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Эзрасу Асратовичу Асратяну, академику АН АрмССР, члену-кор
респонденту АН СССР, профессору исполнилось 60 лет со дня рожде
ния и 35 лет научной, педагогической и общественной деятельности. На
учная общественность страны тепло и сердечно отметила ею юбилей. 
Советское правительство высоко оценило его заслуги в развитии физио
логической науки и удостоило его 
высокой награды—Ордена Трудо
вого Красного знамени (ранее он 
был награжден орденом Ленина).

Гернист. но славен жизненный 
и творческий путь Эзраса Асрато- 
вич<1. Без преувеличения можно ска
зать, что он может быть примером 
для каждого, кто хочет достигнут!» 
серьезных результатов в своей науч- 
ион деятельности, кто хочет служить 
своему народу как истинный патри
от своей родины.

Родился Эзрас Асратович в де
ревне Мецик (в подвластной Турции 
части Армении) в семье крестьяни
на. С малых лет он испытал горечь 
жизни. 12-летним мальчиком он был 
очевидцем страшной кровавой рас
правы турецких янычаров с мирным
населением турецкой Армении в 1914—1915 гг. Сам он спасся от резни 
чудом—переодевшись в платье девочки с потоком беженцев понадает в 
Закавказье, в Тбилиси и в разные другие города и села.

Страстная тяга к учебе была у Э. А. Асратяна с детских лет. Непро
должительные периоды учебы при кратковременных пребываниях в при 
ютах усилили эту любовь к учению. Даже в самые тяжелые минуты 
своей жизни мечта о дальнейшей учебе не покидала его. Еще в период
пребывания в Тифлисе, после утомительной изической дневной работы
01 ։ по вечерам сидел под уличным фонарем и с жадностью поглощал 
Учебники и другие книги.

Сокращенная стенограмма доклада, прочитанного на заседании Армянского
'•«'логического Общества 27 июня 1963 г., посвященного 60-летию со дня рождения и 
' летию научной деятельности Э. А. Асратяна.



«Советская власть,—пишет Э. А. Асратян, дала мне неограничен
ные возможности получить образование, учиться, учиться и учиться» 
Преодолев неимоверные трудности, он в 1922 г. окончил среднюю школу 
в 1926 г. сельскохозяйственный, а в 1930 г. медицинский факультеты 
Ереванского Государственного университета.

Примечательна полная энтузиазма жизнь, своеобразная энергичная 
работа, и быстрые успехи в науке Э. А. Асратяна. Его научная кипучая 
деятельность началась и протекает в области физиологии. Уже первое 
шакомство с бессмертной книгой гениального И. 11. Павлова «20-летнпц 
опыт объективного изучения высшей нервной деятельности» определило 
жизненный путь Э. А. Асратяна.-

В семью Ифизиологов Советского Союза Э. А. Асратян вошел как 
один из выдающихся представителей поколения ученых, ведущих свою 
родословную от И. II. Павлова. Его первыми учителями были крупней
шие физиологи академик Л. А. Орбели и сам великий Павлов. Э. А. Ас
ратян оказался одним из тех счастливых, кто прошел через школы этих 
замечательных представителей физиологической мысли.

Появившись впервые в 1926 г. в лаборатории Л. А. Орбели, Э. А. Ас
ратян сразу же снискал любовь и уважение окружающих своей неисчер
паемой энергией и незаурядными способностями. Уже через 2—3 ме
сяца, благодаря настойчивому труду он приобрел немало знаний։ и прак
тических навыков по лфизиологии. По возвращении в Ереван он с долж- 
пости лаборанта был переведен на должность ассистента по физиологии 
Ереванского университета.

Летом 1927 г. он вторично выезжает в Ленинград, на этот раз уже 
на более длительное время —16 месяцев. Работал он в двух лаборато
риях, руководимых И. П. Павловым и Л. А. Орбели. Упорной работой 
и общением с научными кругами Ленинграда он еще больше расширил 
свои знания по физиологии. За небольшой срок им было выполнено пять 
научных работ и сделан первый։ доклад на Ленинградском обществе фи- 
зиологов о ^воем собственном исследовании по физиологии почек. «В 
>том первом выступлении,—отмечает известный физиолог проф. А. Гинс- 
цинский,—в полной мерс проявились черты крупного исследователя 
глубокое понимание проблемы, точность методов, экспериментальное 
упорство и огромное трудолюбие».

Переходя от физиологии почек к физиологии центральной нервной3€
системы, Асратян осуществляет ценные исследования о взаимоотноше
ниях симпатической нервной системы и коры головного мозга.

Осенью 1928 г. Э. А. Асратян возвращается в Ереван, где ему по
ручается чтение самостоятельного курса об учении И. П. Павлова.

В 1930 г. Э. А. Асратян переезжает в Ленинград и поступает в выс
шую аспирантуру Академии наук СССР, одновременно работая в Физио 
логическом институте И. П. Павлова и в одной из лабораторий Л. А 
Орбели. За время пребывания в аспирантуре Э. А. Асратян успешно 
выполнил ряд ценных работ по физиологии высшей нервной деятельно
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сти, одна из которых («К физиологии двигательных оборонительных 
условных рефлексов») с одобрения И. П. Павлова успешно была защи
щена в конце 1933 г. в Институте физиологии АН СССР в качестве дис
сертации на соискание звания ученого специалиста. Вот как отзывается 
о своем ученике И. И. Павлов: «Следя в заведываемой мною лаборато 
рии за работой аспиранта Академии наук Э. А. Асратяна, я должен ре
комендовать его как начинающего выдающегося научного работника, 
обладающего инициативностью и строгостью мысли, ведущего научное 
исследование со страстным увлечением, вместе с щепетильной добросо
вестностью и точностью, а также тщательно изучающего литературу раз
рабатываемого предмета и физиологическую литературу». Высокого мне
ния об Асратяне был и Л. А. Орбели. «Я рад, писал он,— что Эзрас Ас- 
ратович Асратян, поработав сначала у меня, а потом у самого Ивана 
Петровича, вырос в большого ученого и находится в первых рядах со
ветских физиологов».

После окончания аспирантуры (1933 г.) Асратян был оставлен И. И. 
Павловым в институте в качестве его постоянного научного сотрудника. 
Такой чести удостоивались не многие. Последующие годы работы для 
Асратяна были годами сосредоточенного упорного труда и творческих 
дерзаний, закрепивших ему достойное место в ряду выдающихся физио
логов павловской школы.

С именем Э. Асратяна связаны крупнейшие открытия, относящиеся
главным образом трем, органически связанным между собой, актуаль
ным проблемам физиологии: 1) собственно изиологии высшей нервной
деятельности, 2) физиологии компенсаторных приспособлений и 3| охра
ни гельно-целебной роли процесса торможения.

Среди многочисленных исследований Э. А. Асратяна особого вни
мания заслуживают пять его работ по коренным вопросам физиологии 
высшей нервной деятельности. Три из них были выполнены еще при 
жизни И. П. Павлова и получили с его стороны высокую оценку.

В первой работе, выполненной в 1930—1931 гг. исключительно важ
ное значение имеет выявленный Э. А. Асратяном тин условно-рефлек
торной деятельности, характеризующий механизмы, посредством кото
рых кора головного мозга осуществляет реакции на сложный комплекс 
раздражителей, поступающих из внешнего мира. В этом исследовании 
было введено понятие «системности», которое подразумевает способ
ность коры больших полушарий фиксировать определенный порядок 
условных рефлексов в виде единого целого.

В этом исследовании Э. А. Асратян выступил как один из пионеров 
в наиболее трудной области физиологии, касающейся синтетической дея
тельности коры больших полушарий мозга. Открытие Э. А. Асратяна, 
подтвержденное другими экспериментаторами, было принято и высоко 
оценено И. 11. Павловым и легло в основу сформулированного им учения 
о динамическом стереотипе.

Следующая работа «К физиологии двигательных оборонительных
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условных рефлексов», выполненная в 1932 1933 гг., направлена как в 
своей экспериментальной, так и теоретической части против антипавлов
ских взглядов. Асратян, на основании имеющегося в литературе мате
риала, и собственных данных, показал, что обнаруженные методом 
слюноотделительных рефлексов такие кардинальные закономерности 
физиологии коры, как взаимная индукция, иррадиация и концентрация 
процессов, угашение, его особенности и сущность, в полной мере сохра
няют силу также для оборонительно-двигательных условных рефлексов.

В работе «К учению о физиологической лабильности высших цент 
тральных этажей», выполненной в 1932 1933 гг., Э. А. Асратяном впер
вые была сделана попытка применить глубокую и оригинальную идею 
выдающегося отечественного физиолога Н. Е. Введенского о лабильно
сти к разрешению некоторых сложных вопросов, касающихся физиоло
гических основ типов нервной системы, сильно интересовавших в те 
юды И. П. Павлова. Экспериментальные данные и теоретические поло
жения Э. А. Асратяна были полностью одобрены И. П. Павловым. По 
ого рекомендации эта работа была доложена Асратяном как на IV Все
союзном съезде физиологов (1934). так и на XV Международном кон
грессе физиологов (1935).

В последующих работах Э. А. Асратян, развивая идеи своего учите
ля И. П. Павлова, на основе большого экспериментального материала 
сформировал концепцию о переключении в высшей нервной деятель
ности.

Фактический материал и теоретические положения этих работ пред
ставляют новое доказательство правильности идей И. П. Павлова об 
изменчивости сигнального значения условных раздражителей, а также 
его идей о существовании общих генетических корней и закономерностей 
деятельности низших и высших отделов центральной нервной системы. 
Они являются дальнейшим развитием идей Павлова применительно к 
важному правилу рефлекторной деятельности нервной системы прави
лу переключения, установленному впервые И. М. Сеченовым в отноше
нии спинного *мозга, а Э. А. Асратяном с сотрудниками—в отношении 
коры больших полушарий.

Наряду с изучением вопросов, связанных с интимными механизма
ми образования условных рефлексов, Э. Л. Асратян около 30 лет зани
мается разработкой физиологии компенсаторных приспособлений этой 
актуальной проблемы современной медицины и биологии. Изучение про
блемы компенсаторного приспособления проводилось в эволюционном 
аспекте. В результате было установлено важнейшее для всей проблемы 
положение, полностью опровергающее метафизические взгляды ряда 
зарубежных (Л. Бете, Фишер, Лешли и др.) и некоторых отечественных 
ученых, а именно, что в процессе филогенетического развития животного
мира роль высших отделов центральной нервной системы в компенса
торных приспособлениях непрерывно возрастает, достигая у высших
животных значения доминирующего, решающего р актора. Выяснилось..1».

что хотя при развитии компенсаторныхприспособлений нервная система
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действует как единое целое, тем не менее степень и характер участия 
различных ее отделов изменяются в зависимости как от уровня развития 
организма, от места занимаемого им на эволюционной лестнице, так и 
от характера, тяжести и локализации нанесенного повреждения. При
^том было также установлено, что чем тяжелее повреждение организма.
лубже поражение его рункции и выше занимаемое им место в эволю-ЗЕ

дионном ряду, тем важнее роль и активнее участие высших отделов цен
тральной нервной системы в развивающихся при этом компенсаторных 
приспособлениях.

Исследованиями Асратяна было установлено, что у высших живот
ных сложный процесс перестройки внутрицентральных отношении, обес
печивающий компенсацию, происходит благодаря ведущей роли коры 
больших полушарий. При этом наиболее важное значение имеют три 
иода влияния коры на нижележащие отделы центральной нервной сис
темы: трофическое, безусловнорефлекторное (корковое представитель
ство безусловных рефлексов), наконец условнорефлекторная деятель
ность, благодаря которой создается качественно новая и более высоко 
интегративная деятельность, осуществляется более тонкий и совершен
ный анализ и синтез в тяжелые для организма моменты жизни.

Эти исследования являлись творческим развитием гениальных идей 
И. П. Павлова о функциях коры больших полушарий головного мозга 
применительно к особому классу приспособительных явлений, возника
ющих в поврежденном организме.

Полученные Э. А. Асратяном и его сотрудниками данные и построен
ные на их основе теоретические положения не только удовлетворительно 
разрешают ряд сложных вопросов в важнейшей биологической и меди
цинской проблеме, но и расширяют перспективы дальнейшей экспери- 
ментальной, клинической и теоретической ее разработки.

В дни Великой Отечественной войны, когда каждый советский чело
век считал своим священным долгом принимать посильное участие во 
всенародном деле помощи фронту, Э. А. Асратян направил свою науч
ную деятельность на изучение актуальных вопросов, связанных с вос
становлением здоровья героических защитников родины. Он успешно 
разработал вопрос о природе травматического шока, являющегося не
посредственной причиной смерти. При этом основной научной базой для 
теоретической и экспериментальной работы в указанном направлении 
являлось учение И. П. Павлова об охранительной и целебной роли про
цесса торможения для истощенных высших центральных нервных об
разований.

Проведенные им в 1941 — 1942 гг. многочисленные эксперименты по- 
зволили предложить новый метод борьбы с шоком, основанный на при
менении средств, вызывающих глубокий сон, в комбинации с вещества
ми, регулирующими изменения в крови, в сосудистой системе, в метабо
лических процессах, функции почек и т. п.

Предложенная в 1942 г. Э .А. Асратяном противошоковая жидкость 
оказалась одной из самых эффективных средств. В суровые годы Вели-



кой Отечественной войны она спасла от неминуемой смерти сотни и ты 
сячи советских воинов.

Гаковы в самой краткой форме основные научные заслуги Э. А 
Асратяна.

За крупные научные достижения Э. А. Асратян в 1939 г. избирается 
членом-корреспондентом АН СССР, в 194՜ г. академиком АН АрмССР. 
а в 1959 г. -почетным членом Общества неврологии и нейрохирургии 
Уругвая. Э. А. Асратяном написано более 160 научных работ, в том числе 
пять монографий.

За важные в теоретическом и практическом отношении исследова
ния Асратяну в 1939 г. присуждена первая премия АН СССР, в 1950 г. 
премия имени И. П. Павлова, а в 1961 г. он удостоился золотой медали 
имени И. П. Павлова.

Даже короткий перечень того, что сделано Э. А. Асратяном, застав 
ляет каждого порникнуть глубоким уважением к его таланту и неуто
мимому трудолюбию.

Следует коротко остановиться еще на одной характерной черте 
Эзраса Асратовича, как теоретика и исследователя. Он обладает, с одной 
стороны, непоколебимой принципиальностью при отстаивании основопо
лагающих идей учения Павлова, а с другой—научной объективностью и 
мужественной самокритичностью. Неразрывное единство этих двух вы
дающихся качеств ученого и борца является неиссякаемым источником 
его творчесчого могущества, неотразимости его атак против любых по
пыток исказить научную истину, или при помощи различных хитроспле
тений подкапываться под основы великого павловского учения.

Он вызывал глубокое восхищение своими блестящими, глубоко аргу
ментированными выступлениями, когда дело касалось отстаивания идеи 
ных основ павловского учения. Но характерно для Э. Асратяна и то, чти 
учение Павлова он не рассматривает как окаменелую догму. В ряду 
славной плеады учеников Павлова он один из первых, кто отдает все *свои силы, весь свои талант дальнейшему творческому развитию этого 
поистине великого учения.

Вот почему в лице Эзраса Асратовича советские физиологи видят 
одного из самых достойных учеников великого физиолога современности. 
Не без основания многие его называют тяжелой артиллерией павлов
ской физиологии. |

Другой характерной особенностью для Асратяна как ученого—это 
огромная трудоспособность в сочетании с настойчивостью и целеустрем
ленностью.

Его работоспособность нс знает пределов; необыкновенная память 
обеспечивает ему' возможность держать в сфере своего внимания детали 
многих работ. В своих многочисленных выступлениях и докладах Э. А. 
Асратян умеет необычайно выпукло передавать существо полученных им 
фактов, связав их с явлениями, обнаруженными в других работах, в св< 
ге своих неизменно блестящих теоретических воззрений. Он выдающий
ся популяризатор учения И. П. Павлова. Им было прочитано ряд лекции
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по различным проблемам физиологии в Англии, Америке, Канаде; в 
1959 г. он возглавлял делегацию советских физиологов на 21 Междуна
родном физиологическом конгрессе в Буэнос-Айресе (Аргентина), затем 
также в ряде других международных научных конференциях и симпозиу
мах (Бразилия, Уругвай, Польша, Чехословакия).

Много времени Э. А. Асратян уделяет организации и руководству 
научными учреждениями. В начале 1935 г. но рекомендации И. П. Пав
лова он был назначен руководителем сектора физиологии центральной 
нервной системы Института мозга им. В. М. Бехтерева в Ленинграде, где 
разрабатывались вопросы пластичности нервной системы, морфологиче
ские основы условно-рефлекторной деятельности и др. В последующем 
он работает в .Москве директором физиологической лаборатории АН 
СССР, а в настоящее время является директором Института высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, в организации ко
торого вложил немало усилий.

Хорошо известна физиологам Армении плодотворная деятельность 
Э. А. Асратяна как академика АН АрмССР. Возглавив в 1949 г. Инсти
тут физиологии АН АрмССР, он сумел сплотить научный коллектив Ин
ститута вокруг такой крупной и актуальной проблемы, как изучение 
закономерностей компенсации пару шейных функций центральной нерв 
ной системы в онто- и филогенезе.

До последнего времени в институте продолжается успешная разра
ботка проблемы возрастной и видовой приспособляемости, обращая осо
бое внимание на вскрытие интимных механизмов этих процессов.

В последующие годы и до настоящего времени Э. А. Асратян явля- 
ется научным консультантом института и оказывает большую помощь 
молодым физиологам института и всей республики своими ценными со
ветами и научными консультациями. Под его непосредственным ру ковод- 
ством выросли многочисленные кадры молодых физиологов, многие из 
которых уже стали докторами наук и руководителями ведущих лабора
торий страны. Э. А. Асратян является не только одним из талантливей
ших экспери мента торов-исследователей, но и крупных илософов есте
ствознания. Его перу' принадлежит ряд блестящих работ по философ
ским вопросам современной физиологии, в частности высшей нервной 
деятельности.

Большие заслуги у Эзраса Асратовича и в области педагогической 
деятельности. Долгие годы он возглавлял кафедру физиологии П Мо
сковского медицинского института и неизменно пользовался любовью 
студенчества. Его прекрасные, идейно насыщенные, лекции студенты 
всегда слушают с наслаждением и огромным вниманием.

Свою многогранную научную и педагогическу ю деятельность Э. А 
Асратян, как член коммунистической партии (с 1929 г.) искусно соче
тает с активной общественной работой. В течение многих лет он являет
ся одним из руководителей Всесоюзного физиологического общества 
им. И. П. Павлова, член международной организации по изучению мозга, 
участник многих международных физиологических конгрессов и симно



зиумов, член редколлегий ряда научных журналов. В настоящее время 
он является председателем Оргкомитета но созыву X Всесоюзного съез
да физиологов, который состоится в 1964 г. в г. Ереване.

Э. А. Асратян беспредельно предан советской науке и верит в без
граничные возможности человеческого разума. Он преданный патриот 
своей родины, горячо любит свой родной народ и в то же время являет
ся пламенным интернационалистом. Свое шестидесятилетие со дня 
рождения и 35-летие научной, педагогической и общественной деятель
ности Эзрас Асратович встретил в полном здравии, расцвете сил и ки
пучей энергии. Пожелаем Эзрасу Асратовичу новых творческих успехов 
во славу нашей отечественной физиологии.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АЗОТОБАКТЕРИНА

Одной из важнейших задач современной микробиологии является 
аглубленное изучение характера взаимоотношений микроорганизмов 
почв с высшими растениями. Выяснение природы взаимодействия расте
ний с почвенной микрофлорой должно служить основой для разработки 
эффективных мероприятий для повышения плодородия почв и увеличе
ния урожайности сельскохозяйственных культур.

Наиболее важным разделом данной проблемы является вопрос о
биологической иксации азота.

Как известно, после открытия азотобактера, его биологические осо
бенности и характер фиксации атмосферного азота были изучены таки
ми выдающимися учеными, как Бейринк [36], Стокласа [37]. Ф. Денис и 
Г. Вертерман [39\ В. Л. Омелянский [20], С. П. Костычев и др. [12, 13], 
М. В. Федоров [35] и др.

В настоящей статье мы не ставим целью обобщить все те работы,
юторые касаются биологических особенностей азотобактера и фиксации 
атмосферного азота, а также их теоретическое и практическое значения, 
поскольку все эти вопросы в достаточной мере освещены в недавно из
данной монографии Л. И. Рубенчика [29]. Здесь мы остановимся на тех 
работах, которые непосредственно касаются вопроса применения азото- 
бактерина и его эффективности.

В этом отношении важное значение имела работа И. А. Макринова 
[15\ Впервые в России он проверил эффективность азотобактера и. при
шел к выводу, что не во всех случаях азотобактер дает положительный 
эффект.

В применении азотобактера в широких производственных условиях 
большую роль сыграли результаты исследований С. П. Костычева, А. М. 
Шелоумовой и О. Г. Шульгиной [13]. Исследовав запасы азотистых ве
ществ в почвах южных районов Советского Союза, в частности Крыма, 
они пришли к выводу, что биологической фиксацией атмосферного азота 
почва обеспечивается азотистыми веществами и внесение в нее азоти
стых удобрений излишне. В фиксации же атмосферного азота, как они 
указывают, азотобактер играет большую роль.

Е. В. Дианова и А. А. Ворошилова [81, изучив распространенность
азотобактера в почвах различного физико-химического состава и их 
способность к фиксации азота, нашли, что в некоторых почвах азотобак
тер отсутствует или же не обладает способностью фиксировать азот ат
мосферы; причиной этого они считают кислотность почвы. Для развития
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в условиях повышенной кислотности азотобактер требует наличия легко 
усвояемых соединении [16], при кислотности почвы с рН=4,5 азотобактер 
в пен не развивается [17]. М. В. Федоров и Е. 3. Теппер [33] указывают, 
что на жизнедеятельность азотобактера особенно сильно влияет актив
ная кислотность почвы: наличие не активной кислотности в почве не от
ражается на развитие азотобактера. Ф. В. Турчин [31] и др. исследовате
ли в России, А. В. Киракосян [9], Л. В. Киракосян, П. А. Зубиетян, Р. С. 
Каримян [10] и др. в Армении на основании результатов опытов, постав 
ленных с целью выяснения эффективности применения азотобактера в 
производственных условиях, показывают, что бактериальное удобрение 
азотобактерин не во всех почвах дает положительный результат.

Вопрос о наилучших почвенных и климатических условиях, необхо
димых для эффективного применения азотобактерина, еще недостаточно 
освещен. В связи с этим, Институтом микробиологии АН АрмССР за 
последние годы были поставлены широкие производственные опыты по 
выяснению эффективности азотобактерина в различных почвенно-клима- 
тических условиях Армении. С этой целью мы в первую очередь иссле
довали экологические формы азотобактера в почвах Армении. Несмотря 
на то, что по экологии азотобактеров имеется много исследований [5, 6. 
18, 30 и др ], нам кажется, что ряд биологических свойств, связанный сил 
экологическими особенностями, еще не освещены в достаточной мере 
На основании многолетних исследований по выявлению биологических 
особенностей и распространения азотобактеров в различных типах почв 
Армянской ССР мы выявили ряд характерных особенностей этой группы 
микроорганизмов.

Армения имеет разнообразный почвенный покров и, как указывают 
А. К\ Паносян, Р Ш. Арутюнян, Н. А. Аветисян [21], это не могло н • 
влиять на микрофлору, в том числе на азотобактеров, их распростране
ние, состав и биологические особенности. Эти исследования показали, что 
азотобактеры, в основном распространены в сероземах, светло-бурых и 
каштановых Почвах Армении, а в выщелоченных черноземах, высоко
горных, луговых черноземоподобных и коричневых почвах азотобактеры 
отсутствуют (табл. 1). Болес того, если в эти почвы искусственным нутом 
вводить азотобактеры разных видов, то даже через очень короткое время 
их невозможно обнаружить.

Весьма вероятно, что в названных типах почв азотобактеры не толь
ко нс находят необходимых условий для своей жизнедеятельности, а 
быстро исчезают благодаря наличию многообразных микробов анта
гонистов. 4 * ;

Как показывают приведенные в табл. 1 данные, в тех типах почв, 
которые содержат азотобактер, состав последних нс одинаков.

Эти особенности распространения азотофиксаторов отражаются 
также в азотассимиляционной способности почв. Как показывают дан
ные табл. 2, азотобактеры в сероземах и бурых почвах производят асси
миляцию азота более интенсивно, чем азотобактеры каштановых почв. 
Например, если азотобактеры в сероземах и бурых почвах благодаря
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Распространение азотфиксаторов в различных типах почв (обрастание 
комочков азотфиксаторами в процентах от 0,1 i почв)

Типы почв

IИтаммы азотфиксаторов

\z. chroococcum........................................
Az. nigricans....................... .....................
Az. agile • • • • * • • •’..................
Xz. fluorescens ..........................’ • •
Bact. radlobacter.......................................
Bact. pseudomonas....................................
Bact. pseudomonas (расти, соедине

ние кальция) ........................................

100
•75 | 
нет 
нет
50
25 |

75 I 

100 
нет 
нет
75
50 |

25 |

15
25
75
25
75
75

25

15
15

10()
25
50
/О

50

нет 
нет 
нет 
нет 
100I 75

50

нет 
нет 
нет 
нет 
100 
100

нет 
не г 
нет 
нет 
100 
100

Т а б л и ц а 2
Азотассимиляционная способность в различных 
типах почв (количество связанного азота ири 
окислении одного грамма глицерина или маннита

в mi )

Типы почв Количество азота

Серозем..................
Бурые ......................
Светло-каш та новые 
Каштановые • • • 
Вьицел. чернозем 
Горно-луговые • • 
Высокогорные • • 
Коричневые • • •

18—20 
22-25 
12-15
8-10 
3- 5 
1—3 
2—4 
3-5

окислению одного грамма глицерина или маннита усваивают 18—25 Mi-
азота, то азотобактеры каштановых почв, окисляя то же количество
глицерина или маннита, едва связывают 8—15 мг азота.

Выщелоченные черноземы, высокогорные черноземоподобные луго-
вые, коричневые почвы хотя и не содержат азотобактеров, однако обла
дают способностью к биологической иксации азота. В этих почвах, не
содержащих азотобактеров, фиксация азота имеет место благодаря 
жизнедеятельности широко распространенных в данных почвах бакте
рий, относящихся к группам Bact. radiobacter и Bact. pseudomonas. Способ
ность каждой разновидности этих групп бактерий ассимилировать азот 
очень слаба (при использовании одного грамма глицерина или маннита 
они едва связывают 2—5 мг азота).

Подобный пример распространенности азотобактера в различных 
типах почв имеет огромное значение для правильного понимания общих 
биологических особенностей разных типов почв и для оценки степени 
плодородия почв.

* Азот определяется по Кельлл.ио.
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Нам кажется, что из этих данных явствует, что каждый тип почвы 
имеет весьма характерный для себя состав азотобактеров, а в тех поч
вах, которые нс содержат азотобактеров, биологическая фиксация азота 
осуществляется другими группами почвенных микроорганизмов. В этом 
отношении важное значение приобретают бактерии, принадлежащие к 
группам Bact. radiobacter и Bact. pseudomonas и актиномицеты.

Для испытания эффективности азотобактерина были поставлены 
производственные опыты на участках трех типов почв, занятых посевом 
яровой п озимой пшеницы [24]. На каждый вариант опыта был взят уча
сток в 1000 кв. м в 2—3 повторностях.

Результаты четырехлетних опытов приведены в табл. 3. Как видно 
из данных таблицы, местные разновидности азотобактера Мартуни № 6.

Таблица 3
Урожай зерна в процентах

Характер почвы Ярова я пшеница Озимая пшеница

т и п pH

зараженные местными 
штаммами азотобактера

МартуниМартуни Зангезур 
№ 6 № 10 № 24

зараженные местными 
штаммами азотобактера

Мартуни Мартуни Зангезур 
№ 6 № Ю № 24

Бурая

Каштановая

Черноземная

2.0
1.7
1.5

4.2
4.1
4.5

5.8
6,3
7,5

7.1
7.0
7.2

6.4
6,6
6,2

6.2
5,8
5,5

124

124

105
114
112

103
98

127

127

ИЗ 
110 
114

100
97

117

117

108
117
120

104
101

121
116
117

106
111
116

102
101
98

124 
123
125

НО 
108
121

98
92

103

127
120
135

108
114
123

107
104
95

Мартуни № 10, и Зангезур № 24 при различных почвенно-климатических 
условиях оказьГвают различное влияние на повышение урожайности 
злаков. Они заметно повышают урожай в низменных районах на бурых 
почвах, бедных гумусом, имеющих нейтральную или слабо щелочную 
реакцию. При посеве семян пшеницы, зараженных указанными разно
видностями азотобактера в бурые почвы, урожай зерна по сравнению с 
контрольным незараженным вариантом на 16—35% выше.

