թ/ո ւննե լ ի

վելի ու շ՝ 11-րդ օրր, իսկ էծ-րղ օրում տա 
’էորդ մար и իմ ո ւ մ ր համրնկնում է սա•ւյՒ

աո աչին

Г/’Э հև տ ո նկատվում է ֆերմենտի աէրոիվոէ իք լան լ

յատկանշական է ա լէւ հտնդամանրր. որ մինչև սաղմ ի ղ տ ր դա ղման 
1Տ-րւլ օրր տարրեր ջերմաստիճանների ( ծՕ ՝ է 00 ) տսէկ մ քակված հոմոդևնատի 
ֆերմենտի էսկսէիւ/ nt jJ լան ին ut ենս իւք ո t թ րսն մեր Էական տա րրերուիժ լուն չի 
նկաւովամէ 'եերմենտի ակտ ի tf ու իք լան ին tn են и ի վ ո & իժ լան էի ո վւո իւ ու քժ լո ւննե րր 
տարրեր շերմւսսէոիճանների տակ մշա սաղմ ի

սրերին ե հատկէս պես մեկ <>ր

1ւն Հլո ւ utj ա ծ րի տ ե տ ր տ մ ե տա ֆ ո ո ֆ տ տ ա ղան մինչև սաղմի 
օրր հանդես է դալիս որպես գերմակելուն, ա պ տ 19-րդ 
» ցու ցարերու մ է որպես ոչ ջերմակալուն, ալք երեուլիքր

Հ/ Աէ! սէ 11 * ։,/ կեր պաք արտ ահա լ
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Г. T. АДУНЦ. И. Г. АСЛАНЯН

Oli АКТИВНОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИФОСФАТАЗ

Резюме

Целью настоящей работы явилось изучение активности неорга
нических кислых полифосфатаз: трнмета-и тетра метафосфатаза в тка-
нях и в желточном мешке развивающегося куриного эмбриона на

* * разных этапах его развития.
Проведенные исследования показали, что развивающийся кури

ный эмбрион и желточный мешок проявляют определенную полвфос- 
фатазную активность, тогда как желток этой активностью не обла
дает. Полифосфатазы желточного мешка по сравнению с таковыми 
тканей зародыша обладают более высокой активностью. Активность 
полифосфатаз повышается с развитием эмбриона. Трнметафосфатазнля 
активность в желточном мешке достигает своего максимума на 20 
день развигия эмбриона, а тетраметафосфатазная у вылупившихся од
нодневных цыплят. В зародышевой же ткани триметафосфотазная ак
тивность достигает своего максимума на 21 день развития эмбриона, 
тогда как тетрафосфатазная на 17 день.

Три и те гра метафосфатазы куриного эмбриона проявили себя 
термоустойчивыми ферментами. У однодневных цыплят тетраметафос
фатаза проявляет дифференциальное отношение к температуре, ста
новясь термолябильной.

ЛИТЕРАТУРА

I. Thilo Е. Angew. Chem., 67. 1II. 1955.

2. Thilo Е. Naturwlss.. 46. 367. 1959.

3. Kossel A. Arch Anal. Path. Phisiol. Abt. 157, (цнт. по Фердману 1893

4. Wazer J. J. Am. Chem. Soc., 76. 428, 1956.

5. Фердман Д. Л. Укр. биохнм. журнал 32. 3. I960.

6. Б у н я т и н Г. \. Аду ни Г. Т. Вопросы биохимии, т I. Ереван. 1960

7. Berg G. J. Histochem. Cytochem.. 8, 92, I960

8. Б а л а х о н с к и и С. Балахоне кин II. Методы химического аналнза крови 

М.. 1933.
9. Адунц Г. Т. Тезисы биохимической конференции Прибалтийских республик и 

Белоруссии, посвященной 20-летню Латвийской, Литовской, Эстонской ССР- 

15—19 ноябрь. I960.

10. Berg G. J՛ Histochem. Су tAchem , 8, 85, 1960.



ZIUPilUillA. IIIHI- ‘M'Snt’frSni'LMiPb IUill.%l>irblL3b Sb,U»’ilL%l'P 
И ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

₽|». Р|>пГП|1и.։1шС <ф<л XIV. № 4. 1961 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

* П П. ГАМБАРЯН. В А. ГРИГОРЯН

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ АВИАУЧЕТА ОХОТНИЧЬЕ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ЖИВОТНЫХ АРМЕНИИ

Авиаучет промысловых животных находит все большее и больше1 
применение среди других методов учета С помощью самолета учитывают 
сайгу, лося, оленей, тетерева и даже куропатку (А. Никульцев |4], В. Анд
реев [I] и др.1. Однако в Закавказье авиаучет охотничье-промысловых 
животных до сих пор не производился. Целью нашей работы было выяс
нение возмо>кностей проведения учетов копытных с применением авиа
ции в условиях сильно пересеченной местности, а также выяснения коли
чества летных часов, необходимых для полного подсчета копытных на от
дельных площадях.