Указанные местные разновидности азотобактера в каштановых поч
вах по сравнению с бурыми почвами, во-первых, дают меньше эффекта и, 
во-вторых, оказывают неодинаковое влияние в почвах, находящихся в 
различных климатических условиях. В каштановых почвах они повы
шают урожайность зерна на 5—23%.

Представляет интерес то обстоятельство, что азотобактер Зангезур 
Л» 24, выделенный из бурой почвы Кафа некого района АрмССР 
и представляющий вид Azot. nigricans, и два других штамма азотобактера 
из вида Azof, chroococcum, выделенных из каштановых почв Мартунин-
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ского района АрмССР, наибольшее повышение урожая дали в бурых 
почвах.

По-видимому, на повышение урожайности больше отражаются поч
венно-климатические условия, где культивируются растения. Как видно 
из таблицы, испытанные разновидности азотобактера не оказывают ни
какого влияния на урожай злаков на черноземных почвах. Это отчасти 
объясняется тем, что возможное наличие некоторых веществ в почве (в 
частности, ее активная кислотность) оказывает отрицательное влияние 
на жизнедеятельность азотобактеров и поэтому они не могут развивать
ся в черноземах.

Таким образом азотобактеры встречаются в различных почвенно- 
климатических районах Армении, но их количество преобладает в бурых 
шочвах.

При заражении семян разными разновидностями азотобактера 
урожайность озимой и яровой пшеницы повышается в среднем в бурых 

'почвах на 20—25%, в каштановых на 10—14%. В черноземах они не 
только не повышают урожайность, ио через некоторое время после их 
внесения в почву, даже нс обнаруживаются в ней.

Успешное применение азотобактерина может быть обеспечено, если 
почва, в которую вносится азотобактер, будет располагать всеми необ
ходимыми условиями для его жизнедеятельности. Понятно, что изучение 
всех условий, необходимых для жизнедеятельности азотобактера в поч- 

-• ве, лежит в основе рационального использования азотобактерина.
Мы уже показали, что азотобактерин в различных почвах дает не- А «■

’одинаковый эффект, и в ряде случаев его применение оказывается без
успешным.

Особенно благотворное влияние на жизнедеятельность азотобактера 
оказывают безазотистые углеродистые органические соединения (моно 
и дисахариды), а также водорастворимые минеральные соединения фос- 

{*1 фора и калия.
Наблюдения ряда авторов показали, что азотобактер особенно хо- 

[рошо развивается в ризосфере некоторых растений; в то же время было 
доказано, что азотобактерин лучше действует, когда в почву вносятся 
минеральные удобрения фосфора и калия. Так, например,И. В. Климов 
и В. И. Троицкий [11] отметили повышение урожая злаковых на 18% 

I в условиях болотистых почв при использовании азотобактерина; при тех 
|| же условиях азотобактерин совместно с калийными и фосфорными удо- 
■ брениями повысил урожайность на-27%.

М. В. Федоров [34] утверждает, что для поддержания азотфиксиру- 
। ющей способности азотобактера недостаточны органические соединения, 

выделяемые в среду корневой системой растений. Для этого необходимо 
вводить в почву добавочное количество органических веществ в виде 
полуразложившихся растительных остатков, полупсрепревшего навоза 
или компоста. При их внесении в почву, в особенности богатые безазо-



16 А. К. Паносян

тпстые углеродистые вещества, жизнедеятельность азотобактера в почве 
усиливается, а урожайность растения значительно повышается.

Ф. Айваржи [1], применяя азотобактерин в условиях кубанских чер
ноземов, отметил, что в случае удобрения почвы Р55 и К55 повышение 
урожая достигает 20%. В свою очередь А. А. Образцова [19] указывает 
что если почва не содержит достаточного количества фосфорных соеди
нений, то применение азотобактерина может даже снизить урожай. До
статочно в эту почву внести фосфорные и калийные удобрения, чтобы91

применение азотобактерина дало значительное повышение урожая.
Т. Г. Демиденко и Р. А. Баринова [7], изучая эффективность азото

бактерина на масличных культурах, наблюдали повышение урожая под
солнечника на 26.7%.

В условиях почв Армении оценка эффективности бактериальных 
удобрений на фоне использования отдельных минеральных и органиче
ских удобрений дана в работе А. К. Паносяна [23, 27] и А. В. Кирако
сян [9\

Изучая эффективность азотобактерина на фоне использования ми
неральных удобрений А. К. Паносян, Р. М. Ахинян, А. Д. Налбандян [24] 
выяснили, что в бурых почвах применение одного только азотобактери
на повышает урожай зерна озимой и яровой пшеницы на 17—20%, в 
каштановых почвах на 12—14%, а в черноземных повышения урожай
ности пшеницы не отмечается (табл. 4).

Т а б л ина 4
.Урожай зерна пшеницы (в процентах)

Схема опыта

Бурая почва Каштановая 
почва Чернозем

Без азотобактерина и минеральных удобрений 
.<> юбактерии *■..................... • •

•А ютобактер + Р......................................................... •
+ К................................................. ....
4֊ N.................................................... .
4- РК................................................. ....
4- МР . . . . ........................... • .
4֊ МК................................................ ....
4- ИР................................................ ....

1 >лько Р........................................................  . .
. к......................•.............................• . . . .

IV ..... . . . •...............................
р-ьк...........................................................................
1Ч-РР....................................................................................
\'4-К ...............................................................................

100 
117 
123 
113
120
124 
125
120 
130 
ПО 
102 
120
115 
130
118
135

1('О 
120 
130 
118 
125 
130 
130
121 
135 
112 
105 
124 
117 
135
120 
140

юо
112
117
111
115
116
118
115
120
109
99

115 
НО
120
115
122

100
114
120
114
117
122
120
117
125
ПО
98

120
112
125
117
125

100 
98

109 
92

110 
118
115 
109 
119 
107
100 
ПО 
109 
115 
108 
118

100
101
107
103
112
121
117
112
120
109
102
115
111
120
112
121

При совместном использовании азотобактерина и фосфорных удоб
рений эффективность первого значительно повышается. Так, комбинация 
суперфосфата с азотобактерином повышает урожайность пшеницы на
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23—30, вместо 17—20% от применения одного азотобактерина.
Благотворное влияние фосфорных удобрений на эффективность азо

тобактерина выражено, хотя в незначительной степени, также и в кашта
новых почвах. Фосфорные удобрения в черноземных почвах никакого 
влияния на эффективность азотобактерина не оказывают. Без азотобак
терина суперфосфат в условиях чернозема дает прибавку урожая пше
ницы на 7—9%. Калийные удобрения в условиях как бурых, так и ка
штановых почв на эффективность азотобактерина никакого влияния не 
оказывают.

Что касается азотных удобрений, то они оказывают некоторое поло
жительное действие на эффективность азотобактерина, однако примене
ние одних только азотных удобрений значительно (на 10—25%) повы
шает урожай пшеницы почти во всех типах почв. Интересно отметить, 
что применение только азотных удобрений в условиях чернозема приба 
вило урожай пшеницы на 10—12%.

. Совместное использование калийных и фосфорных соединений ока 
зывает такое же благотворное действие на эффективность азотобакте
рина, какое отмечается от применения одних фосфорных удобрений.

Совместное применение фосфорных, калийных и азотных удобрений
как с азотобактерином, так и без него — повышает урожай пшеницы в 
бурых почвах на 30—40%, а в каштановых — на 20—25%. Заслуживает 
внимания ЗЕакт что одновременное сочетание повышает урожай
пшеницы в условиях чернозема на 18—20%.

Характер взаимоотношений между азотобактерами и многими вида
ми микроорганизмов, на наш взгляд, пока еще нельзя считать полностью 
выявленным. Нам кажется, что характер существующею взаимоотно
шения между микроорганизмами, развивающимися в одной и той же 
питательной среде, не так ясен, как утверждают многие исследователи, 
и одним или несколькими наблюдениями вряд ли возможно это правиль
но определить, так как ход каждого типа взаимоотношений обусловлен 
очень сложными биологическими и биохимическими процессами. Воз
можно, что тот же метабиоз или симбиоз являются следствием взаимо- 
влияющих или даже взаимопротиворечащих, но взаимообусловленных 
сложных процессов. Возможно также, что в условиях того же взаимо
отношения существуют также другого характера взаимоотношения, ко
торые зачастую мы не в состоянии заметить. К этому убеждению мы 
пришли в процессе проводимых нами в ряде последних лет исследований 
по выявлению биологических особенностей азотобактеров, выделенных 
из различных типов почв Армении.

Для разъяснения этих вопросов, в течение последних лет мы прово
дили подробное изучение состава постоянно обитающих в отдельных 
почвенных типах микроорганизмов и характер взаимоотношений каждо
го из них с азотобактерами. Ряд выделенных из этих почвенных типов 
микроорганизмов действительно обладает сильно выраженными анта
гонистическими свойствами в отношении азотобактеров (Э. К. Африкян, 
Р. 111. Арутюнян [3\ Э. К. Африкян [2, 4]).
Известия, XVI, № 7—2

✓ Й' Ж ։&Ь



18 А к Паносяп

Однако имеется также большое число таких видов микроорганизмов, 
которые, развиваясь совместно с азотобактерами, не только воздейству֊ 
ют на них метабиотически и симбиотически, но некоторые из них своими 
метаболитами стимулируют жизнедеятельность азотобактеров. Эти ми
кроорганизмы мы находим целесообразным назвать активаторами азо
тобактеров. Такого типа активаторы микроорганизмов, стимулирующе 
действующие на азотобактеры, нами выделены из многочисленных поч
венных типов “ . cr fl

Из споровых бактерий активаторами азотобактеров в основном яв 
ляются бактерии из группы Вас. siibtilis-megatenum, из неспоровых 
бактерий некоторые виды Bact. pseudomonas и Bact. radlobacter, из 
лучистых грибов—многие виды Act. gdseus. Act. violaceus, Act. globis- 
porus и др. И. А. Красильников 114| подтверждает, что не только ряд 
почвенных микроорганизмов, но также азотобактер способен своими 
метаболитами усиливать рост растений.

Опыты А. К. Паносяна, Р. Ш. Арутюнян, Н. А. Аветисян, С. В. За
карян для выяснения роли микроорганизмов-активаторов в жизнедея
тельности азотобактеров показывают (табл. 5), что влияние многих ви-

Влияние ряда микроэрг ани <мов на рост азотобактеров

Группа почвенных 
м и кроорга н измов

Группы почвенных 
микроорганизмов

Г а 6 л и ц а 5

Вас. megaterlum шт. 5—17 
шт. 1-18 

, шт. 3—66
. шт. 5—22
.' шт. 1 - 17
„ шт. 6—17
. шт. А—20

Вас. subtilis шт. 2 — 1
* шт. 2-75

. шт. 2—2
шт. 19-76 

и шт. 8-8
шт. 3—3

20
30
20
20
20
20
20
15
20
15
20
10

Act. grisetib

Act. violaceub

Act. globisporus 
F

Bact. pseudomonas

Bact. radiobacter

шт. 5—83 
шт. 5 — 82 I 
шт. 8—96 
шт. 1 —104 
шт. 4 49 
шт. 2 44 
HIT. 7—37 
шт. 2 79 
ШТ. 11 -106 
шт. 8—4 
шт. 14 25 
шт. 0 25 
шт. 1 9

20
20
20
15
20 
_0
20
20
10
6

10
7
6

дов почвенных микроорганизмов на азотобактеры нс является ни мета- 
биотическим, ни симбиотическим, а это результат наличия способству
ющих росту веществ, которые, являясь метаболитами отдельных микро
организмов, выделяются в среду в очень небольшом количестве. Несмо
тря на это, они с большей энергией способствуют процессу роста.

Для того чтобы убедиться, какие изменения могут произойти в коли 
честве клеток азотобактера и в интенсивности ассимиляции азота, если 
стимулирующие рост вещества будут внесены непосредственно в почву 
или в ту среду, где развиваются азотобактеры, авторами была взята 
культурно-поливная бурая карбонатная почва с содержанием 1 —1,5% 
гумуса и pH =7,5. Из этой почвы 100—200 г насыпалось в колбы Эрлен- 
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мейера, влажность почвы доводилась до 50—60% от влагоемкости и под 
вергалась стерилизации. После этого почва в колбах заражалась штам 
мом 53—Аго1оЬас1ег сйгоососсит.

Одновременно в почву вносилась культуральная жидкость из 4
5 днсвцой культуры микроорганизмов-активаторов.

Как показывают данные табл. 6, в этих почвенных условиях азото
бактеры слабо размножаются. Причиной слабого размножения, очевид
но, является недостаток органических веществ в почве. Несмотря на это,

Таблица 6

Влияние ме1аболитов микроорганизмов-активаторов па рост 
азотобактеров в почвенных условиях

Варианты опыта

Количество клеток азотобактера 
в 1 г почвы после заражения

Az. chroococcum........................................
. 4- В. megaterium...........................

. 4- В- subtilis ՛..........................* *

4- Act. griseus...........................
4- Act. violaceus ....
4֊ Act. globisporus..................

Bact. pseudomonas . • • •
4- Bact. radiobacter • • • • .

53
5-17 
1-18
3-66
2—1
2-2
5-83
1 — 104
7 37
89—4 
0-25

560
530
490
510
520
540
480
500
495
515
530

660
1030
930
700
680
860

1050
950

700
1340
1110
1330
1010
Ь80

1400
9<0

1050 1270
530 2000
620 I 1060

800
1410
1020
1300
650
800

1150
1500
2050
860
720

940 
1200 
1550
900
900
600

1070
950
900
530
640

240
290
228
240
190

1500
600
530
860
400
540

когда вместе с азотобактерами в почвы вносятся метаболиты микро
организмов активаторов, то процесс размножения азотобактеров по 
сравнению с контролем постоянно ускоряется. Как видно из данных той 
же таблицы, метаболиты разных видов микроорганизмов-активаторов 
на размножение азотобактеров оказывают неодинаковое воздействие.

Если же в процессе своего размножения азотобактеры в данной сре
де находят достаточное количество углеводных питательных веществ, то 
при наличии метаболитов микроорганизмов-активаторов размножение 
клеток протекает несравненно быстрее (табл. 7).

Несмотря на то, что одни азотобактеры также быстро размножают
ся в присутствии метаболитов микроорганизмов-активаторов, их размно
жение через некоторое время усиливается в 3—4 раза. Правда, и в этом 
случае метаболиты не всех видов микроорганизмов-активаторов оказы
вают одинаковое воздействие на размножение азотобактеров.

Некоторые из них резко усиливают размножение азотобактеров, 
другие же по сравнению с контролем, существенного воздействия не ока
зывают. Но тем не менее процесс ассимиляции азота при наличии этих 
метаболитов в некоторой степени усиливается.

В деле активизации жизнедеятельности азотобактеров важное зна
чение имеет наличие в питательной среде стимулирующих веществ.
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:՛։՛■ , «Таблица?
!՛ Влияние метаболитов микроорганизмов-активаторов на развитие азотобактеров 

и на интенсивность ассимиляции азота в жидкой питательной среде Эшби

Варианты опыта

Az . chroococcum • • • • • • 
. Вас. megaterium • • • • • 
> 4- „ • • • . •

4" Вас. subtilis...................
С «к » •

.՛ 4֊ Act. griseus.................
J 4- Act. violaceus • •
. 4- Act. globisporus • • •

~4֊f • • . . .
r 4- Bad. pseudomonas • • 
« 4- Bad. radiobacter • - •

53 
5-17 
5-18 
2-1 
2—2 
5-83
1 — 104 
7-37 
4—49
8-4 
0-25

Количество клеток азо
тобактера в 1 мл пита- 

м тельных сред в мил. 
после заражения

1.5
2,4
1.3
1.6
1.8
2.1
0,9
1.1
1.3
1.4
2.0

4.0
8,5

12,6
10,1
3,7
9.0
4,0

11,0
4,2
4,1
5,2

8,4 
19,0 
14,0 
18,0
5,0

30,0
29,0
42,0
7,0 
4.8 
6,7

17,0
20,0
30,0
10,0
7.5

32,6 
28,4 
33,0
6,0 

12.0.
15,0

8,96 
12,88 
12.04 
12,18 
10,78 
10,08 
11,76 
10.22
8,12 
9,15 

10,06

ГЗ

я։

75
100
100
100
80
80
90
80

I 75
90
80

3

О

Эти стимулирующие вещества выделяются в процессе жизнедеятель
ности многочисленных почвенных микроорганизмов, которые всегда име
ются в различных типах почв вместе с азотобактерами.

• Благодаря этим опытам авторы убедились в благотворном воздей 
ствий метаболитов ряда почвенных микроорганизмов на азотобактеры 
Если в процессе роста растений вместе с азотобактерами в почву внести 
микроорганизмы-активаторы, способствующие росту азотобактеров, смо
гут ли они усилить также рост растений и этим поднять их урожайность?

Быть может эти микроорганизмы-активаторы и без азотобактеров в 
состоянии своими метаболитами способствовать росту растений и под
нятию их урожайности.

Для выяснения влияния метаболитов почвенных микроорганизмов 
на рост растений, авторами были поставлены вегетационные и полевые 
производственные опыты.

Как показывают данные этих опытов (табл. 8), при внесении в почву 
только одного азотобактера вес сухой массы растений пшеницы по срав
нению с контролем дает прибавку на 18%, тогда как при применении • 
ряда микроорганизмов-активаторов совместно с азотобактерами, про
цент прибавки урожая возрастает до 100. Имеются, однако, такие акти
ваторы, которые без азотобактеров увеличивают вес сухой массы расте
ний на 80—90%, например, штаммы 5—17 Вас. те£а1егшгп и др., но име- 
ются и такие активаторы, которые без азотобактеров никакого влияния 
на рост растений не оказывают.

Проведенные опыты еще раз доказывают, что микроорганизмы-ак
тиваторы воздействуют на азотобактеры и на рост растений метаболи-, 
тами, выделяемыми в процессе их жизнедеятельности в среду.



Влияние некоторых факторов на эффективность азотобактерина 2]

Таблица 8
Совместное влияние азотобактеров и микроорганизмов-активаторов 

на рост яровой пшеницы в условиях вегетационного опыта

Варианты опыта

Контроль без заражения бактерий - • • 
Az. Chroococcum............................................
Az. Chroococcum 53-|֊Bac. megaterium 
Вас. megaterium .......................................
Az. Chroococum 534֊ Вас. megaterium • • 
Bact. megaterium............................................
Az. Chroococcum 53-J-Bac. subtills • • 
Вас. subtllis.........................................................
Az. Chroococcum 53-|-Bac. subtllis • • 
Bact. subtili»....................................................
Az. chroococcum 53-|-Act. griseus • • 
Act. griseus..................................  ....
Az. Chroococcum 534֊Act. violaceus • • 
Act. violaceus.....................................................
Az. Chroococcum 534 Act. globisporus 
Act. globbporus ............................................
Az. Choococcum 634-Pseudomonas * • 
pseudomonas....................................................
Az. Chroococcum 53-| Bact. radiobacter • 
Bact. radiobacter..........................  • • •

1
• 8,6 100

шт. 53 10,2' 118
шт. 5—17 16,6 193

• шт. 5—17 16,4 190 !
шт. 1—18 15,9 184 \
шт. 1—18 ; И.8 137
шт. 2—1 18,6 216 .
шт. 2—1 15,8 183 .
шт. 2—2 15,5 180 ,
шт. 2—2 16,0 186 ,
шт. 5—83 15,5 180 ,
шт. 5—83 15,3 177 \
шт. 1 —104 12,0 ՛ 1.39 . \
шт. 1 — 104 9,3 108

• шт. 7—37 10,8 124
шт. 7—37 10,7 124
шт. 8—4 ■ JI.8 -.137 .
шт. 8—4 12,3 . 144
шт. 0—25 '11.,2 ՝! ՛ 130 ’ ’
шт. 0—25 С 9;9 » J15

Примечание. Данные таблицы — это среднее арифметическое из 4 повтор
ностей. 1 | 1

Из поставленных полсвых-производственных опытов в настоящей 
статье приводятся только те данные, которые относятся к воздействию 
азотобактеров и двух микроорганизмов-активаторов на урожайность ку
курузы и сахарной свеклы.

. \ Таблица!)

Совместное влияние азотобактеров и бактерий-активаторов 
на урожайность кукурузы

Урожаи зерна в кг

Варианты опыта

Контроль без заражения бактерии...................
Az. Chroococcum 53 • .............................................
Az. Chroococcum 53 1 Вас. megaterum шт. 5—17
Вас. megaterium шт. 5—17
Az. Chroococcum 534-Bac subtllis шт. 2—1
Вас. subtilts шт. 2—1

9,7
12,6
15,9
12,3
12.2
11.3

32,33
42,00
53,00
41,00
40,60
37,68

100
126,8
162,7
126,8
125,7
116,5

216,94
216,50
330,44
211,84
237,80
225,27

Как видно из данных табл. 9 и 10, в полевых условиях, так же 
как и в вегетационных опытах, при внесении в почву азотобактеров сов
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Табл иц а К)

Совместное влияние азотобактеров и бактерий-активаторов на урожаи 
сахарной свеклы

Варианты опыта

33,2 
43,7
20,6 
38,7
15,2

47,66 
68,93
25,66

Контроль без заражения...........................
Аг. сЬгоососсит ............................................
Аг. сЬгоососсит + Вас. те5а1епит • • 
Вас. те£а1сг1ит.............................................
Ах. сЬгоососсит 4֊ Вас. БиЬиИя - • • 
Вас. биЬШ!& • • • • .....................................
Контроль без заражения............................
Аг. сЬгоососсит.............................................
Аг. сЬг. 4- Вас!. те§а1ег1ит......................
Аг. сЬгоососсит 4֊ Вас. БиЬШЬ

53 
5-17 
5—17 
2—1 
2-1

53 
5-17 
2—1

10710 267,8
12040 301,0
12460 311,5
11536 288,4
12260.306,5
11320 283,0
5310 177,0
6740 224,66
7370 245,93
6180 202,93

100
112,3
116,3
107,3
114,4
104,9
100
126,9
138,9
114,1

15,96
16,7
19,29
15,26

местно с соответствующим микроорганизмом активатором Вас. тс£а(е- 
пит 5—17 урожай кукурузы повысился на 62%.

Раздельное же внесение азотобактера и культуры активатора по
высило урожай кукурузы в каждом случае на 26,8%. Что касается штам
ма 2—1 Вас. ьиЫПНз, то несмотря на то, что при совместном внесении с 
азотобактером он не дал прибавки урожая кукурузы по сравнению с 
вариантами, зараженными только азотобактером, однако он увеличил 
урожай на 16,8% по сравнению с незараженными (контрольными) вари
антами.

Интересным является то, что при совместном применении азотобак
теров с бактериями-активаторами намного увеличивается вес 1000 зерен 
кукурузы. Отсюда ясно, что при применении означенных бактерий, не 
только количественно увеличивается урожай кукурузы, но также улуч
шается и качество зерна. Из данных табл. 10 нетрудно заключить, что
если при возделывании сахарной свеклы совместно с азотобактерами 
в почву внесены соответствующие микроорганизмы-активаторы, то уро
жай сахарной свеклы и процент сахара значительно повышается. Если 
при применении только азотобактеров с 1 га получаем прибавку урожая 
в 33 ц, то при совместном внесении азотобактеров с микроорганизмами- 
активаторами получается прибавка урожая около 44 ц и процент сахара1 
увеличивается на 3,33%. I

Таким образом, мы окончательно убедились, что микроорганизмы 
активаторы своими метаболитами способствуют росту не только азото 
бактеров, но и высших растений.

Обобщая результаты проведенных нами исследований по выявлю 
нию взаимоотношений азотобактеров и других почвенных микроорганиз
мов, можно сделать следующие основные выводы:

I. Почвы, содержащие азотобактеры, богаты также микрооргаииз 
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мами, которые постоянно сопутствуют азотобактерам, и в процессе своей 
жизнедеятельности выделяют метаболиты, стимулирующие рост азото
бактеров.

2. Многие сопутствующие азотобактерам микроорганизмы входят с 
ними в такие взаимоотношения, которые нельзя отождествлять с мета- 
биотическими, симбиотическими и антагонистическими взаимоотноше
ниями.

3. Взаимоотношение азотобактеров с рядом почвенных микроорга- 
низмов выражается в выделении сопутствующими микроорганизмами 
незначительного количества стимулирующих жизнедеятельность азото
бактеров веществ, которые, однако, питательным веществом считать 
нельзя.

4. Состав почвенных микроорганизмов, выделяющих стимулирую 
щие жизнедеятельность азотобактеров вещества, очень пестрый.

Такие бактерии имеются в группах бактерий, лучистых грибов и 
других типов микроорганизмов, но больше всего стимулирующих 
веществ выделяют споровые бактерии и отчасти лучистые грибы.

5. Бактерии, стимулирующих жизнедеятельность азотобактеров, це
лесообразно назвать активаторами азотобактеров. В присутствии мета
болитов микроорганизмов-активаторов размножение азотобактеров 
ускоряется, а также интенсифицируется ассимиляция азота.

6. Микроорганизмы-активаторы азотобактеров своими метаболита
ми оказывают благотворное влияние на рост и развитие высших расте
ний. В их присутствии влияние азотобактеров на урожай растений бы
вает более эффективным. Сами же активаторы также повышают урожай
ность культурных растений.

7. Исходя из благотворного влияния микроорганизмов-активаторов 
и азотобактеров на рост и урожайность культурных растений, можно 
широко рекомендовать их совместное применение с азотобактерами в 
производственных условиях.