По заданию Главного Управления лесного хозяйства при Совете 
Министров АрмССР I7/III—1960 г. нами с помощью вертолета марки 
МИ-1 был проведен авпаучет. Всего мы летали в продолжении 3 ч. 55 м . 
совершив один вылет в Хосровский филиал и другой в Урцскнй филиал 
I арнинского (Урцского) Гос. заповедника. Над каждым участком верто 
лет летал в продолжение 1 ч. 35 м., остальное же время ушло на перелет 
от аэродрома до места, где проводился учет и на обследование горы Ера 
нос. Полет производился на высоте 50—-150 м над \ровном земли. В свя- 
<и с тем, что вертолет держался на одной горизонтали, склоны просматри
вались на большое расстояние (до 1,5 и даже 2 км), особенно вниз. Осо
бенно хорошая видимость была в Хосровском филиале, покрытом свежим 
снегом. Это позволило нам рассмотреть всю территорию заповедника и 
ряд наиболее важных прилегающих к заповеднику участков (как. напри 
мер. урочище Кармир-кар Урцского филиала) При обнаружении стад 
животных вертолет спускался иногда до 35—40 м и кружился над ними 
до тех пор, пока не оканчивалась полная регистрация возрастного и по
лового состава стада. Учет производили два учетчика с двух сторон от 
вертолета. Небольшие участки, прилегающие к заповеднику, не покрытые 
авиаобследованием, не позволяют считать, что нами учтено все поголовье 
копытных заповедника, тем более, что известны заходы их «а пределы 
заповедника.

В результате опытных полетов для учета копытных на вертолете 
можно считать, что эта машина дает возможность производить подсчет 
не только копытных, но и ряда других животных.

Ниже мы остановимся на учетах отдельных животных.
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Пятнистый олень. Облет всех лесистых участков Гарнннского (Ури- I 
ского) Гос, заповедника показал, что на покрытых снегом участках леса < 
олени не держались уже с 9 марта, так как там не были обнаружены не 
только олени, но и их следы. С вертолета нами регистрировались даже 
следы куницы и пропустить следы оленей мы не могли. Олени полностью 
отсутствовали в Кала-дибннском, Мангюкском и Гельджгинском урочи
щах 11с было оленей и в Гуш-Гаясн, где прежде они регистрировались 
чаще всего (II П. Гамбарян (2|). Олени были зарегистрированы нами на

I ис. 1. Схема маршрута полета на вертолете для учета охогннчье-промысловых 
копытных.

открытом плато около урочища Чардахлю (рис. I). Учтено было в одном 
стаде 7 пяти — семилетних самцов, 4 двухлетних самца, 23 взрослые самки 
и ՛ молодых 1959 г. рождения. Всего в стаде было 37 оленей. Подсчет со- 
т гава обнаруженного стада позволяет сделать ряд заключений. В стаде 
заре! нстрировано очень мало молодых. На 23 взрослые самки должно ՝<

II
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приходиться нс меньше 17 18 молодых, а в стаде их было обнаружено 
всего 3. В 1958 г, впервые были зарегистрированы остатки погибших ст 
волков оленей (9], после этого регистрации нападения волков на оленей 
часто повторялись. Не раз в кале волков обнаруживались копытца >ленье- 
го молодняка. По-виднмому, основную часть родившегося в 1959 г молод
няка уничтожили волки. Волки не только наносят существенный пред 
стаду оленей в Хосровском филиале, но, по-видимому, выгнали их .и лю
бимого местообитания (местечко Гуш-Гаяси) у подножья неприступных 
скал. Зимой только в одном случае (10 декабря 1956 г.) было мр ги 
стрировано визуально при наземном учете 23 оленя. Обычно же нами об 
наруживалнсь небольшие группки в 3֊ 10 голов. При учете ж* с вери 
лета одновременно было учтено 37 оленей. Малое количество молодых в
стаде оленей говорит о неблагополучном положении с оленями п о ш
ходимости применения серьезных мероприятий по борьбе с хищниками.