Институт микробиологии
АН АрмССР Поступило 8.IV 1963 ւ
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II. մ փ ո փ ո ւ ւ1

Ժամանակ ակից միկրո բ իո լոգիայի կարևորագույն խնդիրներից ժ եկն է 
բարձրակ արդ բույսերի և հոգային միկրոօրգանիզմների փ ոխ ազդե ց ության ո» 
փոխհարաբերության ֆիզիոլոգիական բնույթի պարզաբանումը, որը հնարա
վորություն կտա հոգի բերրիության բարձրացման համար էֆեկտիվ ագրոտեխ
նիկական ւէիջոց առումներ մշակել։ ժյզ խնդիրներից աո ավել կարևոր նշան 
էություն է ստանում դա գա յին ազոտի բիոլոգիական ֆիքսացիան։ հիոլոգի

ա -

ա ֊

գազային ա զ ո տ ի ասիմիլյացիայի էության գրսևորոււ) ր
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մար դ ո <0/ Հնարավորություն կտա արհ ե ս տ ակ ւմն- ճանապարհով 
(^որի քան ակ ությունր օդի մեջ հսկայական չափերի Լ հասնում) 
սպիտակուց սին թե ղեր

օդի աղոտից 
ւնն ղի համար

Սի ոլոգի ական ճանապարհով աղոտի ասիմիլյացիայի րնթաց քում, ինչպես
,այտնի է, հոդային if ի շարք միկրոօրգանիզմների հետ մեկտեղ մեծ դեր են 

խաղում նաև աղո տ որ ակտ ե րնե րր : Չնայած վերջիններիս ր ի որո դի ական առանձ
նահատկությունների պարղարանման ուղղությամր Հրապարակի վրա ներկա-
յումս կան շատ աշխատություններ, րայց թե ա զո տ որ ակ տ ե րն ե րր պ աղային 
աղոտն ինչւզե ս են ասիմի[յացԱում, այդ պրոցեսի վ_րա ինչպի սի' գործոններ 
են ազդու։)՝ և աղոտր ինչպիսի րիոքիմիւսկ ան ճանապարհով է սպիտակուցա
յին ազոտի վերածվում, — այս հարցերր դեռ [րիվ պ արզարանւէած չեն։

Աղո տ ո ր ա կ տ ե րն ե րի մի քանի րիորւգիական առան ձն ահ ատ կ ությո ւնն ե րր
ցույց տվեցին, որ՝պարղարանելու ուղղությամր մեր հ ե տ ա ղ ոտ ո ։ թ լո ւնն երր

ո t ս տ են նաև այլ խմքերի
պատկանող միկրոօրգանիզմներով, որոնցից շատերի կ են ս ա դո րծ ուն ե ո լթյ ան 
րնթացքում արտ ա դրված որոշ սյութեր ա ղ ո սւ որ ա կ տ ե թն ե րի աճեցողության վրա 
խթանիչ ներգործություն են թողն ում;

2. Աղոտ որակ տերն երին ուղեկցող շատ տեսակի մի կր ո օ ր դան ի ղմն ե ր նրանց 
Հետ այնպիսի փոխ >’ ա ր ար ե րո լթյ ան մեջ են մտնում, որր երրեք չփ կարեյի 
նույնացնել մետ արիոտ իկ , սիմրի ոտիկ և կամ ան տ ա դոն ի ս տ ակ ան փոխհարա- 
ր ե ր ո է թյունն ե րի հետ։

3. Աղոտոր ակտերների և նրանց ուղեկցող մի շարք մի կ ր ո օ ր ղան ի ղմն ե րի 
փոիյհար արերությունն արտահայտվում է վերջիններիս կողմից արտադրվող 
այն փոքրաքանակ խթանիչ նյութերով, որոնք թեւղետ նպաստում են աւլուոո-
ր ակտերների կ են ս ադործուն ե ությանր , բա լց երրեք նրանց համար սննդւսնլութ 
Հանդիսանալ չեն կարող։

4. Աղոտոր ակտերների կ են ս ա ղո րծ ո ւն ե ու թյո ւն ր խթանող ն լութեր արտա
դրող հոդային ։) ի կ րո օ ր ղ ան ի ղ լքն ե ր ի կաղմր շատ խայտաբղետ Լ։ Այղսլիսի 
օրգ անի ւրէն երի մենք Հանդիպում ենք ր ակտ ե րի ան ե րի , ճ ա ո ա ղ ս։ / թ ա սն կ ե րի ե 
նույնիսկ ր ո ր րո ս ա սն կ ե ր ի մոտ: Սակայն ա ղո տ ո ր ա կ տ ե րն ե ր ի կենսական պրո- 
ցեսներր խ թ ան ող նյութեր մեծ մ ա ս ա մր արտադրուէ) են սսքորավոր բակտերիա- 
ներր, նասաւծր էլ' լքի քանի տեսակի ճ առա ղ ա լ թա սն կ ե ր ։

ս . Աղո տ ո ր ակ տ և րն ե րի կ են ս ա դ ո րծ ու\ն ե ու թ յո ւն ր խթանող օրզ անիզմնեքին 
նպատակահարմար է անվսւնե/ luqnտՈ բա 1| տ Լ ր (ւԼ րի ա 1| ԼՈ |11| ԼԱ ԼՈ Ո J* ն Լ Ր ր Վերջին
ներիս մ ե տ ար ո լի ւոն երի աոկալությսւն դեպքում ա ղ ո տ ո ր ակ տ ե րն ե րի և բազ*֊
՚1 աղումն է արս։ գան ում, և՛ Նրանց' ղաղային աղոտի ա ս ի մ ի / յ տ ց ի ան է ինտեն
սիվ րն թան ում։ I

6. Աղ ո սւ որ ա կ տ ելւն ե րի ակտիվատոր մի կ ր ոօր ղ ան ի ղմն ե րն իրենց մետա- 
րո[ի։ոներով րարերար ներգործություն են թողնոււ)' ր ույսերի զարգացման ե 
աճեցողության վրա։ Նման մե ս։ ար ոլի տն երի ն ե րկ ա յո ւ թյա մր ա ղո տ ո ր ակտ ե ր- 
ներր րոլյսերի ր եր քաս։վ ությ ան ր ա ր ձր ա ց ման վրա ավելի էֆեկտիվ ներզոր- 
ծո։թյուն են թողնում։ Ակտիվատորներն իրենք աոանձին, նույնպես բույսերի 
ր ե ր քա տ վ ո ։ թյ ո ւն ր րարձրաղնոէմ են։ . • 4^

7Հ 4* ան ի, որ ա ։լ ո տ որ ակ տերն երր I։ նրանց ա կ սւի վասւ որ միկրոօրգանիզմ' 
ներր թե՛ միասին և թե՛ ա ո սւն ձին - աոանձին րո։ յսերի ր եր քասւ վ ո ։ թյան րւսրձ- 
յւացման վրս։ րարերար ազդեցություն են գործում, ուստի ալդ երկու տեսակ/



Влияние некоторых факторов на эффективность азотобактерина
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С. С. АЛЕКСАНДРИН

О ВЫЖИВАЕМОСТИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ 
БАКТЕРИИ В НЕКОТОРЫХ ТОРФАХ АРМЕНИИ

Вопрос о сохранении жизнеспособности патогенных микробов в 
иловых и торфяных грязях очень важен для курортного дела как с точки 
зрения санитарной охраны грязевых водоемов и торфяных болот, так и 
для установления сроков повторного употребления отработанной грязи 
или торфа с лечебной целью. Поэтому контроль за санитарным состоя
нием лечебных грязей издавна интересовал микробиологов. Первые ис
следования по выявлению бактерицидных свойств лечебных грязей и 
минеральных вод курорта Старая Русса и наблюдения над продолжи 
тельностью выживания некоторых болезнетворных микроорганизмов в 
них проведены П. Г. Ивановым в 1912 г. [3\ Автор установил длительную 
выживаемость гноеродных кокков, синегнойной, брюшнотифозной пало 
чек и холерного вибриона в старорусских грязях от 200 до 409 дней.

В работе И. А. Свешниковой [7] было установлено длительное сохра
нение жизнеспособности некоторыми патогенными бактериями в рапе и 
грязи Тамбуканского озера. Л. И. Рубенчук, Д. Г. Гойхерман и Б. Я. 
Райх [6] изучали выживаемость патогенных бактерий, внесенных в рапу 
и грязь Одесских лиманов. Сроки выживаемости были также большими 
и для всех видов бактерий колебались от 43 до 48 суток.

В. Н. Азбелев, 3. А. Игнатович, В. И. Богатая [1], проводившие на
блюдения над виживаемостью патогенных микробов в грязи и рапе 
Сакского озера, установили, что патогенные бактерии могут длительное 
время в них сохраняться. Все эти исследователи отрицали наличие бак
терицидных свойств у лечебных грязей.

Исследованиями О. Ю. Волковой [2], проводившимися с 1943—44 п 
по изучению бактерицидных свойств грязей, впервые было доказано 
наличие антимикробных свойств у лечебных грязей вообще и у Тамбх 
канской грязи в частности.

В 1949 г. О. Ю.Волкова ставит опыты по выживаемости патогенных 
микроорганизмов в Тамбуканекой грязи с учетом ряда факторов, от ко
торых может зависеть продолжительность их жизни в грязи, как-то: вли- 
яние различных температур, добавление органического вещества, внесе
ние различных количеств в грязь микробов.

В результате проведенной работы, установлено, что решающую роль 
в сроках отмирания патогенных бактерий в грязи играет температурный 
фактор.

Литература о бактерицидных свойствах торфов и торфяных грязей, 
очень мала и противоречива.
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В 1938 г. Л. И. Рубенчик и Д. Г. Гойхерман [5], изучая сроки выжи
ваемости золотистого стафилококка и синегнойной палочки в свежем и 
стерилизованном Миргородском торфе установили, что как в нестериль
ном, так и в стерилизованном торфе Bact. pyocyaneum выживает от 40 
до 60 сутск, a Staph, pyogenes aureus от 45 до 49 суток. Авторы отрицают 
наличие бактерицидных свойств у Миргородского торфа.

Л. И. Мац, А. В. Ромакина и др. [4], исследовавшие гнилостную и 
патогенную микрофлору торфа пресноводных болот, установили, что все 
виды изучаемых торфов бедны гнилостными микробами.

Л. Н. Таровердов [8] ставил опыты со свежим и автоклавированным
торфами (20 мин. при 1,5 ат.). Им установлено, что после экспозиции в 
течение пяти суток микробов кишечной палочки и паратифа Гертнера 
на свежем естественном торфе происходило понижение их вирулентных 
свойств. На десятый день микробы паратифа перестали расти, а кишеч
ная палочка стала совсем не вирулентной. В автоклавированном торфе 
жизнеспособность паратифозной палочки полностью сохранилась и на 
десятый день несколько ослабла ее вирулентность, а кишечная палочка 
утеряла свою вирулентность на 13 день.

1 аким образом одни авторы признают наличие у торфов бактери 
цидных свойств, другие же отрицают бактерицидные свойства у торфа.

Целью нашей работы было изучение сроков выживаемости патоген-
ных и условно-патогенных бактерий в некоторых торфах Армении.

Объектами исследования являлись свежий Гамзачиманский тор4к и
I амзачиманскнй торф из штабеля, подвергнутый выветриванию, хранив
шийся на территории санатория «Армения» в гор. Кировакане, а также 
1 *>асаргечарский свежий торф и простерилизованный в автоклаве при 
1.5 ат., 30 мин.

В качестве тест-микробов были взяты кишечная палочка, синегной-
ная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк, палочка брюшного 
тифа, паратифа А и В, дизентерийная палочка.՛

Изучение сроков выживаемости патогенных бактерий проводилось 
при различив^ температурах выдерживания зараженного торфа: 30 
37°С, 12—15 и 2—5°С с учетом внесения различных количеств бактерий 
на 1 г торфа—5 млн., 50 и 100 млн. микробных тел.

Исследовалось также влияние добавления органических веществ в 
торф в виде пептона, добавляемого в количестве 1%, глюкозы—0,5% и 
2% травы на сроки выживаемости в нем патогенных бактерий.

Исследования проводились путем внесения в торф испытуемых куль
тур и последовательных высевов.

Для опытов торфяная грязь отвешивалась’по 300 г и помещалась в 
стерильные банки. Л

Тест-культуры выращивались на обычном косом МПА. Суточные 
агаровые их культуры смывались стерильным физиологическим раство
ром и по стандарту приготовлялась взвесь с содержанием 1 мрд. бакте
рий в 1 мл. На каждые 100 г торфа вносились 10 мл такой взвеси, так 
что на 1 г торфа приходилось 100 млн бактериальных тел. При внесении



О выживаемости условно-патогенных и патогенных бактерий н торфах 29

г торфа приходилось 50 млн. ми
кробных клеток. Затем приготовлялась взвесь, содержащая по стандар
ту 100 млн. бактерий в I мл и вносилась в торф, также из расчета 5 мл 
на 100 г торфа. В этом случае на 1 г торфа приходилось 5 млн. бакте
риальных клеток.

Зараженный торф тщательно перемешивался, поверхность его хоро
шо выравнивалась и заливалась слоем отжима из торфа в 5 см высотой. 
После внесения микробов в торфяную грязь сейчас же производился 
высев для определения содержания их в 1 г торфа.

Для этого бралась навеска торфа в 1 г, разводили ее в 10 раз сте
рильной водопроводной водой, 15 мин. взбалтывали в баночке с бусами, 
после чего из первого разведения (1 : 10) приготовлялось разведение 
1 : 100 и 1 : 1000 и высевалось на подсушенный агар в чашках Петри по 
одной капле, т. е. 0,05 мл суспензии и на среду Эндо для микробов ки
шечно-тифозной группы. Подсчет развившихся на агаре колоний произ- 

. водился через 24 ч., иногда через 48 ч. Последующие высевы делались 
через 1—2—3—4 суток, затем 5—10—15—20 суток и т. д., в зависимости 
от получаемых результатов. После трехкратного отрицательного резуль
тата можно считать, что произошло отмирание внесенного в торфяную 
грязь того или иного вида микроба.

Опыты с Гамзачиманским торфом. В качестве свежего торфа служил 
ило-торф, взятый с глхбины 1,5—1,6 м Гамзачиманского торфяного ме- 
сторождения, имеющий черный цвет, тестообразную консистенцию и 
влажность 76,66%. Параллельно ставились опыты с пробами того же
Гамзачиманского ило-торфа из штабеля с глубины 0,5 м. который один
год пролежал на открытом воздухе. •

В первой серии опытов изучалось влияние различной температуры
на выживаемость патогенных
торфов, при внесении во все

бактерий в отмеченных выше двух пробах 
опытные банки 100 млн. бактерий на 1 г

торфа.
Как показывают данные табл. 1, температура имела несомненное

влияние на выживаемость бактерий. Так, при +2—}-5оС последние вы
живали от 32 до 64 суток в свежем торфе, а при +30—ь37°С от 12 до
32 суток.

В торфе из штабеля при +2—|֊5ОС патогенные бактерии выживали 
от 25 до 63 суток, а при +30—37°С их жизнеспособность ограничивалась 
9—26 днями.

Наиболее быстрое отмирание всех видов исследуемых микробов от
мечалось при выдерживании торфа при высоких температурах в 30 
37°С.

Во второй серии опытов изучалось влияние различного количества 
посевного материала, вносимого в торф. Данные этих исследований при
ведены в табл. 2. Все опыты ставились при температуре 30—37°С.

При внесении в свежий торф 5 млн. клеток-бактерий различные виды 
сохранялись в нем от 5 до 20 суток, при—50 млн. клеток—от 9 до 25 су
ток, а при—100 млн. клеток—от 12 до 32 суток.
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Т а блица 1
Выживаемость патогенных бактерий в свежем Гамзачиманском торфе и в торфе

из штабеля irpn различных температурах (в сутках)

Бактерии

B. coli commune • • 
B. pyocyaneum • • • 
Staph, pyogenes aureus 
B. dysenteriae • • • 
B. typhi......................
B. paratyphi A. • • • • 
B. paratyphi B • • • 
Streptococcus ...............

55
64

50
45
50

32

Свежий торф

сч

40

15
48
42
40
41
20

30
12
32
30

28

Торф из штабеля

сч

46
63
30
46
39
43
48

35 18

10
40
36
43
45 •

23

24
10

о о
о

Таблица 2
Выживаемость патогенных бактерий в свежем Гамзачиманском торфе и в торфе
из штабеля при внесении различных количеств посевного материала (в сутках)

Свежий торф Торф из штабеля
Бактерии

КМ) млн 50 млн о млн 100 млн 50 млн 5 млн

B. coli commune...............
B. pyocyaneum................ ...
Staph, pyogenes aureus • •
B. dysenteriae • - • • • •
B. typhi................................
B. paratyphi A ....................
B. paratyphi B 
Streptococcus ......................

25
30
12
32
30
28
28
15

18
24

9
25
24
20
22
10

15
16
5

20
15
17
18
6

18 |
25

9
26
23
22
24
10

15
20

6
19
18
16
17
8

12
13
2

15
12
12
13

4

Таким образом, чем больше вносилось в торф бактерий, тем дольше
они высевались из торфа.

Сравнивая полученные данные у этих двух торфов мы видим, что 
выживаемость в торфе из штабеля, при внесении, например, 100 млн. кле
ток, на 3—6 дней короче, чем в свежем торфе.

В третьей серии опытов выяснялось влияние добавления органиче
ского вещества на выживаемость патогенных бактерий в торфе при 30— 
37 С и внесении 100 млн. бактерийных клеток (табл. 3).

Как видно из этой таблицы, сроки выживаемости взятых в опыт
бактерий как в свежем торфе, так и в торфе из штабеля уменьшаются 
при прибавлении органических веществ. При добавлении легко усвояе-
мых органических веществ, как пептон, глюкоза отмирание бактерий 
происходит быстрее, чем при прибавлении трудно усвояемых органиче
ских веществ—например, травы.

Далее, для выяснения вопроса об антагонистическом влиянии сапро
фитной микрофлоры торфа на жизнеспособность патогенных бактерий,
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Таблица 3
Выживаемость патогенных бакчерии и свеже.м Гамзачиманском торфе и в торфе

из штабеля при прибавлении органического вещества (в сутках)

Бактерии

B. coli commune • • - • • • •
B. pyocyaneum....................
Staph, pyogenes aureus . •
B. dysenieriae........................
B. tyi hi..................................
B. paratyphi A *................
B. paratyphi A .................. •
Streptococcus.......................

Свежий торф

25
30
12
32
30
28
28
15

19
25

5
25
20
19
21

6

Торф из штабеля

19
22

4
26
20
18
20

5

29
24
21
23

9

2

18
25

9
26
23
22
24
10

14
18
3

17
15
13
14

15
17
3

20
16
13
15

17
20

4
22
20
18
19
54 3

нами были поставлены опыты со свежим и простерилизованным (при 
1,5 ат., 30 мин.), Басаргечарским торфом при тех же условиях. Резуль
таты этих опытов приведены в табл. 4—6.

Данные табл. 4 показывают, что продолжительность жизни пато- 
1снных бактерий и в свежем и в простернлизованном торфе с повыше
нием температуры уменьшается. Так, в свежем торфе при + 2— -|֊5О они 
выживали от 40 до 68 суток, а при 4֊30 |-37°С—от 14 до 34 суток; в 
стерильном торфе при + 2---- |֊50С выживаемость изучаемых бактерий
колебалась от 48 до 78 суток, а при +30 Н37сС—от 23 до 50 дней.

Таблица 4
Выживаемость патогенных бактерий в свежем и простернлизованном

Басаргечарском торфе при различных температурах (в суткал)

Бактерии

B. coli commune ‘ • . • ■ • • • ......
B. pyocyaneum *............... .................................
Staph, pyogenes aureus ...................................
B. dysentenae .....................................................
B. typhi................................................................
B. paratyphi A • ՛.........................................   •
B. paratyphi B.....................................................
Streptococcus .................................................   • •

Свежий торф Простерилизован- 
ный торф

О •о О О СОЮ Ю
1СМ о 1

1 
оСМ см см СО

• ■ ■ + Г—* 
+ +

56 42 27 69 54 40
68 54 33 78 65 47
40 18 13 48 30 28
50 50 34 57 63 50
43 45 ! 32 51 58 46
47 40 30 58 54 42
50 43 . 32 60 55 1 45
41 19 14 50 27 1 23

Сравнивая эти данные, мы видим, что продолжительность жизни 
патогенных бактерий в стерильном торфе намного большая, чем в све
жем торфе (23—50 суток против 14—34 дней) при 30—37°С и внесении 
ЮО млн. бактерий на 1 г торфа.
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. Т а б л и ц а 5
Выживаемость патогенных бактерий в свежем и простерилизованном

Басаргечарском торфе при внесении различных количеств посевного материала
(в сутках)

Свежий торф 11ростерилизованный торф
Бактерии

100 млн. 50 млн. 5 млн. 100 млн. 50 млн. 5 млн.

B. coii commune • • • 
B. pyocyaneum . . . . . 
Staph, pyogenes aureus 
B. dysenteriae • . • • • 
B. typbi...........................
B. paratyphi A • • ■ • 
B. paratyphi B • • • • 
Streptococcus................

27
33
13
34
32
30
32
14

20
26
10
28
25
21
23
10

17
18
6

21
16
18
20 
7

40
47
28
50
46
42
45
23

33
39
21
40
40
34
37
19

30
<2
18
38

• 32
33
39
20

При инокуляции различных количеств бактерий на 1 г торфа и до
бавлении органических веществ в Басаргечарский торф мы имели те же
закономерности, что и в Гамзачиманском торфе с той лишь разницей.
что здесь сроки выживаемости при низких температурах были на 3—9 
дней длинее, а при высоких на 1—4 дня.

Подводя итоги данной работы, можно сделать следующие выводы:
1. Грамотрицательные болезнетворные микробы (кишечная палочка,

синегнойная палочка, дизентерийная, брюшнотифозная и паратифозная 
А и В палочки) сохраняются в изученных торфах довольно длительное
время от 28—38 до 64—68 суток. Значительно быстрое отмирают стрепто-
стафилококки от 12—15 до 32—41 суток.

Таблица 6
Выживаемость патогенных бактерии в свежем и простерилизованном 

Басаргечарском торфе при внесении дополнительного органического вещества
(в сутках)

Бактерии

Свежий торф Простерилизованный 
торф

B. coll commune ...................
B. pyocyaneum..........................
Staph, pyogenes aureus • • •
B. dysenteriae...........................
B. typhi .
B. paratyphi A .......................
B. paratyphi B • • ....................
Streptococcus...........................

27 21 20 23 40 34 35 38
33 27 25 30 47 40 40 45
13 7 6 8 28 19 18 21
34 26 27 31 50 39 42 35
32 22 22 26 46 36 35 40
30 20 19 23 42 39 32 38
32 23 23 25 45 37 36 34
14 8 6 10 23 21 20 22

2. В торфе из штабеля, подвергнувшемся выветриванию, отмирание 
всех видов внесенных бактерий происходит значительно быстрее, чем 
в свежей торфяной грязи. А • •' • Мб
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3. Температура хранения зараженного торфа в 30°—37°С является 
главным фактором, ускоряющим отмирание в нем патогенных бактерий 
При этой температуре стрепто-стафилококки отмирают через 12—15 дней 
при внесении больших количеств посевного материала и через 5—6 дней 
при заражении торфа малыми количествами бактерий. Микробы кишеч
но-тифозной группы и синегнойная палочка, при соответствующих коли
чествах внесенного лосевого материала, отмирают через 25 32 дня и 
15—18 дней.

4. Добавление органического вещества к зараженному торфу также 
способствует сокращению сроков выживаемости в нем патогенных бакте
рий на 4—12—19 дней.

5. Продолжительность жизни патогенных микробов в стерилизован
ном торфе намного большая, чем в свежем. При температуре в 30—37°С, 
в свежем Басаргечарском торфе внесенные патогенные микробы выжи
вали от 14 до 34 суток, а в стерилизованном — от 23 до 50 дней. Это до
казывает, что основной причиной освобождения торфа от патогенных 
форм, является антагонизм сапрофитной торфяной микрофлоры и анти
биотическое действие биохимических продуктов ее жизнедеятельности.

6. Исходя из полученных сроков выживаемости в изученных торфах
бактерий кишечно-тифозной группы, последние должны при регенерации 
выдерживаться два, два с половиной месяца, чтобы освободиться от по
павших в них патогенных бактерий этой группы, а в целях сокращения 
сроков регенерации должны соблюдаться определенные условия (опти
мальная температура в 30—37СС, добавление органического вещества), 
ускоряющие гибель патогенных бактерий в торфе.
Научно-исследовательский институт 
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Ս. Ս. 1ԼԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՈՐՖԵՐԻ ՄԵՋ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ-ԱԽՏԱԾԻՆ 
ԵՎ ԱԽՏԱԾԻՆ ՐԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո I մ
I

Քննարկվող հարդի անբավարար ո ւս ո ւմն ա иի րված ո ւթյ ո ւն ր և դրա պրակ
տիկ կարևոր ու թյունր' կապված տորֆի բուժական օգտագործման, ինչպես և 
մշակված, ռեգեներացիայի ենթարկված տորֆային ցեխի գործածմ ան ժա
մանակ բիոլոդիական ինքնամաքրման անհրաժեշտ ության հետ, մեզ ստիպե
ցին զբաղվել տ որֆերի մեջ եղած ախ տ ածին և պա յմ ան ական - ա խ տ ածին բակ
տերիաների կենսունակություն ժամկետնե րի ուսումնա սիրությամբ։

Հետազոտության օբյեկտներ հանդիսացան Համզաչիմանի թարմ տորֆր 
և Համզաչիմանի հողմահարության ենթարկված տորֆի կիտվածքր, որր պահ
պանվել / Կ ի ր ովական քաղաքի ((Արմ են իա)) սանատորիա յի տարածության վրա, 
ինչպես նաև Рասարգեչարի թարմ և ավտոկլավում 1,5 մթնոլորտային ճնշման 
(ո ակ 30 րոպեում ախտահանված տորֆը է

Известия XVI, № 7—3
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Իրրև տԼււտ - մ անըեն եր վերցվել են' ադիքա յին , կապույտ թարախի, դիզեն
տ երի ալին, քՀեչպես նաև որովայնային տիֆի, 6ր՜/\» և «՜Յ» 

նեըր, ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը, ստրեպտոկոկը։
Ուսումնասիրվել Ւ արտաքին միջավայրի տարբեր

պ ա ը ա տ ի ֆ ի ց ուպիկ֊

պայմանների ագդե
ց ությունր տորֆի մեջ այդ բակտերիաների մահացման արագության վրա, ինչ- 
պես օրին ակ, ջերմաստիճանի ազդեցությունը (2— 5°0,, 12—15շ0, և 30  
3' ՀՀ), որի ժամանակ դիմացել է վարակված տորֆը, տորֆի մեջ մուծված միկ- 
ըոբների քանակի աղգեցությունր (1գ տորֆի մեջ մուծվել է 5, 50, 100 միլիոն
բ ակտ երի աների բջիջներ) և օրգանական նյութերի ավելացման աղգեց ությունր 
(պեպտոն 1 % > 7/ՏոլկոՂա'' 0,5 % և խոտ' Հետազոտության արդյունք
ները ցույց են տալիս, որ դրա մբ ա ց աս ական հի ւ[ս/ն գաբեր մանրեներր պահ
պանվում են տորֆի մեջ 20֊30֊ից մինչև 64 — 68 օր: Տորֆի մեջ ավելի արւսզ 
մահանում են ս տ ըե պտ ո ֊ ս տ աֆի լ ո կո կ ե րր' 12—15-֊ից մինչև 32 — 41 օր, ե 
դրա մդր ակ ան մանրեներր։

բակտերիաների մահացումը կա տ աըվ ում է դգալի ոըեն ավելի արագ, քան թարմ 
տորֆային ցեխի մեջ։

Վարակված տորֆի պահպանման ջերմաստիճանը (30 — 37Շ(Հ) նրանում
ախտածին րակտերիաների մահացումն աըագացնոէլ գլխավոր գործոնն է։ Ա պ
ջերմաստիճանում մեծ քան ակ ութ յա մը ցանքանյութ մուծելու դ ե պքում ստրեպ-
տո- ստաֆիլոկոկ երր մահ ան ո ւմ են 12—15, ի ս կ տ ո 
բակտերիաներով վարակելու դեպքում' 5—6 օր հետո։ Համապատասխան քւս- 
ն ակութ յամբ ցանքանյութ մուծելու դեպքում ադե֊ տիֆային խմբի մանրեներր 

րֆր փոքր քան ակ ութ յամբ

և կապույտ թարախի ցուպիկը մահանում են 25 — 32 և 15—18 օր հետո։
ՎարակւԷած տորֆին օրգանական նյութեր ավելացնելը նույնպես նպաս-

տում է նրանում ախտածին բակտերիաների կենսունակության ժամկետներր 
4 — 1 2 — 1!) օրով կ րճա տ ե լուն ։

ՕլնելուԷ ուսումն ասիրված տորֆի մեջ ստացված ադետիֆային խմբի բակ֊ 
տեըիանեըի կ են ս ո ւն ակո ւթյտն ժ ա մ1լ ե ւոն եր ի ց, ռեգեներացիայի դեպքում նրանք 
պետք / գիմ ան ան 2,5 ամիս, որպեսզի ագատ աղբվեն նրանց մեջ ընկած այդ 
խմբի ախտւսծին բակտերիաներից, իսկ ռե դեն ե ր աց իա յի ժամկետների կրճատ
ման համար պետք է պահպանւէեն որոշակի ւզայմաններ (օպտիմալ ջերմաս
տիճան' 30— Յհ՜ՀՀ, օրգանական նյութի աւէելացում), որոնք արագացնում' են 
ախտածին բակտերիաների ոչնչացումը տորֆի մ'եջ։
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А А. МНАЦАКАНЯН

ВЛИЯНИЕ АМИНОСПИРТОВ ДИЭТАНОЛАМИНА, ХОЛИНА 
И ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИНА НА СЕКРЕЦИЮ 

И ХИМИЗМ ЖЕЛЧИ

В предыдущей работе [1] нами было изучено влияние моноэтанола- 
мина на секрецию и химизм желчи. Полученные данные показали, что 
под действием моноэтаноламина увеличивается количество выделяемой 
желчи. Одновременно установлено, что увеличение количества желчи 
происходит не за счет ее разжижения, а наоборот, происходит увеличе
ние количества желчных кислот, биллирубина и холестерина в желчи.

Выясняя такое действие моноэтаноламина на секрецию и химизм 
желчи, мы начали изучать действие холина (который по своему хими
ческому строению близок моноэтаноламнну), диэтаноламина и диметил- 
этаноламина (являющиеся производными моноэтаноламина) на секре
цию и химизм желчи.

В доступной нам литературе о действии указанных аминоспиртов 
на секрецию и химизм желчи, мы ни одного источника не нашли. Но
вейшее исследование Тентуры и Айвы [2] показало, что при раздражении 
чревного нерва вызывает уменьшение количества выделяемой желчи, а 
при перерезке нерва, приводит к увеличению выделения желчи. Флекснер 
и Райт [3] установили, что при раздражении блуждающего нерва под 
действием пилокарпина, ацетилхолина и гистамина происходит повыше
ние образования желчи.

Изучение действия диэтаноламина, холина и диметилэтаноламина 
проводилось в лаборатории кафедры биохимии в течение 1958—1960 гг. 
Опыты были поставлены на шести подопытных собаках, имеющих хро
нические фистулы желчного пузыря. Подопытные собаки содержались 
на смешанном пищевом режиме. Кормились один раз в сутки за 17 
18 ч. до опыта. Вода давалась вволю.

Опыты начинались в одно и то же время и продолжались 2 ч., в те
чение которых собиралась желчь, отмечалось ее количество, определи 
лось количество желчных кислот, биллирубина, холестерина, pH, цвет и 
запах.

До испытания действия аминоспиртов на секрецию и химизм желчи 
У каждой собаки определялось нормальное (спонтанное) желчевыделе- 
ние, после чего начиналось изучение действия отдельных аминоспиртов 
Сначала испытывалось действие диэтаноламина.

Действие диэтаноламина на секрецию и химизм желчи. Диэтанол
амин для опытов брался в дозе 7,5 мг на кг живого веса собаки, кото
рый эквимолекулярно к 5 млг моноэтаноламина.
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Диэтаноламин вводился методом подкожной инъекции после ней 
трализации соляной кислоты. Количество желчных кислот (холаты) в 
желчи определялось по Дибулетту, холестерин по Энгельгард—Смирнь 
вой. биллирубин по Ванденбергу.

Полученные результаты приводятся в табл I и 2. Данные указан
ных таблиц являются средними арифметическими из 5 опытов для каж 
дой собаки как при установлении спонтанного фона желчевыделения, 
гак и после введения диэтаноламина.

Таблица I
Действие диэтаноламина на желченыделигельную функции» печени и и (мененнс 

количества желчных кислот в выделяемой желчи

Кличка 
собаки

Марсик • 
Шарик 
Ланцет •

Количество выделяемой 
желчи в мл (среднее 

5 опытов)

в норме

6,6 
ИЛ 

10.52

Количество желчных 
кислот в мг 7« (среднее 

5 опытов)

под дей
ствием ди

этаноламина

Уменьшение 
в 7.

в норме
под дей

ствием дн-
этаноламина

Увеличе
ние в •/,

4,1
4.1
4.86

37,9
63,0
53,82

4300
3600
3620

8900
8500
7680

106,9
136,1
112.1

Таблица 2

Действие диэтаноламина на количественные сдвиги холестерина 
и биллирубина в желчи

Кличка 
собаки

Марсик • • 
Шарик • • 
Ланцет • •

Количество биллирубина 
в желчи в мг°/>

Увеличение

в норме
пекле дачи 
диэтанола

мина

Количество холестерина 
в желчи в мг ’/о

________________________ IУ вел име
ние в •/• 

после дачи
в норме диэтанола

мина

62
63
6?

180
151
178

- 190.3
139,7
156,6

73
65
71,6

192
182
196

163.01 
180 
173,7

" 7.

Данные табл. 1 и 2 показывают, что под действием диэтаноламина
происходит заметное подавление процесса желчеобразования по сравне
нию со спонтанным (нормальным) (юном секреции. Однако следует от-л

метить, что происходит также резкое изменение составных частей желчи, 
вызывая резкое увеличение ее концентрации.

Приведенные данные позволяют думать о том. что, по-видимому, 
диэтаноламин уменьшает количество выделяемой желчи за счет умень
шения воды в ней и одновременно стимулирует печеночные клетки к вы
работке химических компонентов желчи.

Действие холина на секрецию и химизм желчи. Холин, как и моно- 
этанола мин относится к весьма важным биогенным аминоспиртам. Био
логическая роль холина в вопросе желчевыделения почти не изучена. В 



доступной нам литературе по этому вопросу мы нашли только данные 
Флекснера и Райта (3], поэтому наши данные, до некоторой степени, за 
полнят этот пробел.

Действие холина на желчеобразовательную функцию печени изуча 
лось на тех же трех собаках. После опытов с диэтаноламином долгое 
время на этих собаках опыты нс ставились, с целью исчезновении дей 
ствия диэтаноламина. Перед тем как ставить опыты с холином вновь 
определялся спонтанный фон желчевыделения.

Таблица 3
Действие холина на жедчеобра^овательную функцию печени и изменение 

количества желчных кислот в желчи •

Кличка 
собаки

Марсик • • 
Шарик 
Ланцет • •

Количество выделяемой 
желчи в мл (среднее 

5 опытов)
Уменьшен

Количество желчных 
, кислот в иг •/, (сред

нее 5 опытов)

к норме
под дей

ствием хо
лина

и нирме
под дей

ствием хо 
лимл

10.14

3.50
4.82
3,56

46,03

64.89

4300
3600
3420

10570
7642

145.9
112,2
156.1

Как показывают данные табл. 3. спонтанная секреция желчи почти 
восстановлена и совпадает с данными до испытания действия днэтано 
ламина. Холин вводился подкожно в дозе 50 мг на каждую собаку. По 
сравнению с спонтанной секрецией желчи имеет место резкое у м» ньшение 
количества выделяемой желчи.

Холин также вызывает резкое уменьшение количества выделяемой 
желчи. Что же касается химического состава желчи, то под действием 
холина происходят определенные сдвиги в отношении количества глав 
ных химических составных частей желчи.

Приведенные данные показывают, что холин значительно уменьшает 
количество выделяемой желчи, но наряду с этим резко увеличивает ко 
личество химических компонентов желчи. Уменьшение количества желчи 
происходит за счет воды, т. с. выделяется концентрированная желчь 
Эти данные говорят также о том, что холин стимулирует печеночные 
клетки при выработке желчных кислот, холестерина и биллирубина.

Действие диметилэтаноламина на химизм и секрецию желчи. Дим< 
тилэтаноламин является промежуточным продуктом между моноэтанол 
амином и холином. Образование холина от моноэтаноламина и на обо 
рот происходит через диметилэтаноламин. Биологическая роль диметил 
этаноламина почти не изучена. За последнее время Д. Каваллини и др. 
|4] установили, что моноэтаноламин в организме переходит в таурин, а 
последний, как известно, участвует в печени для образования парно 
желчных кислот.

После установления нормы изучалось действие диметилэтаноламина 
на желчевыделнтельную функцию печени Препарат брался в дозе 8,6 м։ 
5 мг моноэтаноламина.
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Таблица 4

Действие холина на количественные сдвиги холестерина и биллирубина в печени

Кличка 
собаки

Марсик • •
Шарик • • 
Ланцет • •

Количество биллирубина 
в желчи в мг °/0 (сред

ние 5 опытов)
•Увеличение

Количество холестерина 
в желчи в мг °/0 (сред

ние 5 опытов)

в норме
под дей

ствием хо
лина

в норме
под дей

ствием хо
лина

Увеличе 
ние в °/

62
63
64,4

200
184
180

222,5 
192,06 
179,5

73
65
71,6

180
167
195

146,8
156,9
172,3

Таблица 5
Действие диметилэтаноламина на желчевыделительную функцию печени 

и изменение количества желчных кислот в выделяемой желчи

Кличка 
собаки

Вредный • . • • • .
Герой ..........................
Рыжий ..........................

Количество выделяемой 
желчи в мл (средние 

5 опытов)

в норме

7,5
9,3

10,28

Количество желчных 
кислот в мг °/0 (средние 

5 опытов)
Увеличение

под дей
ствием пре

парата
в норме

под дей
ствием пре

парата

6,77
8.1
9,06

3860
3760
4100

7600
8000
8000

97
112,7
95,1

Таблица 6
Действие диметилэтаноламина на количественные сдвиги холестерина 

и биллирубина в желчи

Количество биллирубина 
в желчи в мг°/0

Количество холестерина 
в желчи в мг°/0

Кличка
собаки

Вредный 
Герой * • • 
Рыжий • -

%

в норме после дачи 
препарата

Увел ичение 
в 7о

Увеличе
ние в %

в норме после дачи 
препарата

71,6
66
65

140
143
146

95,5
116,6
123,6

78,4
80
78

147
151
155

87,5
88,7
98.6

Данные табл. 5 показывают, что под действием диметилэтаноламина
в течение 2 ч. изменение в количестве выделяемой желчи, по сравнению 
с желчью спонтанной секреции, почти не наблюдается. Однако, наряду с 
малым количественным изменением в секреции желчи, мы наблюдаем 
резкое изменение в количестве химических компонентов желчи.

Данные табл. 5 показывают, что диметилэтаноламин является мош 
ным стимулятором печеночных клеток для выработки желчных кислот.

Из табл. 6 видно, что количество биллирубина в желчи резко увели
чивается.
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Количество холестерина также резко увеличивается под действием 
диметилэтаноламина.

Приведенные данные показывают, что под действием диметилэта
ноламина действительно увеличивается количество главных химических 
компонентов выделяемой желчи (желчные кислоты, биллирубин и хо
лестерин), а количество желчи почти не изменяется, иначе говоря дей 
.ствием диметилэтаноламина увеличивается концентрация желчи.

Выводы

1. Под действием диэтаноламина и холина значительно у меньшается 
количество выделяемой желчи. Уменьшение количества желчи происхо
дит в основном за счет воды, вследствие чего имеет резкое увеличение 
концентрации желчи.

2. Под действием диметилэтаноламина количество выделяемой 
желчи почти не изменяется.

3. Под действием испытанных аминоспиртов (диэтаноламина, холи
на и диметилэтаноламина) происходит резкое увеличение количества 
желчных кислот в выделяемой желчи. Увеличение количества желчных 
кислот в выделяемой желчи можно объяснить, по всей вероятности, 
тем, что при этом имеет место усиление синтеза таурина, с одной 
стороны, и усиление образования желчных кислот от холестерина, с дру
гой.

Кроме того, увеличение количества желчных кислот происходит так
же вследствие уменьшения количества воды в желчи, особенно под дей
ствием диэтаноламина и холина.

4. Под действием диэтаноламина, диметилэтаноламина и холина 
резко увеличивается количество холестерина в выделяемой желчи по 
сравнению с желчью спонтанной секреции. Надо полагать, что увеличе
ние холестерина в выделяемой желчи, происходит, по-видимому, за счет 
вытеснения его из холестериновых депо в желчь, с одной стороны, и уси
лением՜ синтеза с другой,—вследствие стимуляции печеночных клеток под 
действием аминоспиртов.

5. Под действием аминоспиртов имеет место резкое увеличение ко
личества биллирубина в выделяемой желчи. Надо полагать, что в меха
низме увеличения количества биллирубина немаловажное значение имеет 
стимулирующее действие аминоспиртов на печеночных клетках. Кроме 
того, увеличение количества биллирубина можно объяснить за счет 
уменьшения количества воды в выделяемой желчи.

Кафедра биохимии 
реванского зооветеринарного института Носту пило 14.ХП 1962 г.
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II. Ա. 1րՆԱ8ԱԿԱՆՅԱՆԱ11ԻՆ11 ՍՊԻՐՏՆԵՐ 'ՒԻ.ԷՐ ԱՆ111.ԱՍ ԻՆԻ, Խ11ԼԻՆ1» ԵՎ ԴԻՍԵՐԻ1. |;ԱՍ.Ն111,ԱՍ՜ԻՆԻ ԱՋԴԵՅՈԵԹՅՈԻՆէ? ԼԵՂՈԵ ՍԵհՐԵ8ԻԱՅ|> ԵՎ ՆՐԱ ՔԻ1Ո'ՋՄԵ ՎՐԱ
Ա մ' փ ո փ ո I if

Մեր նախորդ աշխատանքից պարզվել է, որ մոնոէթանոլամինը ակտիվ
կերպով ազդում է լեզու արտադրության և նրա քիմիզմի։ վրա, ավելացնելով 
նրա քանակր և քիմիակ ս։ն բ ա ղադր իչ մասերը։

Այնուհետև այդ նույն նպատակով մենք փորձարկեցինք մոն ոէթ ան որս 
մինի ածանցյալներից' դ ի էթան ո լ ա մին ր , իսո/ինր և դի մե թի լէթ ան ո լամ ինը ։

Ա եր ստացված տվյա/ներր մեզ հիմք են տալիս հս/նդելու հետևյալ եղրա 
կ աց ությ ունն երին'

1 . Դի էթան ո լա մ ին ի և խոլինի ազդեցության տակ ^^ալի չափով պակա֊ 
սում է լեզու արտադրությունը։ Լեզու քանակի պակասումը տ ե զի Հ ունենում, 
հիմնականում, ի հաշիվ ջրի պակասման, որր և աոաջ է քերում լեղոլ կոնցենւո֊ 
րացի այի խիստ ր արձրադում:

2- Գիմեթիլէթանոլամինի ազդեցության տակ ա րտ ադրվո ղ լեզու քանակր 
հա մ արյա չի փոփոխվում։

3. Փորձարկված ամին ո ս պի ր ան ե րի ազդեցության տակ, խիստ ավելանում 
է լեզաթթուների քանակր արտադրվող լեզու մեջ։ Լեդաթթուների քան ա կ ի ավե֊ 
լա ց ում ր կարելի է բացատրել հ ավան ար ար նրանով, որ այս դեպքում տեղի I
ունենում մի կողմից' ւո տուրին ի արադ սինթեզ, իսկ մյուս կո ղմի ց' արսւդա֊ 
նում է լեղաթթոլների դո յաց ումր խ ո լե ս տ ե ր ին ի ց : թացի ա յ դ, լեղաթթուների 
քանակի ավե լաց ո։ մր տեղի է ուն ենում ի հաշիվ ջրի պակասման լեզու մեջ, 
.ատկապես դի է թ ան ո լա մ ին ի և խոլինի ազդեցության։

4. Գիէթանոլամինի, դիմե թիլէթանո չամին ի և ի։ ո լին ի ազդեցության տակ 
ավելանում է խ ո լ ե ս ս։ ե ր ին ի քանակր արտազատվող լեզու մեջ, նորմալ իսպոն՝ 
տանի արտադրված լեզու հետ համեմատած։ Պետք է ենիմադրել, որ խոլեստե՝
ր ին ի ավելացումը տեղի է ունենում մի կողմիդ' ի Հաշիվ նրա դուրս ո֊
լեստերինի զկպոնես։ից, իսկ մյուս կողմից' տեղի է ունենում խոլեստերինի 
արադ սինթեզ, շնորհիվ /յարդի բջիջների արադ խթանման ամինո ս պիրտն երի 
ա զդ եցո։թյան տակ։

5. Ամին ոսպիրտների ազդեցության տակ տեղի է ունենում բ ի լ ի ր ո ւր ինի 
քանակի խիստ ավելացում արս։ա դրվող լեզու մ ե ջ ։ Պետք է կարծել, որ րիւի~ 
րուըինի ավելացման մեխանիզմում փոքր դեր չի խաղա։? ա մին ո ս պ ի ր ան ե րի 
խիմանիչ ազդեցությունը լյարդի։ բջիջների վրա։ 'թացի այդ, կարելի է ասել, որ 
1,ՒւՒՐոԿ-11նի1 քանակի ավելացամր տեղի է ունենում ի հաշիվ լեզու մեջ ջրի 
քան ակ ի պ ակ աս մ ան ։
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НЗВ Е С Т И Я А К А Д Е М ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

। д|ип. XVI, № 7, 1963 Биологические науки

Б. Л. АФРИКЯН, С. А. МАРУТЯН, Ж. А. ПЕТРОСЯН

ВЛИЯНИЕ НЕУКРЫВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН 
ПОБЕГОВ ВИНОГРАДА

Подготовка виноградной лозы к неблагоприятным зимним условиям 
в значительной степени обусловливается летним и осенним периодами, 
когда по интенсивности окислительных и синтетических процессов моро
зостойкие сорта превосходят неустойчивые сорта [1]. Однако не всегда 
условия вегетации способствуют зимней подготовке и растения вступают 
в морозный период, не развив в себе высокую устойчивость, тем более, 
когда они подвергаются ранней закопке.

Для успешной зимовки виноградных кустов состояние покоя глазков 
и хорошее вызревание побегов крайне важны, но для проявления расте
ниями высокой морозостойкости этого еще недостаточно. Как показали 
исследования И. Н. Кондоа [2], высокая устойчивость растений к моро 
зам невозможна без предварительной закалки. К. С. Погосяном [3]*  изу
чены физиологические особенности и установлен оптимальный режим 
закаливания виноградного растения в условиях континентального кли 
мата Армении.

* Закаливание изучалось только на неморозостойких сортах винограда

В основных районах виноградарства Армении ведется укрывное хо
зяйство, что связано с большими расходами и потерями некоторой части 
урожая, вследствие поломки побегов, повреждения глазков под укры
тием в теплые зимы [4, 5, 6]. Поэтому разрешение вопроса хотя бы ча
стичного перехода к неукрывному хозяйству в определенных микрорайо
нах Араратской равнины, а также предгорной зоны Армении, имеет 
большое практическое значение.

Задачей настоящего исследования являлось: установление различии 
и сходств в углеводном обмене побегов винограда в различных условиях 
зимовки (с укрытием и без укрытия), а также при их искусственном 
охлаждении.

Исследования проводились на морозостойком сорте Русский Кон
корд и неморозостойком—Араксени белый, выращиваемых в одина 
ковых условиях Паракарской экспериментальной базы Института вино
градарства, виноделия и плодоводства Армении в период зимовки 1959- 
1960 и 1960—1961 гг.

Однолетние побеги исследовались в следующие сроки: осенью, при 
максимальном накоплении пластических веществ (1 период), после пер 
вых осенних заморозков (И период), зимой после сильных морозов (III 
период), в начале весны—после внезапного похолодания —17°С (IV пе 
риод) и при сокодвижении (V период).
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Взятые образцы делились на 2 части одна из них фиксировалась 
сразу текучим паром, другая была подвергнута искусственному охлаж
дению в холодильнике. Несмотря на то, что в естественных условиях 
низкие температуры держатся не продолжительное время, охлаждение в 
холодильнике проводилось нами непрерывно 24 ч. с тем, чтобы все клет
ки побегов приняли бы установленную для данного опыта температуру. 
Опыты проводились по следующей схеме: образцы I и II периодов 
охлаждались при —11 — 12°С, III периода —22—24°С и V периода при —6 
—7°С. Промороженные образцы сразу же фиксировались, и после высу 
шивания и измельчения определялись в них различные формы углеводов 
Одновременно учитывался процент повреждаемости глазков после про
мораживания.

Таблица 1
Повреждаемость глазков однолетних побегов винограда в °/0

('роки взятия образцов 
побегов

• 10.XI.1960 г 
(I период)

24.XL 1960 г.
(11 период после осенних 

заморозков)

20.1.1961 г.
(Ill период)

29.111. 1961 г.
(V период до сокодви

жения)

Температура про
мораживания в те

чение 24 ч.

— 11е -12’

—11° —12°

— 24°

в естественных 
условиях после 
зимовки

Зимовка

открытая

открытая

открытая 
укрытая

открытая 
укрытая

Русский
Конкорд

Араксени 
бел ы й

г

55 100

25

12
38

11
25

44

41
71

39 
.58

При теплой и затяжной осени 1960 г., когда растения не были под
вергнуты воздействиям пониженных температур, после искусственного 
промораживания побегов (10.Х1) у сорта Араксени белый вымерзли все 
глазки (100°^), а у морозостойкого сорта—Русский Конкорд только— 
55% (табл. 1).

Хотя побеги были хорошо одревеснены и богаты пластическими ве
ществами, однако они не устояли против мороза, что объясняется их не 
закаленностью. Морозостойкий сорт, который значительно раньше за 
канчивает вегетацию, смог устоять против губительного воздействия мо
роза и 45% его глазков сохранились. В углеводах (табл. 2) это вырази
лось повышенным содержанием сахаров (на 7б часть) по сравнению с 
неморозостойким сортом. При этом у неморозостойкого сорта пе только 
не начался гидролиз высокополимерных углеводов, а наоборот, продол 
жался синтез, что показывает неэластичность сорта в этот период по 
отношению к отрицательным температурам.

С постепенным понижением температуры через 15 дней (II период) 
создались условия для закаливания побегов. Морозостойкость их замет
но повысилась, и тем отчетливее проявились у них сортовые различия.
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В данном случае от воздействия той же температуры (—11 —12°) у мо
розостойкого сорта повредилось уже не 55, а только 25% глазков, а у 
неморозостойкого не 100, а 44%. При этом содержание сахаров у обоих 
сортов увеличилось на 70—80% от их первоначального содержания.

Известно, что способность изменять тип обмена веществ, в соответ
ствии с условиями окружающей среды, является отличительной чертой 
устойчивого растения. Из табл. 2 видно, что после воздействия осенних 
заморозков (II период), у морозостойкого сорта количество крахмала 
вдвое уменьшилось (с 13,75 до 6,49%). Эта одна из ярко выраженных 
приспособительных реакций устойчивого сорта. У неморозостойкого сор
та эта реакция была выражена значительно слабее (с 15,02 до 13,37%).

В опытах с более сильным и длительным промораживанием побегов 
I — 11 — 12°С в течение 24 ч.), чем это было в естественных условиях, на
блюдался уже не гидролиз, а синтез крахмала и сахарозы. Причем у 
морозостойкого сорта количество крахмала увеличилось на 50%, от его 
содержания до промораживания побегов, а у неморозостойкого сорта 
только на 7%. Н. М. Сисикяном и Б. А. Рубиным еще в 1939 г. [7] экспе
риментально было доказано, что у морозостойких сортов яблони фермен
тативный синтез сахарозы и протеинов не прекращается даже при 10°С

В 1948 г. Н. М. Сисакяном и Т. П. Верховцевой [8] было также уста- 
новлено, что в растительной клетке при низких температурах, когда новы 
шастся осмотическое давление клетки, вследствие образования льда от 
заморозков, усиливается синтез сахарозы.

Аналогично этим работам, наблюдаемое нами явление усиления 
синтеза сахарозы и крахмала у виноградной лозы происходит также 
под воздействием длительного промораживания побегов. По всей вероят
ности, это следует объяснить тем, что у виноградной лозы синтез крах
мала имеет два максимума—один из которых, так называемый «холод
ный максимум», находится в пределах —11 —12°С. Во всех случаях для 
морозостойкого сорта характерна высокая амплитуда изменения коли
чества крахмала.

Количество гемицеллюлоз в вышеприведенных опытах особым изме
нениям не подвергалось. Только при глубоком промораживании до —22 
~24°С из 14% количество их в побегах снизилось до 8%. Зимой, в есте
ственных условиях, содержание гемицеллюлоз также значительно умень
шилось.

Как видно из табл. 1, зимой устойчивость растений к морозам уве
личивается и достигает максимума при их открытой зимовке. Межсорто
вые различия в этих условиях выявляются вполне отчетливо. У морозо- 
стойкого сорта (табл. 2) происходит более глубокий гидролиз крахмала 
и интенсивное нарастание сахаров, чем у неморозостойкого сорта. Ис
кусственное промораживание черенков, взятых в это время, существен
ного изменения в содержании углеводов не вызвало. Это можно объяс
нить тем, что соответствующие изменения в содержании углеводов про
изошли уже в естественных условиях, при открытой зимовке, до искус
ственного промораживания побегов. • ’
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Таблица 2
Содержание углеводов в побегах винограда при открытой зимовке 

(в % на сухой вес)

Сахара

Время отбо
ра проб Сорта Вариан г 

опыта
О 
пз 
гз

I период
10.XI.60 г.

II период 
24..Х1.60 г.

III период
20.1. 6) г.

IV период
2,111.51 г.

V период
29.111.61 г.

Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый

Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый

Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый

Русский 
Конкорд 
Араксени 

бел ы й

Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый

б**  —11°° 
а
6 —11е

а
б —11°
а
б —11°

—6

-6е

4,96
5,27
4,15
4,68

8,35
8,78
7,35
8,08

1,39
1.81
1,54
1,42

4,13
3,98
3,67
2,64

3,57
3,46
2,61
3,26

4,22
4,80
3,68
5,44

13,75
13,43
15,02
15,66

6,49 
10,32 
13,37 
14,44

9,04
8,29
9,31
9,44

12,91 5,91 7,00 5,80
14,27 6,86 7,41 5,33
11,50 4,58 6,92 6,90
13,22 4,45 8,77 7,00

10,16 6,07 4,10

9,00 4,83 4.17

16,09
14,74
14,34
15,45

14,37
14,25
14,14
14,78

12,13 10,92

9,72
11,75

5,90 4.66 1,24 11,15 12,0
7,56 4,96 2,60 8,43 10,0
5,55 3,55 2,00 11,60 10,30
7.55 4,03 3,20 * 8,81 7,90

а 
б
а 
б

П5
2

* в естественных условиях
после Охлаждения в холоди.и.нике

Открыто перезимовавшие растения, по сравнению с кустами, укры
тыми землей, лучше и дольше сохраняют закаленное состояние, поэтому 
более стойко переносят ранней весной опасные понижения температуры 
Такая картина наблюдалась в начале марта 1961 г., когда растения по
пали под воздействие редкого, в это время года, мороза (17° ниже нуля) 
Кусты, откопанные незадолго до весенних заморозков, по сравнению с 
открыто перезимовавшими, пострадали сильнее. Следовательно, даже 
морозостойкий сорт в условиях укрытия в значительной степени теряет 
закалку. Содержание сахара в его побегах было на 25% меньше, чем в 
побегах растений, перезимовавших без укрытия.

Обычно наблюдаемая закономерность (табл. 3) в содержании ра
створимых и запасных углеводов в побегах, открыто и укрыто зимовав 
ши^ растений весной, меняется -в обратную сторону. А именно: вслед 
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ствие более интенсивного распада крахмала, побеги, укрыто перезимо
вавших растений, содержали больше растворимых сахаров, чем побеги 
открыто перезимовавших растений.

После перезимовки, неукрытые кусты лучше перенесли сильные 
мартовские морозы, чем укрытые. Поэтому, у укрытых растений гибель 
глазков оказалась больше, чем у неукрытых (табл. 3).

Г а б л и н а 3
Содержание углеводов в побегах винограда в условиях открытой 

и укрытой зимовки в °/о

Сахара
Сорт Дата Зимовка Крахмал

сумма монозы сахароза

Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый
Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый
Русский 
Конкорд 
Араксени 

белый

20/1

20/1

2/111

2/111

29/Ш
29/111

открытая 
укрытая 
открытая 
укрытая 
открытая 
укрытая 
открытая 
укрытая 
открытая 
укры гая 
открытая 
укрытая

12,91 
12,55 
11,50 
10,12
10,16
7,51 
9,00 
8,50 
5,90 
6,47 
5.55 
6,32

5,91 
4,53 
4,58 
5,08 
6,07
4,43 
4,83
4,55 
4,66
4,96 
3,55
4,49

7,00
8,02
6,92
6,04
4,10
3,01
4,17
3,95 
1,24 
1,49

1,83

5,80 
7,57 
6,90
8,15

12,13
12,34
9,72 
8,87

11,15
9,51 

11,60 
10,62

Резюмируя полученные данные, следует отметить, что исследуемый 
нами неморозостойкий сорт винограда Араксени белый, подвергаясь ес
тественной закалке, при открытой зимовке особенностями своего угле
водного обмена, приближается к морозостойкому сорту Русский Кон
корд и зимой одинаково реагируют на искусственное воздействие холода. 
Отчасти, этим можно объяснить значительное (в 2 раза) повышение 
устойчивости растений неморозостойкого сорта к морозам, по сравнению 
с растениями, зимовавшими под укрытием.