Безоаровые козы. Пролетая над Урцским хребтом, нами была прове
дена регистрация коз. Дикие козы были отмечены в 3 участках В окр. се
ла К ярки были зарегистрированы 2 группы В первой было два старых 
самца, во второй две са^ки и один козленок. Второй участок находился ' 
на землях совхоза Зовашен. На этом участке встречено 3 группы коз об
щей численностью в 13 голов Третий участок располагался в местечке 
«Ураноц». Па этом участке было зарегистрировано 2 группы коз общее 
численностью в 8 голов. Таким образом всего зарегистрировано 26 коз. hi 
которых 2 старых самца. 7 самцов до 3 лет. 9 самок и 8 козлят Если при 
учете оленей бросалось в глаза малое количество молодняка, то при учете 
безоаровых коз было зарегистрировано очень мало старых животных. От 
сутствие старых животных можно объяснить влиянием браконьерства, так 
как браконьеры в первую очередь отстреливают самых крупных козлов 
<9 сильном влиянии браконьерства свидетельствует также тот факт, что в 
1951 г. на этом участке было 124 безоаровых козы (С. К Даль[3]). Кроме 
того, в 1951 г. на этом же участке учтено было 13 муфлонов. В настоящее 
время на Урцском хребте муфлоны полностью уничтожены, а численность 
безоаровых коз сократилась почти в 5 раз.

Сизый голубь. Во время полета над скалами горы Еранос учтено 8 го
лубей. При полете над скалами между местечком Хоеров и Лид слетело 
6 голубей. При наземных учетах 1959 г. на этом маршруте учитывалось не 
больше 4 голубей. В скалах ГушТаяси учтено 8 голубей При наземных 
учетах больше 6 голубей в этом месте регистрировать нс приходилось 
По-видимому, все голуби от шума вертолета слетают и учет с вертолета 
при малой плотности поселения голубей может давать вполне пригодные 
данные об относительной численности сизого голубя.

Каменная куропатка. Вертолет, вероятно, спугивает всех курочек и 
при внимательном учете можно зарегистрировать почти все поголовье на 
маршруте. Вертолет спугивает курочек на 80- -100 м с обеих сторон от 
него, так что глубина обзора может считаться равной приблизительно 
170—180 м. Точному подсчету курочек мешает несколько факторов I) во 
многих местах стайки курочек слетали одна за другой л пока запикыва
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ются данные по одной стайке, следующая может ускользнуть от наблюда- 
еля. 2| курочки слетают вин » п > склону, а так как вертолет летНт вдоль 1 

склона, то одну и ту же стайку может отметить как правый, так и левый 
хчетчик. В связи с этими особенностями при учете с вертолета можно вы 
яснить лишь относительную плотность поселений курочек в разных уча
стках. Наибольшая плотность поселений была зарегистрирована в местеч
ке Чардахлю и на склонах горы Еранос. а также по левому берегу рек । 
Карабег (рис. I). В этих участках на каждый км поднималось в среднем 
1,5- 2 стайки, в каждой из них было в среднем 5 курочек. Около сел. Лнд 
на каждый км приходилось 0,2 стайки, а на Урцском хребте 0.4— 
0.5 стаек.

Для полного количественного подсчета горных курочек по маршруту 
полета необходимы приспособления для записи данных без отрыва от на
блюдений в окно. Кроме того, необходимо, чтобы учетчик, сидящий с про- 
1ИВОПОЛОЖНОЙ от склона стороны, учитывал только взлетающие ниже его 
линии просмотра стайки.

В заключение следует отметить, что с помощью вертолета МИ-1 мож
но быстро и наиболее точно проводить учет коцытных. О сравнительной 
быстроте учетов можно судить хотя бы потому, что на обследование всего 
Урцского хребта было затрачено 2 часа полета 2 учетчиков. Обследова
ние наземными методами этой же территории [3] было проведено 4 учет
чиками в течение месяца. Не вызывает сомнения также и большая точ
ность подсчета количества копытных с помощью вертолета по сравнению 
с наземными способами счета. ' Я* 'Я

Относительная точность и скорость учетов копытных позволяют счи
тать возможным проведение учета всех копытных Армянской ССР один 
раз в 5 лет. Последнее позволит наладить планирование работ по сохра- 1 
нению и увеличению поголовья этих ценных охотничье-промысловых жи
вотных. Одновременно при учете копытных необходимо собирать данные 
об относительной численности и других охотничье промысловых животных. 
Зоологический ипстип т <
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