Эти данные позволяют надеяться, что при разработке определен
ного комплекса агромероприятий, повышающих устойчивость растений 
к низким температурам и, считаясь с тем обстоятельством, что теплые 
зимы более частые, станет возможным, некоторые раннеспелые сорта в 
определенных микрорайонах Араратской равнины нс закапывать на зи
му. тем более, что обрезка кустов проводится весной, и даже в случае 
некоторой поврежденности, можно обеспечить их урожайность за счет 
соответствующей нагрузки.
Институт виноградарства, виноделия

и плодоводства Армении Поступило 11.VI. 1962 г.
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II, մ փ ո փ ո ւ 0

հերկա աշխատության նպատակն Լ եղել պա բզել, թե ինչպիսի’ 
Լ ներկայացնում խաղողի ցրտադիմացկուն և ոչ ց բւո ա դ ի մ ա ցկ ո ւն 
ածխաջրերի էի ո իւ ա՛ն ակ ո ւ թ յ ո ւն ր մի կողմից բույսերը փակ և բ ա ղ

Ա[ ա տ կեր
սորտերի 
ձմե ռե լու

պարմաններում, էքյուս կողմի ց' նրանց արհեստական սառեցման դեպքում։
1Լ քրյ ն սյ ա տսւ կ ո վ ցրտադիմացկուն և ոչ ցրտադիմացկուն բ ու (սերի մատերը 

Հետազոտության են ենթարկվեք ուշ աչն անր' նյութերի մաքս իմ ալ կ ո ւտ ա կ ման 
մ ամանակ, առաջին աշնանային ցրտ ահ արություններից հետո, ձմռանր' ու
նենար արտ շրջանում, և գարնանը' Հանգստի շրջա՛նից դուրս գալուց հետո նոր 
ւ/ ե դ ե տ ա ց ի այ ի նախապատրաստվելուց առաջ:

Վերցված մատերի մի մասն ուսումնասիրվել է անմիջապես, իսկ մի մա
սը'' արհեստական սառեցումից հետո: Նրանց մեջ որոշվեք են մ ոն ոս ախարիդ- 
ների, սաիւարողտյի, օսլայի, Հ ե մ ի ց ե լ (լ ո ւ յս ղն ե ր ի քան ակները և կատարվեք 1։
վնա սված աչքերի Հաշվառում:

Ն ա տ արված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ աշնանը խաղողի 
աո ան ձին սորտեր արհեստական սառեցման ն կ ա տ մա մը տարրեր վերաբեր
մունք են ցուցաբերում ոչ միայն ցրտահարված աչքերի տոկոսով, այթւ ւսծխւս- 
ջրերի փո խ ա\ն ակ ո ւ թ րս մ բ ։ Ոչ ցրտադիմացկուն սորսւր ա ւ դ մամ ան ակ չկարո
ղացավ վերափոխել իր նյութափոխանակության տիպը և ի ր են պաշւոպանեք 
ցրտի վնասակար ազդեցությունից։

Ձմո ան ր ոչ ցրտադիմացկուն սորտերի բադ ձմեռոդ բույսերի մոտ, ծած- 
կ ած բույսերի համեմատությամբ, նկ ատվում է օսլայի ավեքի ուժեղ հիդրոլի^ 
ե չ աբարն երի աճ: Այս պատկերը նպաստում Լ նրանց ց րտ ագի մա ց կո ւն ության 
բ արձրաց մս/նր:

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ բ ա ց ձմեռոդ բույսերի 2 սորտի մոտ 
1էլ աըՀեստ ական ս առե ց մ ան ազդեցության տուկ ածխաջրերի պարունակու
թյան մեջ հա մ ա րյա փոփոխություններ չին նկատվում, քանի որ բնական պայ
մաններում կուզման պրոցեսում պահանջվելիք բոլոր փոխակերպումները ար
դեն ու ե ղ ի են ունեցեր Այսպիսով, ոչ ցրտադիմացկուն սորւո եըր բ ա ց ձմեռելու 
դեպքում ձմոանը ածխաջրերի փ ո ի։ ահ ակ ո է թ (ան իրենց վերաբերմունքով ար
հեստական ցրտի նէրստմամբ նմանվում են ցրտադիմացկուն սորտերին։ Այս՝ 
էէքիսով, ոչ դրա ադիմ ացկուն սորտը, բնական կոփման շնորհիվ, չվնասված 
աչքերի տոկոսով 2 անգամ գերազանցում է իր ծածկված բույսերին ե ավելի 
րսվ / դ իմանում դարնան ցրտահարություններին։
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Ф. А АРУСТАМОВА

ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУСТЫРНИКА, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

У ЖИВОТНЫХ

Пустырник обыкновенный—Ьеопигиз СагсНаса это многолетнее тра
вянистое растение из семейства «губоцветных» БаЬ1а1а1, распространен
ное почти по всему Советскому Союзу.

Изученный нами пустырник был собран в Кубинском районе Азер
байджанской ССР. В своей работе мы пользовались экстрактом пустыр
ника, предварительно освобожденным от спирта путем его выпаривания. 
Спиртовый экстракт пустырника представляет собой прозрачную жид
кость темно-бурого цвета, остро-горького вкуса, с приятным ароматом.

Прежде чем выяснить характер действия экстракта пустырника на 
кровяное давление в хронических опытах, нами были изучены биологи
ческая активность и токсичность исследуемого экстракта, действие его
на спинно-мозговые рефлексы, на изолированные сердца холоднокров
ных и теплокровных животных, а также на сердце теплокровных живот
ных в целостном организме, на кровяное давление в острых опытах и на 
сосуды изолированных органов.

Биологическая активность пустырника определялась на лягушках 
по методике, предложенной Я. X. Нолле и С. П. Ордынским [4]. Этот ме
тод основан на способности действующих веществ пустырника вызывать 
угнетение центральной нервной системы.

Активность исследуемого вещества выражается в единицах действия 
(Е. Д.).

По этому методу за единицу действия (Е. Д.) принимается та наи
меньшая доза препарата, которая, будучи введена под кожу лягушки 
весом в 30 г., в течение часа вызывает угнетение центральной нервной 
системы, определяемое потерей способности перевертываться со спины 
и принимать свое первоначальное положение.

В результате проведенных опытов установлено, что исчезновение 
квакательного рефлекса и паралич центральной нервной системы у всех 
подопытных лягушек наступало под действием экстракта пустырника 
в дозах 0,7—1 мл.

Токсичность пустырника определялась на белых мышах. В ре.^ль- 
тате исследований 'установлено, что смертельной дозой экстракта пу
стырника для белых мышей весом в 26—27 г является 1 мл.

Действие экстракта пустырника на спинно-мозговые рефлексы изу
чалось по методу Тюрка; проведенные опыты показали, что угнетающее
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действие экстракта пустырника на центральную нервную систему рас
пространяется и на спинной мозг, показателем чего является понижение 
рефлекторной возбудимости у подопытных животных.

Изучение влияния экстракта пустырника на изолированные сердца,
а также на сердце в целостном организме, показало, что особого изме
нения сердечной деятельности экстракт пустырника не вызывает: ампли
туда сердечных сокращений и ритм его не изменяются. Большие же 
дозы экстракта пустырника, порядка 1, 2 и 3% концентрации угнетают 
работу изолированного сердца: наблюдается значительное уменьшение 
амплитуды сердечных сокращений и некоторое урежение ритма сердца, 
однако эти явления обратимы—при промывании изолированного серд
ца раствором Рингера работа сердца восстанавливается до нормы.

Изучение действия экстракта пустырника на сосудистую систему 
проводилось на сосудах изолированной задней конечности лягушки по 
методу Тределенбурга, изолированного уха кролика по методу Кравко- 
го—Писемского и изолированного уха кролика по методу И. П. Нико
лаева [3]. Изучение это показало, что пустырник обладает сосудорасши
ряющим действием, причем действие это увеличивается с увеличением 
концентрации испытуемого препарата.

Острые опыты с кровяным давлением были проведены на кошках и 
кроликах путем введения в вену Ж1щотных различных доз экстракта пу
стырника.

Проведенные опыты показали, что дозы 0,5 мл экстракта пустырни
ка вызывают незначительное понижение кровяного давления. При введе
нии 1 мл экстракта пустырника наблюдается быстронаступающее и рез
кое понижение кровяного давления (рис. 1).

Рис. 1. Действие экстракта пустырника на изолированное 
сердце лягушки по методу Штрауба.

Кроме острых опытов с кровяным давлением нами были поставлены 
также хронические опыты на собаке с выведенной общей сонной арте
рией в кожный лоскут при пероральном введении препарата.

Полученные данные показали, что экстракт пустырника в хрони
ческих опытах также понижает кровяное давление.

Учитывая чрезвычайную важность метода экспериментальной тера
пии для фармакологических исследований, мы изучали гипотензивное 
действие экстракта пустырника на фоне экспериментально воспроизве
денной гипертонии. Опыты проводились на собаках, у которых недели 
за две до опытов производилось выведение общей сонной артерии в кож-
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ный лоскут по способу, впервые разработанному Ван Леерсум и предло
женному М. П. Николаевым.

Для воспроизведения экспериментальной гипертонии мы пользова
лись способом А. А. Белоус [1, 2], наиболее подходящим в наших усло
виях. По данному методу получается модель нейрогенной гипертонии.

Стойкая гипертония вызывалась у собак повторными введениями 
питуитрина. Питуитрин вводился собаке весом в 12 кг в бедренную вену 
в количестве 0,5 мл 6 раз в неделю в течение 20 дней. На 20 день после 
введения препарата давление собаки с 120/65 повысилось до 190/100 
(табл. 1). Кровяное давление измерялось по Короткову при помощи на
ложения манжетки на сонную артерию, выведенную в кожный лоскут.

Таблица I
Влияние повторных введений питуитрина на кровяное давление собаки

Исходный уровень кро
вяного давления

Число ин'екций 
питуитрина

120/65 10
15
20

Уровень кровяного давления после 
каждой серии введения питуитрина

150/95
175/95
190/100

На фоне полученной экспериментальной питуитриновой гипертонии
нами изучалось действие экстракта пустырника на кровяное давление. 
Экстракт давался собаке 2 раза в день в количестве 10 капель в течение 
3 дней. На 3 день уровень максимального кровяного давления у собаки 
понизился на 20 мм ртутного столба, а минимальный остался без изме
нения. Затем, начиная с 4 дня количество капель экстракта было увели
чено до 15 по 2 раза в день: на 6-й день максимальное кровяное давление

Рис. 2- Действие экстракта пустырника на сердце кошки in situ

упало еще на 10 мм, а минимальное на 5 мм. Экстракт пустырника да
вали собаке в течение 12 дней, оставляя все ту же дозу—по 15 капель 
2 раза в день. Кровяное давление измерялось через 30 м., I час и 2 часа 
после введения препарата (табл. 2).

Из данных таблицы достаточно убедительно видно, что экстракт 
пустырника вызывает ясное падение кровяного давления и в хрониче
ских опытах на фоне экспериментально воспроизведенной гипертонии.

Наблюдения за колебаниями кровяного давления продолжались 
также после прекращения применения экстракта пустырника в течение 
Известия, XVI, № 7—4
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Таблица 2
Изменение уровня кровяного давления собаки с экспериментальной 
питуитриновой гипертонией под влиянием экстракта пустырника

Уровень кровяного давления в мм. рт. ст.

после введения экстракта через
до введения 
экстракта

30 мин, ч.

Средняя величина 
понижения кровя

ного давления 
в м.м рт. ст.

10,1֊ 53 
11/1-53 
12/1 53 
13/1 53 
14,1—53 
15/1-53 
16/1-53 
17/1 53 
18/1-53 
19/1-53 
20/1—53 
21/1-53 
22/1-53 
23/1 53 
24/1 ֊53 
25/1-53

190/100 
180/100 
175/100 
170/100 
170/100 
165/100 
160/100 
155/90 
155/90 
150/85 
145/80 
140/75
140/75 
140/75 
140/75 
140'75

185/100 
175/100 
170/100 
170/100 
165/100 
165/100 
160/100
155/90 
150 /90
150/85
145/80 
140/75 
140/75
145/75 
140/75
140/75

180/100 
175/100 
170/100 
170/100
165/100 
160/95
155/90
155/90
150/90 
145/80
140/75 
140/75
140/75 
145/75
140/75
140/75

180/100 
185/100 
170/100 
170/100 
165/100 
160/95
155/90
155/90
150/85
145/80 
140/75
140/75
140/75
145/75
140/75
140/75

10/0 
15/0 
20/0 
20/0 
25/0 
30/5 
35/10 
35/10 
40/15 
45/20 
50/25 
50/25 
50/25 
45/25 
50/25 
50/25

3 недель. В продолжение указанного времени кровяное давление держа 
лось постоянно на нормальном уровне (130/75—140/75 мм ртутного 
столба).

Рис. 3. Действие экстракта пустырника па кровяное давление.

Обсуждение полученных данных

Результаты проведенных исследований показали, что пустырник ма
ло токсичен и обладает ценным гипотензивным действием. Экстракт пу
стырника заметно не изменяет работу как изолированного сердца, так 
и сердца в целостном организме подопытных животных.

Изучение влияния экстракта пустырника на сосуды изолированных 
органов показало, что пустырник обладает сосудорасширяющим дей-
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ствием, причем это действие увеличивается с увеличением концентрации 
испытуемого препарата.

В опытах на изолированном ухе кролика по методу Николаева со
судорасширяющее действие пустырника проявляется в большей степени, 
чем но методу Кравкого-Писемского, что объясняется сохранением нерв
ной связи с изолированными сосудами уха кролика в опытах по методу 
Николаева.

Результаты опытов позволяют думать, что экстракт пустырника, 
рефлекторно действуя на сосудодвигательный центр, вызывает расши
рение сосудов. Таким образом, гипотензивное действие экстракта пустыр
ника зависит нс только от его непосредственного действия на стенки со
судов, но и от действия на сосудодвигательный центр.

Гипотензивное действие пустырника особенно ясно и более продол
жительно проявляется в хронических опытах на модели нейрогенной ги
пертонии.

Согласно современным представлениям, гипертоническая болезнь 
имеет нейрогенное происхождение, поэтому для фармакологических ис
следований особое значение имеет модель нейрогенной гипертонии. Изу
чение экстракта пустырника на фоне экспериментально воспроизведен
ной гипертонии показало, что экстракт пустырника обладает ясно выра
женным гипотензивным действием.

Применение экстракта пустырника в количестве 10—15 капель 2 ра
за в день в течение 12 дней у собак с питуитриновой гипертонией дало 
понижение кровяного давления на 50/25 мм ртутного столба. После 
прекращения дачи экстракта гипотензивное действие пустырника со
храняется еще в течение 3 недель.

Так как повышение кровяного давления при экспериментальной пи
туитриновой гипертонии объясняется повышением тонуса сосудосужи
вающих нервов, а в наших опытах мы выявили гипотензивное действие 
пустырника на фоне экспериментально воспроизведенной питуитриновой 
гипертонии, то, по-видимому, гипотензивное действие пустырника связи 
но с понижением тонуса сосудосуживающих нервов.

Выводы

1. Экстракт пустырника в применяемых дозах не изменяет работу 
изолированного сердца и сердца in situ холоднокровных и теплокровных 
животных.

2. На сосуды изолированных органов экстракт пустырника оказы 
наст расширяющее действие.

3. В острых опытах с кровяным давлением экстракт пустырника ока
зывает заметное гипотензивное действие.

4. У*собак с экспериментальной питуитриновой гипертонией экстракт 
пустырника вызывает отчетливое гипотензивное действие на продолжи
тельное время.

5. На основании своих экспериментальных данных мы можем реко
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мендовать жидким экстракт пустырника в качестве гипотензивного сред 
ства при гипертонии и гипертонической болезни.

Кафедра фармакологии 
Азербайджанского медицинского института 

г. Баку
Поступило 2.ХI 1961 i

Ֆ. Ա. ԱՌՕԻՍՏԱՍՈՎԱԱԴՐՐԵՋԱՆՈՒԱ ԱՃՈՂ ԱՌՅՈՒԾԱԳԻԻ 2ԻՊՈԹԵՆԶԻՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ <ՐՈՏ' ԼՔՍՊԵՐԻՍ ԵՆՏԱԼ ԽՐՈՆԻԿ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄԱ մ փ n փ n լ մ
Աշխատությունը նվիրված’ Հ Ադրրեջանի Ղուբայի շրջւմնռւմ աճող սովո

րական առյուծագիի' Լ€0Ո1ՄԱՏ CaгdiaCa֊/> էքստրակտի ֆարմակոլոգիական 
ոլսումնաս իրությանր։ Ուսումնասիրված է առյուծագիի էքստրակտի աղդե- 

ե՚նդաց ուր յո լն ր սառնարյուն ու տաքարյոմն կ նիների ինչպես մեկուսացված,
այնպես էլ չմեկուսացված սրտերի վրա։

Որոշված են առյուծ ագիի ր ի ոլոգի ական ակտիվությունը
նություն ր ։ 11 որձեր են կ ա տ ար վ ա ծ մե կ ուս ա գ վա ծ օրգանն երի

և տ ոքս ի կակա ֊ 
անոթների ւկւա

աո յուծ ա գի ի էքստրակտ ի ազդեցությոմևն ուս ումն ա ս իրն լոլ նպատակով։ Պ լպպ
ված է խրոնիկ և սուր վարձերում արյան ճնշման վրա առյուծ ագի ի էքստրակտի 
աղգեց ության րնույթր։

Հաշվի ա ոն ե լով էքսպերիմենտալ թերապիայի մեթոգի խիստ կարևոր նչա-
նակուիյունր ֆարմակոլոգիական հե տազոտությ ուննեըի համար, Ա. Ա. Ոերւ
ուսի եղանակուէ էքսպերիմենտալ կերպով վերարտագրւէած հ ի պ ե ր ու ոն իա լի 
ֆոնի վրա ու սումն ասիրված է առյուծագիի էքստրակտի հիպոթենգիվ ազդե
ցություն ր։

Uտ ացված տւէյալներր թույլ են տալիս հանգելու հե տևյալ եզրակացու
թյուններին'

1. Առյուծ ա դիի էքստրակտը օգտագործվող դոզաներով չի փոխում տա-
քարյուն և սառնարյուն կենդանիների մեկուսացված և չմեկուսացված սրտերի
ւս շ խ ա տ ա ն քը ր

2- Մեկ ասացված օրգանների անոթների վրա առյուծագիի էքստրակտը 
ունի անոթալայնիչ էֆեկտ։

3- Սուր ւիորձերում առյուծ ագիի էքստրակտն արյան ճնշման վրա ունի 
նկատելի , ի պոթենգիվ ա ղգե ց ո ւթյո ւն ։

4. էքսպերիմենտալ պ ի տ ո ։ ի տ րին ային հիպերտոնիայի դեպքում' շների 
մոտ առյուծագիի էքստրակտը աոաջ է րերում արյան ճնշման նկատելի և եր
կարատև >ջեցում։

5. Ստացված էքսպերիմենտալ տվյալները մեգ հիմք են տայիս աոաջար- 
կելու առյուծագիի հեղուկ էքստրակտը որպես հիպոթենգիվ միջոց հիպերտո- 
նիայի և հ իպերտոնիկ հիվանգու թյան մամ ան ակ/
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Ю. Д. ВОЛЫНСКИЙ, И. Г БАГРАМЯН. А. Ф ЦЫБ, I А. БЫКОВ

ОСОБЕННОСТИ ФАЗЫ ИЗГНАНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Широкое использование инструментальных методов исследования 
сердечно-сосудистой системы в клинической практике открыло большие 
перспективы для более совершенного и точного диагносцирования раз- 

I

личных видов приобретенных пороков сердца. Вместе с тем появились 
новые возможности для анализа изменений (гемодинамики и выявления 
скрытых механизмов приспособления и компенсации у этой группы 
больных.

Среди большого количества работ, посвященных различным аепек 
там этой проблемы, особое место занимают исследования изменении фа
зовой структуры сердечного цикла у больных приобретенными пороками 
сердца. При этом одна часть авторов ставила своей задачей лишь уста
новление длительности и характера отдельных фаз сердечного цикла, их 
связи с сократительной деятельностью сердечной мышцы и частотой сер
дечных сокращений. Попутно в подобных исследованиях устанавлива
лись взаимные корреляции отдельных фаз сердечного цикла, определяе
мых при различных методах исследования [13, 15, 10, 1, 2].

Другая группа исследователей старалась на основании анализа из 
менений фазовой структуры сердечного цикла найти диагностически»՝ 
критерии для распознавания отдельных видов приобретенных пороков
сердца, для чего был предложен ряд специальных методических расче 
тов и формул [8, 5, 6, 3 и др.].

Интерес к изучению отдельных фаз сердечного цикла диктуется так
же тем обстоятельством, что в диагностике приобретенных пороков серд-
да для расчета площадей стенозированных отверстии и величин 'цент
рального или периферического сосудистого сопротивления применяются 
формулы, основанные на гидродинамических закономерностях тока жид-
кости по системе труб различного диаметра. Как правило, в этих форму-
л ах (формула Апериа, формулы Горлин и Горлин) рассматриваются
усредненные величины кровотока, давления и сопротивления, хотя в дей
ствительности мы имеем дело с мгновенными колебаниями указанных 
гемодинамических параметров. Поэтому изучение быстрых изменении
давления и кровотока в полостях сердца и магистральных сосудах и 
установление их связи с изменением фазовой структуры сердечного цик-.
ла приобретают важное практическое и теоретическое значение.

Так, в экспериментальных исследованиях Уиггерса [16] была отме
чена зависимость между изменениями наиболее важных гемодинамиче- •г
ских показателей (ударный объем, давление и сопротивление) и дли-
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тельностью отдельных фаз сердечного цикла. Однако, в какой степени 
данная взаимосвязь справедлива при наличии сложного комбинирован
ного поражения сердечно-сосудистой системы, как это имеет место \ <• 
больных приобретенными пороками сердца, в настоящее время остается 
недостаточно выясненным. * ... .

Для изучения некоторых закономерностей изменения фазовой струк
туры сердечного цикла у больных приобретенными пороками сердца мы 
решили использовать данные, получаемые при диагностической катете 
ризации полостей сердца и магистральных сосудов.

Методика исследования

Катетеризация правых полостей сердца и легочной артерии прово
дилась под местной анестезией по общепринятой методике. Запись дав
ления осуществлялась на 4-канальном чернильнопишущем осциллогра
фе «Мингограф 42 В». Минутный объем сердца рассчитывался по прин
ципу Фика, а ударный объем определялся, как частное от деления ми
нутного объема на частоту сердечных сокращений. Кривые внутрисер
дечного и внутрисосудистого давления регистрировались при разных 
скоростях движения бумажной ленты и с применением различных ча
стотных фильтров. Одновременно на этой же ленте синхронно записыва
лась электрокардиограмма и фонокардиограмма. Длительность фаз сер
дечного цикла определялась по кривым давления правою желудочка и 
легочной артерии.

Результаты исследования

По описанной методике обследовано 125 больных приобретенными 
ревматическими пороками сердца. Длительность и тяжесть заболевания 
варьировала в широких пределах. Во время исследования частота пуль
са колебалась у разных больных от 60 до 150 ударов в мин. Минутный 
объем сердца находился в пределах от 1,8 л/мин до 9,7 л/мин. Систоли
ческое давление в полости правого желудочка и соответственно в легоч
ной артерии колебалось от 27 до 155 мм рт. ст. Наличие столь значитель
ных колебаний указанных выше гемодинамических показателей позво
лило рассмотреть изменения фазовой структуры сердечного цикла, со
поставляя их с величиной ударного объема, систолического давления в 
правом желудочке и частотой сердечных сокращений. Основное внима
ние было уделено активной, рабочей части сердечного никла—фазе из
гнания, изменения которой в значительной степени определяют динамик) 
кровообращения. ՝.‘ Ч ?

Относительно изменений длительности фазы изгнания при различ
ных ритмах сердечной деятельности имеется ряд исследований. Все ав
торы, изучавшие этот вопрос в экспериментальных и клинических усло
виях, отмечали укорочение (разы изгнания по мерс учащения сердечных 
сокращений. Расхождения между ними касаются в основном характера 
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данной зависимости. I ак, Базет [9], полагал, что длительность фазы из
гнания меняется пропорционально корню квадратному из продолжитель
ности полного сердечного цикла. Фридерициа [11] считал, что данная про
порциональность является кубической. Асман [7] нашел, что соотношение 
длительности фазы изгнания и продолжительности полного сердечного 
никла носит характер логарифмической зависимости.

Нами было произведено сопоставление длительности азы изгнания
и частоты сердечных сокращений у обследованных больных. Полученная 
при этом закономерность наиболее точно описывается формулой, пред
ложенной В. Л. Карпманом и В. С. Савельевым для здоровых лиц 
(рис. 1). Имеющийся разброс данных не искажает основной закономер
ности и, по-видимому, зависит от воздействия некоторых вторичных фак
торов. Так, было отмечено, что увеличение продолжительности азы из-
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Рис. 1. Зависимость фазы изгнания крови
»

из правого желудочка при различном 
ритме.сердечном

нания на 0,04 сек. и более от должной, как правило, наблюдается у тя- 
келых больных, находящихся во 2Б, 3 степени декомпенсации по Ланг\. 
Наоборот, укорочение фазы изгнания на 0,04 сек. и более от должной 
>бычно имеет место у лиц с нормальным или даже несколько повышен

ным минутным объемом сердца и лабильным нервно-психическим ста
тусом. Дальнейшее изучение зависимости между длительностью фазы 
изгнания и продолжительностью сердечного цикла показывает, что она 
ле является достаточно строгой. При выборочном определении у 40 об- 
следованных больных длительности одного сердечного цикла в течение 
десяти последовательных сокращений оказалось, что эта величина в не
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которых случаях меняется довольно существенно: на 3—26% макси 
мального значения при нормальном ритме и на 11 39% при мерцатель
ной аритмии.

Исходя из положения о том, что изменение частоты сердечного рит
ма происходит, в основном, за счет диастолического промежутка време
ни, можно было ожидать, что длительность фазы изгнания при колеба
ниях сердечного ритма будет уменьшаться или увеличиваться в меньшей 
степени, чем продолжительность полного сердечного цикла.

Действительно, в большинстве случаев изменения продолжитель
ности фазы изгнания, хотя и зависели от частоты сердечных сокращений, 
но были меньше, чем изменения длительности полного сердечного цикла. 
Например, при колебаниях длительности отдельного сердечного цикла 
на протяжении 10 последовательных сокращений на 16% максимальной 
величины, колебания в продолжительности фазы изгнания нс превышали 
7% максимальной величины.

Однако в ряде случаев наблюдалась обратная картина, когда отно
сительные колебания продолжительности фазы изгнания превышали ко
лебания длительности полного сердечного цикла. Например, при измене
нии длительности периода изгнания на 23% максимальной величины, ко
лебания продолжительности полного сердечного цикла составляли лишь 
4% максимальной величины. Иногда колебания продолжительности фа
зы изгнания превышали соответствующие колебания длительности пол 
ною сердечного цикла даже по абсолютной величине. Так, у одного 
больного длительность фазы изгнания на протяжении 10 последователь
ных сокращений менялась от 0,20 сек. до 0,26 сек., а длительность полно 
го сердечного цикла от 0,70 до 0,73 сек.

Таким образом из сказанного вытекает, что зависимость между ча
стотой сердечных сокращений и длительностью фазы изгнания у больных 
приобретенными пороками сердца может искажаться в некоторой степе
ни вследствие нарушений в трофике и энергетике миокарда. Кроме того, 
установление того факта, что при умеренных колебаниях в продолжи
тельности сердечного цикла изменения длительности фазы изгнания мо
гут носить разнонаправленный характер, указывает на сложность вну
трисердечной регуляция кровообращения.

Для того, чтобы выявить, в какой связи находятся колебания дли- 
тельности фазы изгнания с изменениями внутрисердечной гемодинамики 
было произведено сопоставление длительности фазы изгнания с систоли
ческим давлением в правом желудочке и величиной ударного объема 
сердца. При колебаниях систолического давления в правом желудочке 
у обследованных больных от 27 до 155 мм рт. ст., длительность фазы из
гнания изменялась в пределах 0,15—0,36 сек. Никакой корреляции меж
ду высотой давления в правом желудочке и длительностью фазы изгна
ния установить не удалзсь (рис. 2).

При суммарном сопоставлении длительности фазы изгнания с ве
личиной ударного объема правого желудочка вначале сколь-либо четкой 
зависимости также не отмечалось. По мере дальнейшего анализа уда
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юсь выявить определенную связь указанных гемодинамических показа 
гелей. Дело в том, что у больных с нормальным или незначительно по
ниженным ударным объемом сердца. колебания длительности азы3£
изгнания правого желудочка и изменения величины ударного объема 
сердца во всяком случае внешне независимы друг от друга.
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Рис. 2. Связь между высотой давления в правом желу
дочке и длительностью фазы изгнания.

У больных с пониженным ударным объемом сердца, менее 50 мл
(рис. 3) наблюдается укорочение длительности фазы изгнания по мер».
дальнейшего уменьшения величины ударного объема сердца. Поскольку 
величина ударного объема сердца находится в тесной связи с частотой 
сердечных сокращений, а последняя в свою очередь определяет, как 
было показано выше, и длительность фазы изгнания, то естественно 
возникает вопрос, нс является ли в данном случае корреляция ложной.
то-есть зависящей лишь от одного фактора—сердечного ритма 
тельно, у больных с пониженным ударным объемом сердца и укорочен
ной фазой изгнания часто отмечалась тахикардия от 85 до 133 ударов в 
мин. Однако такая же тахикардия имела место у больных с нормальным 
или незначительно сниженным ударным объемом сердца и тел։ не менее 
У этой группы больных укорочение фазы изгнания встречалось реже и в 
меньшей степени. Иными словами зависимость между величиной удар 
кого объема сердца и длительностью фазы изгнания правого желудочка
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у больных приобретенными пороками сердца отмечается только в. слу
чаях значительно пониженого минутного объема сердца.

Полученные данные в целом показывают, что временные характери
стики активной, рабочей части сердечного цикла-фазы изгнания мало 
зависят от изменения величины ударного объема сердца и практически
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Рис. 3. Длительность фазы изгнания крови из правого желудочка при раз
личном ударном объеме.

не зависят от высоты давления в правом желудочке. Однако форма кри
вых внутрижелудочкового давления, отражающая сложную динамику 
работы сердца, меняется при этом довольно значительно. Работам» 
Гарисса [12], Люизады и сотр. [14], В. С. Савельева [4] было показано, ч го 
у больных с легочной гипертензией происходят изменения кривых давле
ния в правом желудочке, и они принимают характерную форму со сдви
нутой к концу систолической волны вершиной. Действительно, у больных 
с нормальным или умеренно повышенным давлением в правом желу
дочке изменения кривой давления в период изгнания крови не отличают- 

։ ся от нормы, или очень близки к ней. У больных с повышенным право
желудочковым давлением, превышающим 55—60 мм рт. ст., характер 
кривой давления в период изгнания резко изменяется. После открытия 
полулунных клапанов кривая полого поднимается к вершине, располо
женной в конце фазы изгнания, а не в начале, как в нормальных усло
виях. После вершины кривой происходит быстрое падение давления до 
момента захлопывания клапанов легочной артерии. Соответственным 
образом изменяется и кривая легочно-артериального давления. Соно-
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ставление кривых правожелудочкового давления с абсолютной величи
ной давления в правом желудочке выявило тот
давления вершины кривой сдвигается к концу

акт, что с увеличением 
систолической волны.

Вследствие этого, а также в результате некоторого удлинения фазы
асинхронного сокращения и фазы изометрического сокращения интервал 
«р»—«М», то-есть от зубца «Р» электрокардиограммы до вершины кри
вой внутрижелудочкового давления удлиняется. На рис. 4 показана за-
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Рис. 4. Зависимость между относительной величиной ин 
гервала — М” и высотой давления в правом желудочке

висимость между относительной величиной интервала «р—М» и высотой 
давления в правом желудочке. Несмотря на имеющийся разброс данных, 
видно, что если у больных с нормальным или умеренно повышенным 
давлением могут быть колебания данного интервала, то при выражен
ном повышении правожелудочкового давления интервал «Р М» всегда 
удлинен.

Описанное изменение формы кривых давления в период изгнания 
объясняется тем, что у больных приобретенными пороками сердца, 
осложненными легочной гипертензией растяжимость демпферной легоч
но-артериальной камеры уменьшена, а отток из бассейна легоч
ной артерии затруднен. Поэтому, по мере выброса крови в легочную 
артерию, для создания достаточного напора, мышца желудочка вынуж
дена развивать большее давление. В результате динамика сердечного
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сокращения изменяется таким образом, что максимум давления созда 
ется в конце систолической волны, а нс в начале ее, как это имеет место 
в нормальных условиях, при хорошей растяжимости легочных сосудов 
и адекватном оттоке. Кроме того из-за увеличения жесткости легочных 
сосудов у части больных с легочной гипертензией возникает мощная 
отраженная волна, которая, накладываясь на основную пульсовую волну 
также приводит к повышению давления в конце периода изгнания. Иног
да вследствие расхождения этих двух волн кривая давления в правом 
желудочке имеет две вершины: основную и дополнительную. Все описан 
ные изменения кривых давления происходят за счет увеличения скорости 
нарастания или падения давления, а длительность периода изгнания за 
метно удлиняется лишь у больных с выраженной декомпенсацией сер
дечно-сосудистой системы, (рис. 5).

/О 12 /4 /5 /в ХО 4 4 «о
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Рис. 5. Длительность периода изгнания при различной степени декомпенсации.

Выводы

1. У больных с различными приобретенными пороками сердца дли
тельность фазы изгнания находится в обратной зависимости с частотой
сердечных сокращений. /

2. Анализ фазовой структуры последовательных циклов сердечных 
сокращений показывает, что колебания длительности отдельных циклов
и длительности фазы изгнания не всегда находятся в соответствии. Иног
да последние варьируют в большей степени, чем первые.

3. При наличии ревматического приобретенного порока сердца не
удается обнаружить четкой зависимости между длительностью ЗЕ азы
изгнания и высотой систолического давления в правом желудочке.

больных с пониженным минутным объемом сердца отмечается определен 
пая связь укорочения фазы изгнания с малым ударным объемом правого
желудочка.

4. Несмотря на отсутствие соответствующих колебаний длительно
сти фазы изгнания, характер кривой давления в этот период изменяется
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по мере увеличения абсолютной величины давления в правом желудочке. 
При систолическом давлении выше 55—60 мм рт. ст.՜ происходят сдвиги 
вершины кривой к концу систолы пропорционально тяжести легочной 
гипертензии.
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Արտի ձեոբբերովվ։ արատներ ունեցող հիվանդների մոտ սրտային ցիկ
լի փուրս յին կառուցվածքի փոփոխման որոշ օրինաչափությունների ուսում
նասիրության համար մենք որոշեցինք օգտագործել ս՚յն տվյալները, որոնք 
ստացվում են սրտի խոռոչների և մագիստրսւ լ անոթների դի ափն ոստիկ ական 
կ ատ ե տ իրի զա ց ի ա յի ժամանակ։

Սեր հետազոտությունների արղյունքներր հիմք են տալիս մեղ հանգելու 
> ետնյալ ե գրակ աց ություններին.

7. Սրտի ձեռքբ երովի զանազան արատներ ունեցող հիվանդների մոտ 
վտարման փուլի երկարատևությունը հակադարձ կախման մեջ է սրտային 
կ ծկ ումն երի հաճախականութ յունից։

2. Սրտային կծկումների հաջո րդ ակ ան ցիկթ*րի կաոուցվածքի վերլուծու ֊ 
թյունր ցույց է տալիս, որ աոանձին ցիկթ՚ոի երկ արատևության և վտարման 
փուչի երկարատևության տատ անումներր միշտ շէ, որ համապատասխանում 
են միմյանց։ Երբեմն վերջինները ավելի մեծ չափով են տարափոխվում, քան 
առաջինները։

3. Սրտի ձեռքբերովի։ ռևմատիկ արատի առկայության դեպքում շ/։ հա
ջողվում պարզորոշ կախում հայտնաբերել վտարման վ,,,1էի երկարատևության 
և աջ փորոքում սիստոլիկ ճնշման բարձրության միջև: Սրտի րոպեական ծա
վալի նվազում ունեցող հիվանդների մոտ ւէտարման փՈէ֊ւի կարճացման որո
շակի կապ է նկատվում աջ փորոքի փոքր հարված՛սյին ծավալի •> ե տ։
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4. Չնայած վտարման փուլի երկարատևության համապատասխան տա
տանումների բացակայությանը, ճնշման՛ կ որադծի րնույթր այդ շրջանում փո
փոխվում Լ աջ փորոքում ճնշման ր ար արձակ մեծ ութ (ան ա վ I./արման Համէ-
/I ա տ ։ Երր սիսւոո/իկ ճնշումը սնդիկի и յան 50— 60 մ մ - ի ր բարձր Լէ տեղի են 
ունենում կորադձի դա դաթի տեդաշարժեր դեպի սիսւոո/այի ծայրր' թորա (ին 
Հի պ երա են դ ի ա (ի ծանրությունը Համեմատ ական կերպով։
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Г. Е. ГРИГОРЯН

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАДНИХ СТОЛБОВ 
СПИННОГО МОЗГА НА ДВИГАТЕЛЬНО-ПИЩЕВЫЕ 

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Исследованиями прошлых лет [4—11] было показано, что локальное, 
двустороннее повреждение задних столбов спинного мозга у собак на 
протяжении нескольких грудных сегментов не препятствует становлению 
и осуществлению отдельных двигательно-оборонительных и общедвига- 
тельно-пищевых условных рефлексов, а также переключения в условно
рефлекторной деятельности между однородными и разнородными дви
гательными условными рефлексами. Более того, в этих же условиях по
вреждения спинного мозга легко осуществлялись функциональные пере
стройки, вызванные ампутацией двух конечностей у собак.

Полученные данные, апробированные гистоморфологически, позво
лили вопреки известным литературным данным [1, 14] утверждать, что 
анатомическая целостность задних столбов спинного мозга не играет ре
шающей роли в реализации двигательных условных реакций [2, 4—6. 15. 
16].

В задачу настоящего исследования входило изучение влияния 
повреждения задних столбов спинного мозга на локальные двигательно
пищевые условные рефлексы.

С этой целью у двух взрослых собак (№№65, 70) в камере условных 
рефлексов, на звук электрического звонка вырабатывались положитель
ные двигательно-пищевые условные рефлексы методом «пассивного 
подъема» левой задней конечности. Для контроля, у этих же собак, на 
тот же условный сигнал вырабатывалась общедвигательно-пищевая 
условная реакция в форме прямолинейной побежку к кормушке и 
подъема передними лапами на барьер. К положительным условным реф
лексам вырабатывалась дифференцировка (на звук зуммера).

Регистрация условных рефлексов производилась с помощью пневмо
механической системы на ленте элсктрокимографа.

Повреждение задних столбов спинного мозга производилось по ра
нее описанному способу [5] путем их удаления в области Гй6_7 позвон
ков на протяжении 20 мм.

Па следующий день после спинальной операции обе собаки могли 
самостоятельно вставать на все четыре конечности и передвигаться. При 
этом можно было заметить некоторую атаксию в задних частях тела 
особенно при беге, которая, однако, в ближайшие дни после операции 
исчезала.
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Первый опыт на собаке № 70 с условными рефлексами был по
ставлен спустя 5 дней после спинальной операции, когда еще полностью 
не были ликвидированы последствия операции.

гтп ՛ - 'ппп111чп|Н1Ц1нчп1Н1Н11НПП1ПНННП>НМ1Н1ПШ»П11)1П1»1> 'П1Г1ПП|||11П1!ПНТ>>П1П1НПП1>Н1ПЧ1ШППП1НП»ПНЛ 1»11МИ1И

д

. ...........................................    Н1 П11111Н I >1 * Г>Н»>Н11П11 П11Н>111 П1

Рис. 1. Собака № 70. Двигательно-пищевые условные рефлексы до (а, б) и после 
б в. г, д) удаления задних столбов спинного мозга, а—г, локальные, б—д, обще
двигательные пищевые условные рефлексы. Обознач. кривой сверху: пневмограм
ма, запись двигательной реакции, отметка условного раздражения, отметка под

крепления, отметка времени в сек.

Как видно из представленной кимограммы (рис. 1) двигательные 
условные рефлексы в обстановке камеры и свободного передвижения 
сохранялись полностью. Обращает на себя внимание некоторое пониже
ние подвижности животного, что выражалось в удлинении времени акта 
побежки к кормушке. Если в контрольных опытах оно равнялось в сред
нем 2—2,5 сек., то после операции—3—4 сек. В период второй недели 
после операции наступала полная нормализация двигательной актив
ности животного. Не наблюдались изменения и со стороны дифференци- 
ровочного торможения. Дальнейшие наблюдения за поведением условно
рефлекторной деятельности в течение многих месяцев нс обнаруживали 
каких-либо отклонений.

Аналогичные результаты были получены и у второй собаки (№ 65), 
у которой в отличие от первой, вместо фазической, были .выработаны 
локально-тонические двигатслыю-пищевые условные рефлексы.

Интересно отметить, что повреждение задних столбов у этой собаки.
не препятствуя осуществлению двигательно-пищевых условных рефлек-



Повреждение задних столбов спинного мозга на рефлексы 65

сов, ослабляло их тонический компонент. Вместо обычно выраженной, 
появились ослабленные тонические рефлексы или просто фазические 
движения, ввиде однократного подъема конечности (рис. 2).

ЧУПГГГПП|1ППП11П1ППП1П1ППНГГШППГГ1ПШГШППИПГГ;ГГГГТШШШм нжшш

Рис. 2. Собака № 65. Локально-тонические двигательно-пи- 
тевые условные рефлексы до (а) и после (6) удаления зад

них столбов спинного мозга. Обознач. те же.

Контрольное гистологическое исследование поврежденного спинного 
мозга собаки № 65 показало, что операцией полностью и изолированно 
удалены задние столбы спинного мозга на всем участке операции 
(рис. 3).

Таким образом, полученные данные, проверенные гистологически, 
позволяют еще раз подтвердить ранее высказанное положение [2, 6, 9, 
16], что нарушение целостности задних столбов спинного мозга не при
водит к уничтожению выработанных условных двигательных рефлексов.
в том числе и локальных двигательно-пищевых условных рефлексов.

Результаты наших опытов полностью согласуются с подобными дан
ными Л. С. Гамбаряна [2] и расходятся с данными П. М. Погорело
вой [13].

В опытах первого автора поперечная перерезка задних столбов 
спинного мозга, произведенная на уровне С1 позвонка также не приво
дила к выпадению ранее выработанного локального двигательно-пище
вого условного рефлекса. Спустя 10 дней после указанной операции на 
условный сигнал «дай лапу», животное протягивало левую переднюю 
лапу и получало подкрепление.
Известия XVI, № 7—5
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Итак, несмотря на разные уровни повреждения задних столбов в 
наших опытах и в опытах Гамбаряна, результаты, однако, у нас оказа
лись однотипными. Это дает основание заключить, что независимо от 
уровня локализации повреждения задних столбов спинного мозга как 
замыкательная, так и анализаторная функции мозга заметно не стра
дают и сохраняются двигательно-пищевые условные рефлексы.

В противоположность вышеприведенным фактам, в опытах Погоре
ловой аналогичная операция, произведенная на уровне С1 позвонка, при
водила в двух случаях к нарушению условнорефлекторной деятельности 
вплоть до полного и длительного (сроком на 5—14 мес.) выпадения дви
гательно-пищевых условных рефлексов с передней и задней конечностей, 
а у одной собаки условные рефлексы оказались сохраненными.

Рис. 3. Собака № 65. Поперечный срез области 
повреждения спинною мозга. На препарате от
сутствуют задние столбы (препарат окрашен по

* метолу Ганзена).

Возникает вопрос, какова же причина расхождений наших данных'
Отсутствие у автора гистоморфологического контроля экспери менталь
ных данных значительно затрудняет произвести правильный анализ по
лученных результатов. Но тем нс менее, основываясь на большом и раз
нообразном фактическом материале [1,2, 4—11, 14—16] и на сравнитель
ном анализе физиологических и морфологических данных нам думается.
что Погорелова в своих опытах имела дело со значительно большим по 
интенсивности и экстенсивности повреждением задней половины спинно
го мозга, чем это можно было ограничить в пределах только задних 
столбов. ’ •

Выбор автором методического приема повреждения задних столбов, 
которым является поперечное сечение, естественно, не мог гарантировать 
полного и одновременно изолированного повреждения этой проводящей 
системы. Ибо пространственное расположение пучков Голля и Бурдаха 
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по отношению к другим системам и серого вещества спинного мозга та
ково, что метод простой перерезки оказывается далеко не полноценным 
для осуществления полного и локального блокирования задних столбов 
без дополнительного травмирования прилегающих к ним проводящих 
путей и центров. В этом мы убедились в своих экспериментах [10]; об 
этом свидетельствуют и неоднородные данные Погореловой.

Исходя из вышесказанного нам кажется, что результаты, получен
ные автором, нс могут быть приписаны повреждению только лишь зад
ним столбам, т. к. в последнем случае, как было показано [2, 4, 7—11,12, 
16] двигательные условные рефлексы нс исчезают, хотя они могут пре
терпевать некоторые качественные изменения (ослабление тонического 
компонента, замедление двигательной реакции и т. д.).

Таким образом, считая возможным выработку и осуществления дви
гательных условных рефлексов (независимо от характера безусловного 
подкрепления) в условиях повреждения задних столбов спинного мозга, 
однако, мы не имеем основания исключить значение проприоцептивной 
сигнализации вообще в процессе реализации координированного мотор
ного акта. Но если это так, то следовало бы ответить и на другой вопрос, 
какими же путями импульсы от мышечно-суставного аппарата, лежаще
го ниже уровня повреждения задних столбов, достигают коры головного 
мозга? Ведь по классическим представлениям нейроморфологии и фи
зиологии задние столбы являются единственными трактами, проводя
щими эти импульсы. Морфологическими [6, 8, 18] и электрофизиологи
ческими [3, 17, 19—25] исследованиями установлено, что помимо задних 
столбов проприоцептивная сигнализация может передаваться высшим 
отделам мозга, в частности, коре и по «дополнительным» кинестетиче
ским нервным проводникам, рассеянным в боковых и передних канати 
ках белого вещества спинного мозга, а также по спинно-мозжечковым 
трактам.

Предполагается, что благодаря этим проприоцептивным путям, в 
условиях повреждения задних столбов, поддерживается оптимальный 
функциональный уровень мозга. Этим самым можно объяснить уцеление 
двигательных условных рефлексов после хирургической блокады основ 
него коллектора спинно-кортикальной проприоцептивной системы—зад- 
них столбов спинного мозга.
Институт физиологии им. акад. Л. А. Орбели

АН АрмССР Поступило 12.\;1. 1962 г.

Դ. Ь. Դ1ԴԴՈՐՅԱՆ

ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՀԵՏԻՆ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՆՆԴԱ-ՇԱՐ֊ 
ԺՈՂԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Ներկա աշխատության նպատակն Լ պարզել ողն ուղեղի հեւոին սյուների 
սննղ ա ֊շարւքողսւկան պայմանական ռեֆլեքսների գործ՜ում։

Ա(ս նպատակով, փորձի ենթակա երկու հասան շների մոտ պ այման ա֊ 
կան ռեֆլեքսների մշակումից հետո, կրծքային 6 — 7 ողերի սահմանում հե֊ '՚1/1.7 վ ե .7 ի ն հ ետին սյուն երր 20 մ մ տարածության վրա։
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Օպե րա д իա յի д մի քանի օր հետո ստուզումր ցույց տվեց , օր ինչպես տ ք,. 
զսրկա\ն, այնպես էլ րնգհ անուր շարժ ոզակ ան պ այման ակ ս/ն ռեֆլեքսն երր մնա֊ 7 ե / են ան էի ո էի ո/и: * Հ

ողնուղեղի պաթո ֊հ իս տոչոգիակ ան հետազոտությունը ցուպ 
տվեց, որ օպերացիա (ի հետևանքով Հեոացվեք են քրիվ և տեղակայված հետին 
սյուները: '՚ »• “ <

Չտարված տվյալները հիմք են տալիս պնդելու, որ ողնուղեղի հետին 
սյուների յրիվ վնասման պայմաններում իրենց ցոյությունր կարող են պահ֊ 
պան եք և մշակվեք տեզակււմԿ և ընդհանուր (ըստ ձևի/ սնն ղ ա ֊շարժողակ աԿ 
պ այ մ տնական ոեֆքե քսն եր:

Ա (Ա պ/է и ո վ, նախկինում մեր ստացած և ներկա տվյա/եերր չեն հաստւս . 
տոլմ վերջերս Պ- Մ. Պ ոցորեքովայի կողմից Հրապարակված տվյալները:

Մեղ թվում է, որ Պ. Մ. Պողորելովայի կողմից արձանա ցրված ոչ սսւոլյզ 
տվյալները և ղ րան ց ի ց բխող եզրակացություններն արդյունք են այն բանի, 
որ նա, ամենայն հավանականությամբ, վնասել Լ ոչ միայս հետին սյուները, 
ա յ ւ և շրջապատի կարևոր ուղիներ և կենտրոններ։ թացի այղ, հեղին ակր չի 
կատարեք փորձի ենթակա կենդանիների ողնուղեղի հետմահվան հյուսվածա
բանական զննում, ւսոանց որի ասհնար է տայ ստացված տվյալների ճիշտ 
ղն ա • ատ ակ անր։
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М. С. АДАМЯН

К ЭКОЛОГИИ СОЛОВЬЯ БЕЛОШЕЙКИ 
IRANIA GUTTURALIS GUER. В АРМЯНСКОЙ ССР

За годы Советской власти вокруг крупных городов республики соз
даны обширные лесополосы. В широких масштабах зеленое строитель 
ство развернуто в окрестностях Еревана. За короткий срок в столице 
создано три зеленых кольца, причем третий, наиболее обширный зеленый 
пояс, расположен в полупустынной зоне. Поскольку зеленые насаждения 
расположены вблизи от города, химические методы борьбы против вре
дителей древесных и кустарниковых пород применяются здесь в ограни
ченных масштабах. В связи с этим большое значение приобретает про
блема привлечения в лесопарки города полезных воробьиных птиц, а это. 
в свою очередь приводит к необходимости изучения их экологии. Боль
шой интерес в этом отношении представляет и экология соловья бело- 
шейки, так как эта птица является достаточно характерной для полу
пустынной зоны.

Впервые в .Армении соловей белошейка был отмечен К. А. Сатуни 
ным [7]. В дальнейшем в пределах Сардарабадской степи он был зарегю 
стрирован Н. А. Бобринским [1]. П. П. Сушкин [8] наблюдал эту птицу 
на горе Арарат, где, по его словам, соловей белошейка занимает «узкую 
высотную зону». Он описал биотоп соловья белошейки и собрал некото
рые данные относительно питания и поведения этий птицы. Впоследствии 
эти данные были дополнены А. Ф. Ляйстером и Г. В. Сосниным [4] и С. К 
Далем [3]. Указанными работами фактически и ограничиваются все све
дения о соловье белошейке.

Паши наблюдения по экологии соловья белошейки проводились на 
стационаре в Джрвежском ущелье, в 6 км от города Еревана. Он обитает 
па южных склонах ущелья, которые перерезаются небольшими измени֊ 
стыми оврагами. Имеются здесь также осыпи и более пологие глинистые 
склоны. Древесная растительность представлена главным образом пло
довыми деревьями, большая часть которых высажена искусственно на 
террасах. Прилет передовых самцов соловья белошейки в течение трех 
лет (1960—1962) отмечался регулярно в один и тот же день—19 апреля. 
По прилете самцы занимают определенные гнездовые участки, площадью 
от 100 до 400 м2. При занятии участков между самцами нередко возни 
кают драки. Кроме того самцы активно прогоняют с гнездовых участков 
кукушек и воробьев, причем наиболее активно охраняется площадь, не
посредственно прилегающая к гнезду. Прилет самок происходит обычно 
на несколько дней позже. В 1961 году он был отмечен 25 апреля. После 
прилета самок птицы разбиваются на пары и приступают к брачным
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играм. В брачный период самцы мелодично поют. Во время пения он» 
опускают концы крыльев и вертикально двигают хвостом. Время от вре
мени самцы перелетают на соседнее дерево, продолжая громко петь на 
лету.

Самки, в противовес самцам, ведут более скрытный образ жизни, 
большей частью они прячутся среди густых ветвей или в кустарниках. 
Гак же редко удается слышать крик самки. Петь птицы начинают очень 
рано, обычно с шести часов утра. В жаркие часы дня интенсивность пе 
ния падает, а к вечеру вновь возрастает. Так, например, 22 апреля один 
из самцов интенсивно пел с 6 часов утра до 13 часов дня, после чего за 
3,5 часа его пение было отмечено всего 3 раза. К вечеру интенсивность 
пения возросла, однако промежутки между отдельными трелями увели
чились до 10—20 мин. С момента разбивки птиц на пары интенсивность 
и продолжительность пения самцов постепенно возрастает. После того 
как самка приступает к насиживанию, интенсивность и частота пения, 
наоборот, заметно снижаются. С момента вылупления птенцов самцы 
начинают петь значительно реже, а к тому моменту, когда птенцы по
кидают гнездо (3/У1-1961 г.) они окончательно умолкают. Самцы тех пар, 
которые загнездились поздно, продолжают петь вплоть до середины 
июня; при повторном гнездовании пение самцов отмечается так же во 
второй половине июня. Спаривание птиц происходит в момент наиболь
шего возбуждения самца, который выгоняет самку на открытое место и 
спаривается с ней. Иногда перед спариванием самец некоторое время 
преследует самку, быстро и ловко лавируя между ветвями.

Птицы в течение гнездового сезона, по всей вероятности, спарива
ются несколько раз. Пам удалось наблюдать спаривание дважды 
4 мая 1961 -года и 10 мая 1962 года. К строительству гнезд птицы при
ступают в конце апреля—начале мая. Возможно, что в благоприятные 
годы птицы приступают к размножению со второй половины апреля. Это 
предположение подтверждается данными С. К. Даля [2]. Массовое 
гнездостроение отмечено в первой половине мая. Постройка гнезд осу
ществляется самкой, самец лишь время от времени сопровождает ее.

Процесс постройки гнезда происходит следующим образом. В нача
ле птица набрасывает на гнездовую ветку несколько основных прутиков. 
На следующий день самка заканчивает укладку основания гнезда и при
ступает к постройке его боковых стенок. На третий день постройка в 
основном заканчивается, после чего в течение 2—3 дней птица старатель
но укладывает в гнездо подстилку. Материал для постройки гнезда сам
ка собирает в пределах своего гнездового участка, обычно не далее, чем 
4* 50 м от гнезда. При благоприятной пагоде гнездо строится довольно 
активно, самка подлетает к гнезду через каждые 3 10 мин. и, уложив 
веточку, вновь улетает за строительным материалом. Во время сильных 
петров строительство гнезда прекращается, однако во время дождя пти 
ца продолжает прилеты к гнезду. Гнездо строится из сухих стеблей и 
листьев растений, в некоторых гнездах обнаружены перья диких и до
машних птиц. В подстилке встречаются также тряпки, бумага, овечья
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шерсть и шерсть грызунов из погадок хищных птиц. Интересно отметить, 
что гнезда соловья белошейки, которые опирались на камень или были 
построены невысоко над поверхностью земли, содержали значительное 
количество утепляющего материала в виде перьев птиц, бумаги и шер 
сти. Подобное устройство гнезд способствует их утеплению. Гнезда, ко
торые располагались высоко над поверхностью земли, почти целиком 
состояли из растительных материалов. Гнезда соловья белошейки по-
строены из следующих растений: Elaeagnus sp.; LJmbelliferae sp.; Alys
sum desertorum Stapf; Artemisia sp.; Gundelia sp.; Carduus sp.; Cirsium 
sp.; Ulmus sp.—листья: Gramineae — листья и соломинки; Boraginaceae 
sp-

Готовые гнезда компактны, наружная часть их рыхлая, а внутренняя 
более плотная. Почти все найденные нами гнезда помещались на боя

высоте от поверхности земли. На рис.рышнике и вязе на различной

Рис. 1. Типы гнездования соловья белошейки.

схематически изображены типы гнездования соловья белошейки. Ляй 
стер и Соснин [4], Даль [3] отмечают, что соловей белошейка гнездится 
невысоко от поверхности земли, располагая свои гнезда на пнях и в гу 
стых кустарниках. Гнезда соловья белошейки защищены от прямых сол
нечных лучей ветвями. Взаимное расположение гнезд соловья белошей 
ки в Джрвежском ущелье схематически изображено на рис. 2. Размеры 
гнезд приводятся в табл. 1.

Соловей белошейка обладает достаточно ярко выраженным гнездо
вым консерватизмом. Это подтверждается тем, что в Джрвежском 
ущелье регулярно из года в год гнездится более или менее постоянное 
количество пар, причем почти все вновь строющиеся гнезда располага
ются в непосредственной близости от прошлогодних.
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На следующий день после окончания постройки гнезда самка при
ступает к откладке яиц. Первые яйца в гнездах были отложены птицами 
в 1961 г. в период с 4 по 11 мая, а в 1962 г. в период с 5 по И 1 мая. 
Таким образом откладка первого яйца у различных пар происходит в

Рис. 2. Схема взаимного расположения гнезд соловья белошейки 
в Лжрвежском ущелье (расстояния в метрах).

Таблица I
гнезд

1
2
3
4
5 
б
7
8
9

10

117X122 
110X90
130X100 
150X95 
110x90
136X110 
180 X120
170X124 
152X91
115X109

Размеры

124 .
75
99
95

131
130

123
100
95

69
65
62
55
52

дерева, на котором по
мещалось гнездо

64X56 
53X51 
62 х 55 
70X6) 

4>7 X 58 
71x66 
67x59 
62x59 
64x60 
69x57

60
54
61

25
40
22
15
37

105
72

125
25
38

Вяз
Пенек боярышника 
Боярышник
Вяз
Вяз
Бояры шпик
В дупле черешни
Грецкий орех
Вяз, опирается на камень
Вяз (повторное гнездо)

первой поливине мая, то есть достаточно дружно. Самки соловья бело
шейки каждый день откладывают по одному яйцу. В большинстве слу
чаев кладка происходит либо ночью, либо рано утром на рассвете. В пол
ной кладке соловья белошейки содержится обычно от 4 до 5 яиц. Из
редка встречаются кладки, состоящие из трех яиц. Аналогичные данные 
имеются у Хартерта (НаНегТ) [9]. Яйца соловья белошейки (рис. 3) окра
шены в голубовато-зеленый или зеленовато-голубой цвет. Встречаются 
как интенсивно, так и слабоокрашенные яйца, скорлупа свежеотложен
ных яиц матовая, по мерс насиживания она приобретает некоторый 
блеск. По всей поверхности яиц неравномерно разбросаны коричневые
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или ржаво-коричневые крапинки различной величины. В большинстве
случаев они сосредоточены около тупой части яйца, где иногда образуют
темный ободок. В процессе насиживания как основной он так и пиг31
ментные пятна несколько тускнеют. Размеры и вес яиц соловья белошей- 
ки из различных кладок в среднем равны: длина—20,6 мм, ширина - 
15 мм, вес—2,57 г.

Рис. 3. Гнездо с кладкой соловья белошейки.

В случае гибели кладки птицы принимаются за постройкх нового 
гнезда и откладывают яйца вторично. В 1962 г. нами было найдено гнез
до соловья белошейки. 14 мая в этом гнезде было четыре яйца. Вскоре 
гнездо было разорено желтопузиком. 18 мая в 6 метрах от разоренного 
гнезда птицы принялись за постройку нового гнезда; через 6 дней по
стройка была закончена и 25 мая самка отложила в новое гнездо первое 
яйцо, но, к сожалению, 26 мая птицы бросили гнездо, так как оно также 
было разорено (табл. 1 и 3),

К насиживанию яиц самки соловья белошейки приступают обычно 
после откладки третьего яйца, однако первые два яйца также насижи
ваются, хотя и нерегулярно. С момента откладки третьего яйца насижи
вание принимает уже регулярный характер. Самка плотно сидит на 
яйцах в течение 20 35 мин. Затем она улетает на кормежку и через 
5—10 мин. вновь возвращается на гнездо и продолжает насиживание. 
Иногда самка возвращается на гнездо через 20—25 мин. Это наблюдает
ся в том случае, когда самка чем-нибудь встревожена или спугнута с 
гнезда. Во время кормежки в большинстве случаев самец сопровождав!
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Таблица 2
Величина кладки и характер гнездования

№№ 
гнезд

Вид дерева, на котором помеща
лось гнездо

Высота рас-I Дата отклад-
Количество

положения
гнезда в см

ки первого 
яйца

яиц в клад
ке

1961 г. 1962 г. 1961 г. 1962 г 1961 г. 1962 г. 1961 г. 1962 г.

1
2
3
4
5
6
7
8

Боярышник 
Боярышник 
Вяз

। Вяз
I Вяз 

Вяз 
Боярышник 
Боярышник

Боярышник 
Шиповник 
Черешня 
Боярышник 
Боярышник 
Гоецкий орех 
Вяз 
Боярышник

22
18
15
20
37
25
40
20

105
75
72
35
35

125
25
38

4/7
5/7
6/7
7/7
8/7
9/7

11/7
24/7

5/7 
6/7 
8/7 
9/7

11/7 
11/7 
20/7 
25/7

3
4
5

4
4
5

4
4
4
4
4
4

4 4
1 пов
торно

Таблица 3
Размеры и вес яиц

Размеры (н мм) и вес (в г) яиц

си 
СП

2,5
2,8
2,9
2,9

2.5
2,4
2Л
2,4
2,3

21
21,2 
20,1 
21,1

20,5 
20.5
20,1
20
19.5

15
15,8
16,1
16

15
15
15
15,3
14.5

18,5
20
20
19,1

21,5
21
21,7
20,8

14
15
14,5
15

16
16,2
15,7
16,2

2,6 20,1
2,7 21
2,6 20,5
3 21.5
2,8 22

2,7
2,8
2,8
2.8

21
21
20.5
21

15,5
16
15,6 
16.5 
16,2

16
16
16,6
16,1

2,4 20
2,621
2,521
2,4 20,6

2,821

самку. В процессе насиживания яиц,

15
15,4
15,3
15

16

а также в кормлении самки самец

00

участия не принимает. ՛ , и
Временами самец проверяет кладку и если среди яиц оказываются 

испорченные, он выбрасывает их из гнезда. Подобное поведение самца 
было отмечено нами 13 мая 1961 г. Интересно отметить, что после того, 
как выброшенное яйцо было снова подложено в кладку, самец через 
несколько часов вторично выбросил его из гнезда, В процессе насижи
вания самка регулярно переворачивает яйца лапами. Переворачивание 
яиц самка производит систематически в течение всего периода насижи
вания. С момента окончания откладки яиц самка так же, как и самец, 
начинает защищать свое гнездо. Особенно четко проявляется у самок 
инстинкт защиты потомства с момента вылупления птенцов. В этот пе
риод самка при тревоге принимает иногда угрожающую позу. При этом 
птица запрокидывает голову на спину и широко раскрывает клюв 
(рис. 4); в такой необычной позе птица как бы замирает на несколько 
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секунд. Аналогичные наблюдения описаны И. А. Нейфельдт [6] при изу
чении гнездовой жизни лесного каменного дрозда.

Насиживание яиц длится в течение 13 дней. На II день насижива
ния на яйцах, которые были отложены первыми, появляется едва замет-

Рис. 4. Угрожающая поза насиживающеи самки соловья белошейки.

ный наклев, легче всего обнаруживающийся на ощупь. Через 5 6 ч. око
ло первого наклева появляется второй наклев. Из наклюнутых яиц ясно 
слышны ритмичные звуки, которые издают птенцы. А .С. Мальчевский 
[5] установил, что звучу!, издаваемые птенцами, связаны с особенностями

Рис. 5 Самка соловья белошейки, обогревающая теинов
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развития дыхательного аппарата птенцов. На 13 день инкубации вылуп
ляются первые 3 птенца. Вылупление четвертого птенца происходит на 
14, а пятого на 15 день насиживания. После вылупления птенцы доволь
но быстро обсыхают, так как в первые дни по вылуплении самка про
должает обогревать птенцов (рис. 5). Через 3—4 ч. после вылупления 
взрослые птицы начинают кормить птенцов, причем первое кормление 
всегда осуществляется самкой. Важно отметить, что после появления 
птенцов, самец, который до этого не проявлял заботы о потомстве, на
чинает приносить корм к гнезду, где он передает его самке (рис. 6).

Пис. 6. Самец сотов,я бе юшейки с корм՜)^ V гнезда.

Последняя либо в редких случаях съедает его сама, либо кормит птен
цов. При подлете к гнезду самец, большей частью, садится на определен 
ные ветки гнездового дерева, в силу чего он почти всегда появляется с 
одной стороны гнезда. Сами по себе кормовые прилеты так же характе
ризуются постоянством маршрутов. Самец соловья белошейки приносит 
корм через каждые 2 2и мин., причем в случае отсутствия самки на 
гнезде он кормит птенцов самостоятельно. По мере роста птенцов самец 
начинает прилетать к гнезду с кормом все чаще и чаще. Так, если в пер 
вые дни он приносит корм к гнезду через каждые 7- 20 мин., то начиная 
с 6—7 дня промежуток между каждым прилетом к гнезду сокращается 
до 2 10 мин. Самка в первые дни кормит птенцов очень редко, посколь
ку занята обогреванием птенцов, однако сама' она кормится довольно 
регулярно и через каждые 25—35 мин. улетает на кормежку. По мерс 
роста птенцов самка проводит в гнезде все меньше и меньше времени
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В противоположность этому она все более активно начинает приносить 
корм для птенцов. На 5—6 день самка практически прекращает обогре
вать птенцов и почти целиком занята добычей корма.

Рис. 7. Птенец соловья белошейки в позе выпрашивания.

Рост и развитие птенцов соловья белошейки происходит следующим 
образом: после вылупления птенцы обсыхают довольно быстро; через 
30 мин. их пух полностью расправляется и птенцы могут принимать вы
прашивающую позу (рис. 7). Птенцовый пух имеет темно-серый оттенок.

Рис. 8. Схема птерилий однодневного птенца соловья 
белошейки.

он очень нежный и редкий, несколько более густой на спине. Длина от
дельных пушинок на спине достигает 7,2 мм. на плечах 5 мм и на бедрах 
8,5 мм. Схема расположения пуха видна на рис. 8. Однодневные птенцы 
довольно беспомощны, глаза и слуховые проходы у них закрыты, кожа 
у птенцов на спинной стороне серая, а на брюшной имеет оранжево-жел
тый оттенок. Эмбриональный зуб выражен четко, боковые выросты клю-
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ва бледно-желтого цвета, тонны способны активно выпрашивать корм и 
издавать глухие звуки. ' •

У двухдневных птенцов на птерилиях начинают появляться сосочки 
будущих перьев, поэтому кожа на этих участках темнеет и становится 
несколько шероховатой наощупь, глаза и слуховые проходы закрыты, хо
тя уже ясно намечается глазная щель, и складка, закрывающая слухо
вой проход, постепенно начинает расправляться. Птенцы едва слышно 
пищат.

У трехдневных птенцов шероховатость кожи на птерилиях увеличи
вается, на крыловых птерилиях уже заметны пеньки кроющих перьев, 
кожа на спинной стороне еще больше темнеет, ноги, когти и клюв светло- 
бурого цвета, эмбриональный зуб сохраняется, глазная щель приоткры
вается на 25—30%, зрачок едва заметен. Складка, прикрывающая слу
ховые проходы, почти полностью расправляется, боковые выросты клю
ва светлеют и уменьшаются в размерах. Птицы способны устойчиво 
стоять в позе выпрашивания, при подходе человека к гнезду они затаи
ваются в нем.

Четырехдневные птенцы значительно более подвижны, опираясь на 
цевки они часто высовывают голову из гнезда и издают тихие свистящие 
звуки. Эмбриональный пух у птенцов постепенно изнашивается и редеет. 
На птерилиях предплечья, кисти, бедра, а также по бокам таза и на 
брюхе из вершин пеньков прорезываются кисточки перьев охристого или 
бледно-охристого цвета, глазная щель открыта примерно на половину.

У пятидневных птенцов эмбриональный пух еще больше снашивает
ся и светлеет, на крыльях появляются пеньки маховых перьев, глаза \ 
птенцов открыты на /0 75%, на клюве сохраняются следы эмбриональ
ного зуба, а боковые выросты клюва еще больше сглаживаются, птенцы 
довольно активны в гнезде, голова и ноги уже окрепли, в силу чего птен
цы могут настойчиво выпрашивать корм у родителей.

У шестидневных птенцов кисточки из пеньков прорезываются уже на 
всех птерилиях, прорезающиеся перья по своей структуре очень мягкие 
и напоминают (Оперение сов. Глаза открыты больше, чем на 80%, птенцы 
в гнезде ведут себя тихо и забиваются в глубину лотка, самка прекра
щает обогревать птенцов и занята добычей корма.

Семидневные птенцы со спинной стороны выглядят уже оперивши
мися, спинная аптерия полностью прикрыта выросшими перьями, лишь 
в области таза еще заметны голые участки.

На восьмой день у птенцов уже вся спинная сторона тела покрыта 
мелким пером темно-серого цвета. Концы перьев имеют охристо-рыжева
тую каемку, брюшные аптерии у птенцов еще не полностью прикрыты 
выросшим пером. На плечах и голове у птенцов сохраняются следы пуха, 
глаза полностью открыты, радужина темно-коричневого цвета. На клюве 
еще заметны следы эмбрионального зуба, птенцы способны передвигать
ся скачками по земле.

На девятый-десятый день все тело птенцов покрывается пером, кото
рое па брюшке имеет охристо-белый, а па спине серовато-охристый отте
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нок, маховые и рулевые с рыжевато-охристыми каемками. Длина руле
вых достигает 17 мм. Птенцы еще не умеют летать и тем не менее они 
в этом возрасте покидают гнездо и перебираются в заросли кустарников.

13—15-ти дневные птенцы, быстро взмахивая крыльями, способны 
перепархивать на расстояние 10—15 м. При приземлении птенцы часто 
опрокидываются на землю, вскакивают и стараются поскорее укрыться 
под камнями. В этом возрасте у птенцов спина, зоб и грудь темно-серые, 
вершины всех перьев охристые, над углами рта хорошо заметны щетин
ки, ноги, когти и клюв темно-бурые, следы эмбрионального зуба едва за
метны, а боковые выросты клюва сглажены. Птенцы, подобно взрослым 
птицам, начинают издавать тревожные крики. Формула крыла 
11<ЧП<1У<УТ֊У1>УП; вершину крыла составляют IV, V и VI маховые.

Летными птенцы становятся на 16—18 день жизни. В этом возрасте 
взрослые птицы еще продолжают их кормить и охранять. Соловей бело- 
шейка продолжает заботиться о своих птенцах примерно до 25—30 дня 
их жизни.

20—22-днсвные птенцы почти достигают размеров взрослой птицы,
у птенцов начинается линька мелкого пера, однако на спине, на кроющих 
первостепенных и третьестепенных маховых и на крайних рулевых со
храняется еще птенцовое оперение со светло-охристыми пятнами. Брюхо 
у птенцов грязно-белого цвета, с охристым налетом по бокам, хвост 
аспидночерный, спина оливково-серая, на горле четко выражена в виде 
треугольника продольная полоса белого цвета, вершина которой дости
гает подбородка, грудь пепельно-серая, со слабо выраженными охристы
ми пятнами. Формула крыла 1КП1 > 1¥<¥. Вершину крыла составляют 
III и IV маховые. 24—26 дневные птенцы почти не отличаются от 20—22 
дневных птенцов. Птенцы старше месячного возраста очень напоминают 
взрослую самку. Формула крыла I КП !>!¥>¥. Вершину крыла состав
ляют III и IV маховые.

В таблице 4 приводятся ежедневные измерения птенцов соловья бе
лошейки, проводившиеся нами.

Таблица 4

Возрас г 
птенцов 
в днях

(по средним арифметическим в мм)
Динамика роста птенцов соловья белошейки

8
7 •
6
3
5
4
4
4
3
1
1
6

1
2
3
4 .
5
6
7
8
9

13—15
20-25 

Взрослый

9.5 
10.8 
12,0
14.8 
15.6

19.0

18,5

5,7
6.5
8.6

10.6
12.9
16,5
19,2
20.6
22,1
25.0
25.0
24,5 I

6.1
7.2
9.4

11,8
15.2 .
18.5
20.3
21.1
21,1 I
23.0
20,0
20,5

8,4 
9,7

11.7 
13,8
15. I 
17.5 
18.0 
18,5 
19.4 
18.5 
18.5 
19,0

10.3 7.5
П.7 । 8,8 
16,0 111.1 
19,9 ! 13,9
23,1 ' 16.9
25,5 20.1
29,5 22,7
31,7 21,1
3.0 25,0

36.0 27.0
34.5 26,5
35,6 । 26.2

2.6
4,0
7,8

10,3
12,4

। 15.5
1 17,3

18,6
19,5

1 19,5
25,5
24,0

37,3
42,8
50,1
58.0
63.0
70,0
74,0
81,0
83.0

100,0
13.0

б
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Основу питания соловья белошейки составляют различные насеко
мые и пауки, однако птицы охотно употребляют в пищу и растительные 
корма, главным образом плоды. Соловьи белошейки добывают корм в 
основном на земле и на ветках нижнего яруса деревьев и кустарников. 
На лету птица ловит насекомых очень редко. В весенний и летний перио
ды соловей белошейка почти исключительно кормится насекомыми, пре 
имущественно жесткокрылыми. В осенний период, очевидно Вк связи с 
обеднением энтомофауны, птицы частично переключаются на раститель
ные корма. Необходимо отметить, что пища взрослых птиц несколько от
личается от пищи, скармливаемой птенцам. Данные по видовому составу 
кормовых объектов, которые употребляются в пищу взрослыми особями, 
были собраны нами путем отстрела птиц и анализа их желудков и зо
бов. Результаты анализа приведены в табл. 5.

Таблица 5 
Кормовые объекты взрослых особей

Наименование Наименование

Жесткокрылые

/аЬгиз зр..•՛•••՛• • 
ОрИопиз агигеиз Г. • • . . 
ОрЬопиз сопуех1соШ$ Меп. 
ПегтезГез зр. (Личинки) • • 
ОПогпиз зр..................................
ЭегЩагиз сгепи1а1из Меп . • 
йопосерйа1из зр......................
Ораиит зр................................... •
СЙгузотНа за111Ьег£1 Меп.

АрЬосНиз зр........................
ОпШорЬа^из (игсашз Г • •

Саранчовые
СЬогПНрриз Ьгиппеиз (ТИипЬ. ) • •

Гусеницы совок 
Муравьи • • • 
Клопы • • 
Осы..................
Пауки ....

12

2

3

Материал по питанию птенцов, помимо отстрела, собирался путем
визуальных наблюдений и при помощи методики перевязывания шеи у 
гнездовых птенцов. С помощью указанной методики нами было собрано 
50 кормовых*единиц. Их определение показало, что в питании птенцов 
преобладают гусеницы бабочек из семейства МоДшОае. Результаты ана
лиза приводятся в табл. 6.

Таблица 6
Кормовые объекты птенцов

Наименование । Количество 
экземп.

Гусеницы бабочек сем. ГЧос(н1<1ае • • . • • • • 
Гусеницы АсгопуНа зр.................................................
Саранча СйонЫрриз Ь^иНи^из Г. ’.....................
Пауки ...................................................................................

28
15
4
2

Птенцы соловья белошейки начиная с момента их вылупления
вплоть до того момента, когда они переходят к самостоятельному обра
зу жизни, выкармливаются исключительно насекомыми, значительная 
часть которых является вредителями. Поэтому с хозяйственной точки 
зрения соловей белошейка, безусловно, заслуживает охраны и должен 
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привлекаться в культурные насаждения, как полезная насекомоядная 
птица.

Линька соловья белошсйки, насколько нам удалось проследить ее 
на основании просмотра коллекционного материала ЗИН АН АрмССР 
и анализа добытых нами птиц, протекает следующим образом. В начале 
первой половины июня (с 3 по 11) на территории Армении Г. В. Сосни
ным были добыты птицы с сильно обношенным оперением, у которых уже 
была заметна линька мелкого пера и началась смена первостепенных 
маховых.

Линька мелкого пера совпадает обычно с выпадением либо IX, либо 
X первостепенного махового. Линька первостепенных маховых начина
ется со смены X махового пера (на основании просмотра шести самцов, 
добытых 11/VI-1929 г.). Далее линька продолжается в сторону переднего 
края крыла или по направлению первых первостепенных маховых, т. е., 
после X первостепенного махового линяет IX, затем VIII и так далее. 
Одновременно с линькой первостепенных маховых линяют соответствен
но и большие кроющие крыла. При этом в то время, как большие крою
щие второстепенных маховых, так же как и первостепенных, линяют, 
линька самых второстепенных маховых, судя по просмотренному нами 
материалу, сильно задерживается и происходит, очевидно, лишь после 
отлета птиц из пределов Армении. У экземпляра, добытого 4 августа 
1960 г., сменились все первостепенные маховые и кроющие как первосте
пенных, так и второстепенных маховых, а линька второстепенных махо
вых еще не началась.

Линька больших кроющих крыла заканчивается во второй половине 
июля. Экземпляр, у которого вылиняло кроющее перо последнего второ
степенного махового, был добыт 
20.VII.62 г., в конце июня добыва
лись птицы, у которых почти полно
стью вылиняло оперение спины, 
большая часть оперения брюха и 
подмышки, а из крупных перьев сме
нились X, IX, VIII, VII и VI перво
степенные маховые. У самца, добы
того 20 июля, вылиняло также и V 
маховое, а кроющие крыла полно
стью заменены свежими перьями. 
Мелкое перо также полностью вы- | 
линяло за исключением горла и 
зоба, где линька его завершается. 
Линька рулевых перьев начинается 
со смены центральных рулевых и 
совпадает примерно со сменой либо
VI, либо VII первостепенных маховых перьев. Далее линька рулевых 
происходит цетробежно. Характер линьки рулевых перьев ясно виден из 
схематического рис. 9.
Известия XVI, № 7—6

1- ОвНОыВННЫЕ перья

Рис. 9. Схема линьки рулевых со
ловья белошейки.
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Птицы в свежем оперении выглядят более ярко окрашенными, они 
отличается нежностью и блеском.

Линька летных птенцов начинается через 10—15 дней после их вы
лета из гнезда. У птенцов сменяется только мелкое оперение. Закончив 
шие линьку птенцы добывались Г. В. Сосниным в первых числах июля 
(7/У11-1935 г.).

В связи с тем, что соловей белошейка обитает в полупустынной зо
не, его основными врагами являются некоторые пресмыкающиеся, как, 
например, желтопузик и гюрза. К врагам соловья белошейки следует 
причислить также некоторых хищных птиц, таких как перепелятник или 
чеглок, однако эти птицы залетают в Джрвежское ущелье лишь случай
но. Желтопузик и гюрза, наоборот, весьма обычны на стационаре и до
вольно часто разоряют гнезда соловья белошейки, заглатывая как яйца, 
так и птенцов. Интересно отметить, что как гюрза, так и желтопузик, 
разыскав гнездо соловья белошейки, съедают обычно 1—2 птенцов, если 
же они наталкиваются на кладку, то уничтожают ее полностью. Если в 
гнезде остаются птенцы, то нередко через несколько дней или на сле
дующий день хищник посещает гнездо вторично и т. д., до тех пор, пока
в гнезде не останется ни одного птенца.

Данные об отходе яиц и птенцов за 1961 г.
Таблица 7

Причина отхода
Количество 

яиц под 
наблюде

нием

47
100' о

уничтожено гюрзой или 
желтопузиком

яиц

7
14,9

птенцов

15
32

болтхны

4
В.5

раздавлено 
в гнезде

от солнеч
ного пере

грева

2
4.3

Вывело՛ 
всего 

птенцов

18
38,2

В 1962 г. нами было разыскано 8 гнезд, 
ны и ни один птенец не вылетел из гнезда.

Зоологический институт 
АН АрмССР

все эти гнезда были разоре-

11оступило 18.111. 1963 г

Ս'. II ԱԴԱՄՅԱՆ

ՍՊԻՏԱԿԱՎԻԶ ՍՈԽԱԿԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ-֊ՈԻՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ (է՛

Հայտնի է, որ վն ա и աւ/ւ ա մ իջսւաների գեմ' պայքարի գործում մեծ գեր են 
խաղամ а գ ա կ ա գ գ ին ե րին պատկանող միջատակեր թոչոմեներր ւ Այս տեսա

կետից Արարատյան հարթավայրի կիսատափաստանային գոտու Տամար մե՛'

հ ե ա ա րր րր ո ւ //յ ուն Լ ներկայացնում и պ / սոխակը Тгагиа £սէէ1Մ31’>
Снег*

Հո գված ու մ’ ա մ՚փ ո փ վա ծ են երե ր (1960—1962 РР՝) •" արիների ուսում 
ն ա и ի րո ւթյունն ե րի տրղ յուն քն ե րր ։ Աշխատանքը կատարվել Լ ղաշտային и տա՜ 
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ցիոնար պայմաններում, Երևան քաղաքի շրջակայքում, 6 կ ի[ոմե։որ նրանից 
դԼպի հաըավ֊ արևելք (Հթրվեմ գյուղում)։

Uպիտ ակավիզ սոխակր կիսատափաստանային դոտ<ո։ համար բնորոշ 
թռչուն է։ Նրա գարնանային վերադարձը երեք տարիների ընթացքում նշված 
է ապրիլի 1!) - ին ։ Ղոշունների աոաջին զույգերը հան ղի պ ում են ապրի/ ամսվա 
երկրորդ կեսի վերջում։ Արու սոխակները վերադա րձից անմիջապես հետո 
բնադրման համար ընտրում են տեղամասեր, որոնք զբաղեղնոէմ են 100 — 400 
բառ. մետր տարածություն։

Ղոչանների բնադրման սկիզբը նշված Լ մայիսի առաջին օրերին, մաս

սայական բնադրումը ավարտվում է մայիսի 11-ին։
Ա պիտ ակավիղ սոխակը իր րներր տեղադրում է ալոճենու, րնկ ո ։ դեն ո։ ,

կեռասենու և թեղու ճյուղերին, 15—125 սմ բ տրձրության վրա, հսւզվա գլուտ 
դեպքում' նրանց փչակներում։

Ղնի կառուցումը տևում կ 5 — 6 օր, այն ավարտելուց անմիջապես հետո
թռչունը դնում Լ առս։ջին ձուն։ •

Ձվերի քանակը յուրաքանչյուր բնում հասնում է 3 — 5-ի, ավե/ի հաճախ 
լինում է 4 ձու։ Ավերը երկնագույն կամ թույ[ կ անաշաեըկն աղու յն են, Նրանց 
բութ հա սւ լքածում կան անհավասար տ ար ած ված շագանակագույն հատիկներ»

Ավերը թի։ и ակ ա( ում է մայր սոխակը' երրորդ ձուն դնելուց հետո, որը տևում 
է 13 օր:

Ձագերը ձվից դուրս են

д ածկված։ Ձագերի կյանքի

գալիս մոխրագույն մետաքսանման աւլվամ աղով

5—6 օրվա ընթացքու մ մայր թռչունը շարանէս - 
կոլմ է տաքացնել նրանց։ Ձագերը բնից դուրս են գալիս իրենց կյանքի 9-րգ 
օրը և թռչելու ընդունակություն են ձեռք բերում 16—18 ֊րգ օրը։ Հասուն թռչուն
ները կերակրվում են բզեզներով, մ որեխներով, մրջյուններով, մլուկներով ու 
թիթեռների թրթուրներով։ Աշնանը նրանց կերի զգալի տոկոսը կազմ ում են 
չորացած պտ ուգն ե րը ։ Ձա դե ր ի համար որպես կեր են ծ ա ռա յում, ի մն ակ ան ում 
վնասատու թիթեռների թրթուրն երր

Ա պիտ ակավիղ սոխակի փետրա փոխումն սկսվում ) ■» ունիս ի սկդբից 'ք 
ավարտվում է հուլիսի վերջերին^ Այս թռչունների թշնամիներն են Հանդիսա

նում սողուններից' դեղնափորիկը և գյուրզա օձը, իսկ թռչուններից լորորսը։

Սպիտ ակավիղ սոխակը, որպես միջատակեր թռչուն, օգտակար Լ կիսա- 
սււսփաստ անային գոտում, նորատունկ անտառներում և այդիներում ։
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Н. М МЕЛИКЯН, Ж В. ЦОВЯН

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНУСОВ РОСТА ГЛАЗКОВ 
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СЕВАНА 

И АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Культура картофеля при выращивании ее в южных засушливых 
районах СССР вырождается. Явление вырождения известно и во многих 
других странах и давно привлекает внимание как ученых, так и практи
ков сельского хозяйства.

Еще в 1751 г. Максвел писал, что снижение урожая картофеля в 
I алловее вызывает необходимость обновления посадочного материала 
путем завоза из Англии, •г

Вырождение, обычно, сказывается в резком падении урожая, вслед
ствие уменьшения и деформации клубней. Вместе с тем наблюдается 
слабое развитие кустов: тонкостебельность, мелколистность, преждевре
менное пожелтение ботвы и др. [2, 13].

Другим характерным морфологическим признаком вырождения 
является так называемое «израстание» клубней под материнской ботвой

В литературе нет единого мнения о причине вырождения картофеля.
Некоторые считают, что указанное явление имеет место по причине 
ослабления углеводного и усиления азотистого питания клубней [14].

Т. Д. Лысенко [7] находит, что единственной причиной вырождения 
картофеля является высокая температура в период формирования клуб 
ней, при этом в клетках конусов роста глазков происходит стадийное ста
рение, в результате чего семенной материал, из года в год теряя ка 
чества, становится негодным для посадки.

Г. Н. Линник [5] вырождение картофеля считает внешним морфоло
гическим проявлением процесса старения.

Таким образом, несмотря на всю свою актуальность этот важный 
вопрос еще нуждается в серьезных исследованиях.

Наблюдения показывают, что в большинстве случаев глазки отра
стают, не достигая нормального развития. Исходя из этого мы попыта
лись проследить за ходом <»})ормирования и отрастания недоразвитых
глазков под влиянием повышенных температур и дефицита влаги. Для 
сравнительного анализа в качестве контроля были взяты клубни, выра
щенные в условиях высокогорного Севана, где культура картофеля нор 
мально развивается, не показывая признаков вырождения.

Известно, что оптимальная температура для нормального формиро
вания клубней картофеля находится в пределах 17—20°С [1, 16]. Потреб-
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ность картофеля к влаге особенно повышается в период клубнеобразо- 
вания. Гак, исследованиями Лорха [6] было выяснено, что в начале веге
тации, в мае, растение требует незначительного количества воды 
( 10 мм), с началом клубнеобразования, в июне, потребность к воде резки 
повышается (85 мм), достигая максимальной величины в июле—августе 
(150—155 мм) и снова резко понижается в сентябре (10 мм).

Из работы М. С. Филимонова [15] известно также, что клубни хоро 
шо формируются при влажности почвы 70 ֊80% от ее полной влагоем- 
кости.

Как уже было отмечено, материалом для наших исследований по
служили растения картофеля сорта «Лорх», выращенные в крайних кли
матических условиях: в горном Севанском районе высота над уровнем 
моря 1920 м, количество осадков в мае 130,0 мм, в июне 75,4, в июле 
46,8, в августе—99,0, в сентябре—23,2 мм; средняя температура в мае 
8,9", в июне 1.0, в июле 16, в августе—15, в сентябре—10°; влажность 
почвы от ее полной влагоемкости 70—80% и в условиях Араратской 
равнины (Чарбах) высота над уровнем моря 900 м, количество осадков 
в мае 88,1 мм, в июне—21, в июле—10,3, в августе—10,1, в сентябре— 

1 1,6 мм; средняя температура в мае 17,6°, в июне—21,5, в июле—25,7, 
в августе 24,2, в сентябре—18,1°; влажность почвы от ее полной влаго
емкости—50 -60%.

Первая проба для исследования была взята в начале клубнеобразс- 
вания, чю совпало с началом цветения. В этот период под кустами уже 
имелись как мелкие (диаметром в 0,5 см), так и клубни среднего разме
ра (диаметром в 3 см). д Я*И б

Прежде чем выяснить анатомические изменения в глазках мы попы- 
тались проследить формирование глазков, точек роста клубней, выра
щенных в условиях Чарбаха. Для анатомических исследований были 
зафиксированы как мелкие клубеньки целиком, так и почки клубней 
среднего размера. Из поперечных и продольных срезов, сделанных на 
микротоме, бцли приготовлены постоянные препараты [9].

Препараты зарисовывались через микроскоп с помощью рисоваль
ного аппарата РА-4. Для микроскопических рисунков применяли об. 10, 
ок 7, для схематических об. 1, ок. 7.

Еще при наблюдении простым глазом на самых маленьких клубнях 
можно было заметить очень незначительные углубления, места закладки 
будущих глазков. При микроскопировании препаратов в коровой парен
химе клубня диаметром в 0,5 см вблизи от камбиального слоя была об
наружена группа сильно окрашенных эозином (цветная реакция на ме
ристему) клеток с крупными ядрами, которые, как в дальнейшем было 
доказано, являлись промеристемой, зачатком конуса роста глазка.

При подробном рассматривании под микроскопом группы клеток 
было установлено, что они образуются под покровной тканью клубенька 
и состоят из мелких многогранных клеток с крупными ядрами без меж 
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клеточных пространств, напоминая клетки первичной меристемы конуса 
нарастания стебля высших растений (рис. 1).

Рис. 1. Продольный срез зачаточной почки 
клубня диаметром в 0.8 см

В результате размножения зона меристематических клеток увеличи
вается и затем образуется воздушная полость. Таким образом, формиро
вание почек глазков сопровождается образованием воздухоносной ка
меры, благодаря которой интенсивно дышащие клетки меристемы снаб
жаются кислородом для обеспечения нормального дыхания в течение 
процесса деления клеток (рис. 2).

Дыхательная полость постепенно увеличивается, расширяется, окру
жая снаружи группу меристематических клеток. Затем слой наружной

4

Рис. 2 Продольный срез зачаточной почки с воздуш 
ной полостью у клубенька диаметром в 0,8 см.
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паренхимы над воздушной полостью прорывается, превращаясь в две 
чешуи и, таким образом, группа меристематических клеток сообщается с 
окружающей средой (рис. 3).

Рис. 3. Продольный срез недооформленного глазка клубенька диаметром 
в 0,8 см с двумя чешуями.

С возрастом клубня происходит полная дифференциация тканей
точки роста глазка. Уже у клубней диаметром в 1 см наблюдается впол
не оформленная почка, в которой находится точка роста со сплошным
прокамбиальным кольцом (рис. 4).

Рис 4. Схематический рисунок поперечного среза верху
шечной почки диаметром в 1 см.

При рассматривании под микроскопом было установлено, что конус 
роста снаружи покрыт одним слоем удлиненных клеток покровной 
тканью, под ней находятся многогранные клетки наружной паренхимы 
конуса роста, затем следует слой прокамбия, состоящий из мелких мно
гогранных, тесно прилегающих друг к другу клеток с крупными ядрами, 
и, наконец, во внутренней части конуса роста находятся крупные парен
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химные клетки (рис. 5). При дальнейшем увеличении размеров клубней 
увеличивается лишь диаметр конуса роста, без всяких анатомических

Рис. 5. Поперечный срез конуса роста почки клубня диаметром в I см

изменений в его строении (рис. 6). Таким же образом формируется конус 
роста у клубней, выращенных в условиях Севана (рис. 7).

Рис. 6. Поперечный срез конуса роста верхушеч
ного глазка диаметром в 4 см.

Вслед за полным формированием точки роста клубней наступает 
период покоя глазков, который при нормальных условиях длится не
сколько месяцев.

Е. 3. Окнина [10] микроскопическими исследованиями выявила ха
рактерные внутриклеточные особенности периода покоя. Ею было уста 

/
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новлено, что в клетках тканей в периоде покоя протоплазма теряет связь 
с оболочкой клетки, плазмодесмы не пронизывают более клеточных сте
нок и протоплазма оказывается отставшей от нее. Такое состояние авто
ром было названо обособлением протоплазмы, являющееся результатом 
постепенного обезвоживания плазмы и утраты сю способности к набу-

Рис. 7. Поперечный срез конуса роста 
верхушечного глазка клубня диамет-
ром в 4 см, выращенного в условиях 

г Севана.

благодаря которому молодые клубни картоф

ханию, вследствие скопления липои
дов на е< поверхности. Это, с одной 
стороны, вызывает снижение обмена 
веществ, а с другой приводит к по
вышению стойкости в отношении не
благоприятных условии внешней 
среды.

Н. Л. Сатаровой [121 было уста
новлено, что состояние покоя глаз
ков клубней картофеля также ха
рактеризуется обособлением плазмы 
в клетках точек роста глазков и 
окружающих их тканей.

Состояние покоя есть биологи
чески полезное свойство, выработан
ное растением в процессе эволюции, 

еля растут, увеличиваясь в
размерах, и не показывают признаков прорастания ни в поле, ни во вре
мя зимнего хранения.

Однако в условиях Чарбаха происходит преждевременное наруше
ние периода покоя глазков клубней. Благодаря преждевременному
созреванию клубней под действием высокой температуры и дефицита
влаги ассимиляты, идущие из наземной части растения тратятся не на 
рост клубней, а на пробуждение и рост глазков. Отрастание глазков на
блюдается уже через месяц после начала клубнеобразования. И действи
тельно, в первой пробе, взятой в начале клубнеобразования, точки роста 
глазков находятся еще в полном покое. Об этом свидетельствует обо
собленность плазмы клеток точек роста, (рис. 8а).

Клубни второй пробы, взятые через месяц после цветения (т. е. 
клубнеобразования), были покрыты опропковевшей перидермой, с ха
рактерной окраской зрелых клубней. При микроскопическом рассматри
вании клеток конуса роста глазков было замечено нарушение состояния 
покоя в клетках меристемы. Восстанавливается способность протоплаз 
мы к набуханию, появляются плазмодесмы, плазмолитическое состояние
клеток уступает место тургорному (рис. 86).

В результате интенсивного размножения клеток на месте покояще
юся конуса роста за очень короткий срок образуется совсем молодой 
росток, уже другого анатомического строения. Превращение точки роста 
в росток сопровождается превращением клеток прокамбия в камбиаль
ные клетки, а также сильным увеличением размеров клеток внешней и 
внутренней паренхимы точки роста.
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Рис. 8. Клетки внутренней паренхимы кон\са роста клубней. выра
щенных в условиях Чарбаха; а) н периоде покоя (I проба ; в) при 

выходе из состояния покоя (II проба).

Прорастание клубней сопровождается глубоким морфолого-биохи 
мическим превращением липоидов в клетках конуса роста. В период по
коя в клетках конуса роста, как было показано Н. А. Сатаровой, жиры 
накапливаются в виде крупных зерен, которые Судан НЬим окрашива
ются в желтый цвет.

В наших опытах было обнаружено раздробление крупных зерен ли
поидов на мелкие зернышки в клетках точки роста глазков при прора-
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станин, т. с. липоиды в процессе прорастания становятся более доступ
ними для усвоения клетками (рис. 9а, б).

Рис. 9а. Поперечны!! срез внутренней паренхимы точки 
роста клубня, диаметром в 3 см. а) покоящегося глазка;

6) пробудившегося глазка.

В клубнях, выращенных в условиях Севана, до конца вегетации 
пробуждения глазков не наблюдалось.

Рис. 96. Поперечный срез внутренней паренхимы точки роста 
клубня, диаметром в 3 см.; б) пробудившегося глазка.
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Таким образом, нашими исследованиями было выяснено, что недо
статок влаги в сочетании с высокой температурой на участке Чарбаха 
вызывает взрастание клубней, т. е. приводит к преждевременному нару
шению периода покоя точек роста. Совершенно молодые клубни, не до
стигнув нормальной величины, прорастают. При этом приостанавливает
ся размножение паренхиматических клеток клубня и отложение органи
ческих веществ в этих клетках. Вместо процессов роста клубней происхо 
дит рост и размножение клеток точек роста и ассимиляты. притекающие 
из надземной части, тратятся на размножение меристематических клеток

Рис. 10. Изросшие клубни.

тканей молодого ростка. С наступлением благоприятных условий для 
клубнеобразования сформировавшиеся ростки в свою очередь могут 
образовать клубни. В течение вегетационного периода это явление мо
жет повторяться несколько раз, вследствие чего под ботвой образуются 
многочисленные мелкие деформированные клубни, очень часто в виде 
цепочек (рис. 10). Прорастая в поле, клубни отчасти теряют сортовые 
качества, понижается их жизненность. С такой пробудившейся меристе
мой клубни поступают в хранилище и в таком же состоянии проходят 
период покоя. Такие клубни с уже действующей меристемой, понятно, не 
могут обладать высокими товарными и семенными качествами.

На наш взгляд, это и является одной из вероятных причин вырож
дения картофеля на юге.

Кафедра анатомии и физиологии растений
Биологического факультета Поступило 22.1 1963 г.

Ереванского государственного университета
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Ն. 1Г. ՄՒ.ԼԻՔՅԱՆ, <4. «I.. ԾՈՎՅԱՆԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՊԱԼԱՐՆԵՐԻ. ԱՉՔԵՐԻ ՋԵՎ11Վ11 ՐՈհՄԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԵՎԱՆԻ ԵՎ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄII. մ փ ո փ ո 1 մ
Վարտոֆիլի պ ա լ ա ր'ն ե րի աչքերը ձևավորվես)' են շատ վաղ շրցան ո է մ ։ Ւնչ֊ 

Ոք ե ս Սևանում, այնպես էլ Ս,ը ա ը ատ ք տ\ն > աըթա վա յր ում, շատ փոքրիկ պաքաըր, 
որն ունի 0,3 ս մ տրամագիծ և կշոում է 0,5 դ գագաթային ահբի բողբոջը 1/ւսւ/֊ 
մակերպված է և պալարը ծ չուն ակ է։ »

Պ այարագոյադումր և ա չբերի բողբոջներում հետագա վիճակը մեծապես 
կախված է տվյալ վայրի կլիմայական պայմաններիդ։ Սևանի ոչ բարձր ջեր
մ՛աստիճանը և առատ խոնավությու՛նը նպաստում են պ ալարների աճմանը 
իսկ աչքերի բողբոջների մ ե ր ի ս տ ե մ ա / ին բջիջները գտնվում են հանգստի շրջա
նում։ Արարատյան հարթավայրի հուլիս֊օգոստ ոս ամիսների բարձր ջերմաս
տիճանը և ջրի ս ակ ավությունր պ ա լարա դ ո ։ ա ը մ ան վրա հակառակ ներգործու
թյուն են ունենում։ Կոր աոաջադած փոքրիկ պալարի աճը շատ կարճ ժամա
նակիդ հետո գագարում է, իսկ բողբոջի մերիստեմային բջիջներն սկսում են 
ինտենսիվ բազմանալ։ Դրա հետևանքով փոքրիկ պ ա լարի դագա թին գոյ անում 
է ծիլ, որը Հետագայում գա րձյալ նոր պաւար / առաջացնում։ Այս եղանակով 
թփի տակ առաջանում են մեծ բ ան ակ ո ւթ /ա մ բ ..փոքրիկ ու ւոձև պալարներ: 
յուրահատուկ շղթաներ։

Վերոհիշյալ փասւոեըր հաս սլ ա տ վու մ են նաև ճարպերի գունավոր ռեակ
ցիաների միջոցով: ֊.անգստի շրջանում գտնվող աչքի բողբոջներում, մերիստե
մային բջիջներում ճարպերը կուտակվում են գնդիկների ձևով: Հանգստի շրը- 
ջանիդ դուրս եկած, արթնացած րոգրսջի բջիջներում ճարպի գնդիկները ման
րանում, կոր դնում են իրենց յուրահատուկ ձևր և վերափոխվում անկանոն 
կ ուտ ակումսերի։

Ա յս պի ս ո վ, կարելի է ասել, ՛որ հարավում կ արսւոֆիլի ս՛ յլա ս ե րման պատ
ճառներից մեկը հանդիսանում է պալարների վաղաժամ ծլումը, որի հետևան - 
քով իջնում է բերքի թե՛ քան ակր և թե որակը:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. Г. ГОЛОДЕЦ, Е. А. ДЕНИСОВА, А. И ПОНИЗОВСКАЯ

ФУБРОМЕГАН В ЛЕЧЕНИИ ВАЗОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИИ 
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В клинике профессиональных заболеваний нами был применен но
вый препарат—фубромеган, синтезированный в Институте тонкой орга
нической химии Академии наук Армянской ССР (А. Л. Мнджоян и 
сотр.).

Основанием для его применения явилась фармакологическая харак
теристика, указывающая, что данный препарат относится к числу 
средств, обладающих холинолитическими свойствами и характеризуется 
лротивомускариноподобным и противоникотиноподобным эффектом. 
Подтверждением этого явились результаты экспериментальных наблю
дений, а также клинические благоприятные результаты в случаях при
менения фубромегана при заболеваниях, характеризующихся наруше
нием нейротрофической регуляции, в частности при язвенной болезни*.

Мы применили этот препарат при лечении больных с выраженным 
астеническим состоянием на фоне вазовегетативных расстройств, явля- 
ющихся у большинства наблюдаемых нами больных одним из проявле- 
ний хронического лучевого воздействия.

Всего на лечении было 35 больных, преимущественно в возрасте 
35—40 лет. Все больные имели длительный контакт с ионизирующим 
излучением в производственных условиях (рентгеновские лучи и светосо
став постоянного действия). Длительность контакта составляла у боль
шинства 5—10 лет, причем в отдельные периоды имели место неблаго
приятные санитарно-гигиенические условия труда с превышением пре
дельно допустимых уровней воздействия.

Все больные, находившиеся в клинике на лечении, подвергались все
стороннему комплексному клиническому обследованию.

В клинической картине у большинства больных наблюдались вы
раженные ангиоспастические проявления в виде приступов болей в об
ласти сердца типа стенокардии, приступообразных головных болей ги
пертензивного характера и пароксизмальных болей в области кишечника 
и конечностей.

* Т. А. Барсукова. Жури. Терапевт, архив, вып. 8, стр. 22—27, 196! г.
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Фубромеган назначался в виде курсового лечения 15 больным и для 
купирования кризов 20 больным.

Курсовое лечение продолжалось в течение 3—4 недель; препарат 
вводился внутримышечно 2 мл 2% раствора по 3 раза в день с 8-ми ча
совым интервалом между введениями. Для некоторой части больных 
повторный курс лечения был проведен через 5—6 мес.

По окончании курса лечения препарат некоторым больным назна
чался в поддерживающих дозах в количестве 0,01—0,02 сроком до 2 
3 недель.

Однократное введение препарата всеми больными переносилось хо
рошо. При курсовом лечении не наблюдалось местных явлений, не было 
также изменений уровня артериального давления, частоты пульса, рит
ма и характера дыхания. Некоторые больные (5 чел.) отмечали появле
ние сухости во рту. У 2 больных (43 г и 50 л), в клинической картине 
которых наблюдались выраженные эндокринные нарушения (климакс), 
спустя 3—4 дня, а иногда через 6 дней после начала лечения появились 
более активные жалобы на сердцебиения, беспокойство, а объективно 
обнаруживалась гиперемия кожных покровов, тахикардия (число сокра 
щений до 120 ударов в 1’) и незначительное повышение уровня артери
ального давления (систолического на 15—20, диастолического на 5 
10 мм рт. ст.). Этим больным дальнейшее лечение фубромеганом было 
прекращено. Все остальные больные, как уже указывалось выше, курсо
вое лечение переносили без осложнений.

Из 13 больных, получивших полный курс лечения фубромеганом. 
хороший результат был достигнут у 4 больных, у 6 терапевтический 
эффект наблюдался преимущественно на период лечения и у 3 ощути
мого сдвига в состоянии не наблюдалось.

Особенно благоприятный терапевтический эффект наблюдался у 
больных с приступами болей в области сердца типа стенокардии.

Купирующее действие •» убромегана на остро развившиеся кризы,
мы наблюдали у 20 больных. Введение фубромегана в дозе, превышаю
щей обычную 13—4 мл 2% раствора внутримышечно), оказывало более 
быстрый терапевтический эффект по сравнению с другими, ранее приме
нявшимися препаратами. В связи с этим некоторым больным к основно
му курсу лечения, включавшего комплекс витаминов, седативные, обез
боливающие и дегидратационные средства, мы присоединяли в дальней-
тем на высоте ангиоспастического приступа дополнительно разовые на
значения убромегана.

Таким образом, наши предварительные данные по применению
убромегана в клинике профессиональных заболеваний указывают на 

целесообразность назначения этого препарата больным со склонностью 
к ангиоспастическим состояниям.

Хорошая переносимость препарата у большинства больных, отсут-.
ствие побочных явлений в процессе лечения и особая его эффектность
при применении в момент кризов—позволяют считать целесообразным
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дальнейшие наблюдения и исследования этого средства у такого контин
гента больных.

Радиологическое отделение 
клиники профессиональных заболеваний 

Института гигиены труда 
и профзаболеваний АМН СССР

Поступило 25.Х. 1962 г.

1Ь. Դ. ԳՈԼՈԴԵ8, Ե. Ա. ԴԵՆԻՍՈՎԱ, Ա. Ь. ՊՈՆԻՋՈՎՍԿԱՅԱՖՈՒԲՐՈՄԵԳԱՆՍ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ՀԻՎԱՆԴՍ Ի ԹՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ՎԱՋՈՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱմփոփում
Պ րոֆեսիոնա լ հիվանդությունների կլինիկայում ն ե յրո ֊ ց ի րկ ուլյ ար դիս

տոնիայի ախտանիշ ունեցող հիվանդների ր ուժ ման համար օգտագործված Լ 
ներվային հանգույցներն արգելակող մի նոր դեղանյութ' ֆ ո ւ ր ր ո մ ե գ ան ր , որը 
սինթեղւէած / ՀՍՍՌ ԳԱ նուրբ օ ր գան ա կ ան քիմիայի ինստիտուտում Ա. Լ. Մնշ՝ո~ 
(անի և նրա աշխատակիցների կողմից, 1Ձ60 թվականին:

Ֆուբրոմեգանս) յին բուժում են ստացել աշխատանքի ընթացքում իււնաց֊ 
նող ճա ո Ա) դա յթմ ան ենթարկված 35 հիվանդ: Նրանցից 15֊ը ստացել են եր
կարատև բուժում ։ իսկ 20 հիվանդին ղ ե ղան յ ութը նշանակված է ե դ ե լ մեկական 
անգամ' անոթալին սուր խանգարումներս րն դհա տ ե լու համար:

Երկարատև բուժ մ ան դեպքում կողմնակի երևույթներ չեն նկատվել 13 հի
վանդի մոտ, 2 հիվանդի մոտ արձանագրված է սրտի բաբախումների ուժեղա
ցում և արյան ճնշման որոշ բարձրացում։ Ս ուժ ումն արդյունավետ է եղել 10 

> ի վան դի մոտ։
Այն 'Ւ4. սւնդների մոտ, որոնք ֆուբրոմեգանը ստացել են մեկ անդամ, 

կողմնակի երևույթներ չեն նկատվել և նույնիսկ անոթային սուր խ անգարում - 
ներն ընդհատվում էին ավելի արագ, քան այլ դեղանյութերի օ դտ ա դո րծ// ան 
կեպըում։

Известия XVI, № ?
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ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
С. М. МАРУКЯН—«ЛЕСА АГРОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВО В НИХ»

Դիրքը նվիրված Լ տնտ եսության հարցին այն անտառներում, որոնք պատ- 
1/անում են կ ոք տնտ եսությունն երին, սովխոզներին և մյուս ֆոնդատերերին։ 
Հեղինակը ցույց Լ տայիս, որ գյուղատնտեսական օգտագործման հողերի ներ- 
լւում գտնվող այգ անտառնե՜րն զգալի աղգեցություն են գործում շրջապատող 
տերիտորիայի ։Լր ա և բարձրացնում են բոլոր գյուղատնտեսական կ ուլտուրա ֊ 
ների բերքատվությունը։ Դրբի առաջին բաժնում' տրվում է ւսյր1 անտառներում 
առավե լ նշան ակութ յուէն ունեցող ծառերի ու թփուտների անտառագիտական և 
բիոլոգիակ ան բնութագիրը։ Առանձնահատուկ ուշագրություն է նվիրվում ծա
ռատեսակների ա\'յտ առագո յացման, պաշտպանական և տնտեսական նշանա
կությանը։ Նկարագրությունները Հակիրճ են և ճշգրիտ։ Երկրորդ բաժնում բա֊ 
վականա լափ Լրիվ բնոէթա գրվո։ մ են միջավա յրի բոլոր գործ ոնն երր գյուղա
տնտեսական անտառներում և, առանձնապես, նոր տվյալների հիման վրա շա
րադրված է անտառի ու քամու հարցը։ Խորհուրդ է տրվում ընտրել տնկ արկ - 
ների այնպիսի ստրուկտուրա, որը ավելի լավ է դիմակայում քամիներին։ 
Զույգ Լ տրված արմատային սիստեմների գերը։ Լավ Լ\ն նշված փ ոքրա զա Ա դ- 
վա ծ անտ արևների ծառատունկերի լուսավորման ա ռան ձն ա Կ ա տ կ ո ւ թյո ւն Ա ե ր ր ։ 
I՝ յ ո ւղա տն տ ե ս ա կ ան նշանակություն ունեցող փոքրազանգված անտառների 

բուծմանը և անբավարար տնկարկների վերակառուցմանը նվիրված գէո,խը 
դրել /։ գյուղատնտեսական գիտ ությունների թեկնածու Վ. Վ՝ Միրոնովը։ Ընդ
հանուր ճանաչում գտած մեթոդների հետ մեկտեղ նկարագրվում Լ Կեշտ ու- 
թյամբ գրվող հողերում երիտասարդ խոպանի ւէրա սոճու մշակույթի նոր եղա
նակը, որ ՎՆՒԼՄ-ի Դոնի անտառային փ որձա կա յ սՀն ում մշակել է անտառա

գետ Ն. Ս. Զյուգրւ
Խնամքի հ ատ ումներին և գլխավոր օգտագործման »ատ ու մ ներին վերա

բերող գլուխները, ինչպես նաև հաջորգ բոլոր գ լուխն ե ըր գրել Լ հիմնական 
հեդինակր' Ս. Մ. Մարուքյանր։ Օժւմնդտկ օգտագործմանը նվիրված գլխում 
ցույց Լ տրվում անասունների ւսրածեցումը կարգավորելու անհրաժեշտությու
նը։ Խորհուրդ Լ տրվում գյուղատնտե սական ա՛յ տ ա ււն ե ր ո ւմ ու պաշտպանա
կան շեր՛տերում բուծել կաքավ, փասիան և մորեկ։ Առանձնապես հետաքրքրա
կան և ինքնատիպ Լ գ յո ւղա տն ւո ե ս սւ կ ան անւոաոների տնտեսական արդյունա
վետությանը վերաբերող գլուխը։ Գյո ւր ա մ ատ չե լի ու Համոզիչ կերպով ( մեկ
նաբանվում պւսշտ պան ակսւն շերտերի օպտիմալ լայնությունը որոշելու մեթո
դիկան։ Առաջարկված է պարզ և հարմար լ։ ան տձև' դաշտապաշտպան շերտերի

* Издательство сельхоз. литературы, журналов и плакатов, 263, стр., Москва 
4962 г.



100 ր ա խոս ո ւթ յո ւՆ և քնն ա q ա տ ո ւ թ / ո tit

ու պաշտպանական նշանակություն ունեցող անտ ւսռայ ին կուլտուրաների տրն- 
տ եսական էֆեկտիվությունը որոշելու համար։ Տ իմիրյազևի անվան գյուղ ատրն 
տեսական ակագեմի այի անտառային փորձահոզանի գրեթե 100-ամյա (1863_
1959 թթ՝) տնտեսական զործուն ե ութ յան օրինակի վրսւ համոզիչ կերպով ցուպ
/ տրվում 250 հա տարածությամբ փոքրազանգված անտ առում, 
տագործման մշտատևության ու անընդհատության հիման վրա վերջինիս օղ֊ 

անտ աո այ ին
ւոն տե ս ությոմնր ճիշտ վարելու տնտեսական էֆեկտ ի վ՚ո ւ թլ ուն ր ։ թնդսմին ապա
հովված է բնափայտի վեր արտ ազրության րն զյ այն ումր ։ Նշվում է, որ փոքրա
զանգված անտառների տարածությունը ՍՍՌՄ-ում արագ կերպով մեծանում 
է։ ^.ասնելով առավելագույն աճի, այդ անտառներն ընդունակ են տալու տարե
կան շուրջ 800 միլիոն խոր անարգ մետր բնափա յտ , որր ավելի քան 2 անգամ 
զ ե ր ա զան գ ո ւ մ է ՍՍ1ՒՍ-ի ժողովրդական տնտեսության զ ա ր գ ա ղ մ ան յոթնամյա 
սլլանով նախատեսված փ ա յտ ա մ թե ր ո ւմն ե ր ի ծ ավալը, ուստի այդ անտաոնե- 
րին պետք է մեծ ո ւշ ա գ ր ո ւթյ ո ւն դարձնել։ Բերվում են Տամբովի մարգի Սոս
նովսկի շրջանի ((Լենինյան ուղի» կոլտնտեսությունում անտաոաւի՚յ տնտեսու
թյունը օրինակելի կերպով վա րե լու վերաբերյալ օրինակներ։ Հաջող կերպով 
9Ո119 է տրված, որ գյուղատնտեսական անտառները անհրաժեշտ պա լման են 

• անդիսանում գյուղատնտեսության մեջ րնդլայնված վերարտադրություն ա - 
պա հովելու համար։

Գրախոսվող դիրքը ուրախալի երևույթ է անտառային ու գյուղատնտեսա
կան գրականության մեջ և ժողուէրգական տնտեսության այգ երկու ճյուղերը 
միավորում է որպես մի ասն ական մի սիստեմ և հետաքրքրություն է ներկա յաց- 
նում անտառ ագեւոների ու գյուղատնտեսների համար։

I». ’I. ՖՈՐՏՈԻՆԱՏՈՎ
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