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bnjhti րե [էի 1հ-ին ՛. անկէսրծաւք տհ եղավ սովետական ականավոր կենսա

բան, ’Լ. /'. Լենինի անվան '.ամամիութենական դյուդատնւոեսական ակադե
միայի ակաւյեմիկոս. ԱԱՀՄ դիաություննե[էի ակադեմիայի թգթակիքյ-անգամ, 
պետական մ րցտնսւկի դափնեկիր, դյոլդա- 
տնտեսական գիտությունների դոկտոր Ար- 
ա ա վաղդ (Արտո) Արշս/կի Ավադյանր: Գյու
ղատնտեսական և կեն и արան ական դիւոու- 
թյուններր ծանր կորուստ կրեցին։

Ա. Ա. Ավադյանր ծնվել կ 1907 թվակա
նին, (ւամշադինի շրջունի Նորաշեն գյուղում, 
հողագործի րնտտնիրոււ1: 1931 թվականին 
ավարտելով Երևանի գյուղատնտեսական 
ինստիտուտը, աշխատել Լ Հա յաս տան ու մ' 
որպես շրջանային գյուղատնտես։ 1932 թվա
կանին ընդունվի [ Լ Լենինգրադի բուստբու- 
ծ ո ւթ յ ան հ ու մ ա մ ի ու թեն ա կ ա ն ի ն սսւիտո։ ւո ի 
/ՎՒի) ՛ասպիրանտուրան։

Արտո Ավադ յան ր գյուղատնտեսական ե 
կեն и ա ր ան ա կ ա ն դ ի и է ո ւթ լան ն ե ր ի ա и պ արեւլ 
ifuintկ որպես եոանգով (ևցուն աշխատող, իր 
մեծ ուժերը նվիրե{ով գիտությանը։ Նա ներգրավվեց մամ անտկակից կենսա
բանության աոավե[ կարևոր պրոբլեմներից մեկի մշակման մեջ, այն պրոբ- 
[եմի. որն ընդգրկում է; կենդանի և մ ասնավորաւղես բուսական օրգանիզմների 
ղտրդարմ ան ղեկավարման Հարցերր։

Ա. Ավագյանի կատարած դիտական հ ե տ աղո ա ttt թ յուննե րը նվիրված են մի 
շարը հարցերի, и բոնը կարևոր են դ րւ ւ դատնտ ե սա կան բույսերի բնույթի րա~ 
ցա Հայտման հաւքարւ Նրա րտդմաթիվ ուսումնասիրությու ններից մեկր նվիր
ված կ երկցտն ցորեններին nt գարիներին, որոնր կարոդ են ցանվել քլ տշնա 
նր, և՛ գարնանը: թնոէթյան մեջ գոյոէ թ յուն и էն ե ցող այդ փաստի էլի տա կան 
պարզարանում ր անհրամեշա կր ինչւդես գիաութ յան, այնպես էլ դո րծնակսւն ի 
համար։

կարևոր են Ա. Ավադ յանի կատարած այն ուսո։մնէՈսիրո։թ յուններր, որոնր 
նվիրված են գյուղատնտեսական րույսերի րեղմնավորման կենսար,անությանրւ 
Ւր այդ հետէսգոտությոէններուէ //. ԱւԷագյանր լուրջ ներդրում կատարեց բույ
սերի հիբրիդացման տեսության զարգացման մեջ, դրանով իսկ հարէւսւացնելուէ 
այն հգոր, Ներկայումս ամենից արդյունավետ եղանակը, որը հնարավորություն 
կ սււպիււ սաեգծե/ րուսակտն որգանիղմների բազմազանություն, հիմը ստեղ- 
ծադործէէէկան րնսւրոլթյան և նոր ծեելւի nt ււսրտերի սւոտցման:

կենսաբանության մեջ նոր իասր սա վեց այն փորձերի շնորհիւէ, որոնր նա 
կատարեց ս/ուէիդորի և սոխի վրա։ 'Լերջինից հմուտ վւոյւձադետն ստայյւսվ 



օդային սոխուկներ ե երբ ցանբ կատարեց այղ սոխւււկներււվ ու սովորական 
սերմերով, պարզվեց, որ թե' մեկից և թե՛ մյուսից ստացված սերնդի կենսու- 
նակությունր նույնն I,: Դա կենսաբանության մեջ իրոբ նոր խոսբ Լր, որի հա֊ 
մար ե հեդինակր դարձավ պետական մրցանակի դափնեկիր։

Արտս Ավադ յանի մ ահվամբ մենք կորցրինք ր յսւրեղյա ազնվությամբ օժտ
ված մի գործ չի, կոմ ունիսաի, մեծ 'ոգու տեր մարդու, իսկական աշխատա• 
սերի, որբ իր ողջ կյանքը, կարոդությունր, զիտեյիքներր ավեց պիտ ութ յանրւ 
Նրա հիշատակը վաււ կմնա մեր սրտերումւ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ >11Ա ԴԻՏՈ1մ>3ՈԻՆՆԵՐ1'
ԱԿԱԴե1Ո'1Լ31« ԿԿՆԱԱՐԱՆԱԿԱՆ

Դ|՚տուՔՅւււ՝ՆՆ։;ւ՚Ի («աժանմո1«ն₽
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 2ԱՄԱԷՍԱՐԱՆ1»

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111Ա ԳԻՏՈ1ՔՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԿՆ11ԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X 1 X. № 11,19 6 6

М. А. ТЕР-КАРАПЕТЯН, Г 1՜ ХЛЛЛТЯН. А X АГАДЖАНЯН

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ 
СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИН ШЕЛКОВИЦЫ И ИХ ПИТАТЕЛЬНАЯ

ЦЕННОСТЬ

Многочисленные исследования установили, что высокое содержа
ние азота (протеина) в листьях шелковины является одним из наиболее 
важных факторов для обеспечения нормального процесса роста и про
дуктивности гусениц [I, 3. 9. 17]-

Довольно подробно изучены влияние факторов сортности и комп 
лекса почво-климатических и агротехнических условий, а также возраст 
листьев в онтогенезе па химический состав и. в частности, на содержа
ние азотистых веществ листьев шелковицы [-1. 6, 10. II. 14. 19. 26] При 
этом особое внимание уделено фактору сортности шелковины с целью 
возделывания сортов носителей листьев с высоким содержанием азо
тистых веществ.

Содержание общего азота в листьях шелковицы под влиянием раз
ных факторов колеблется в пределах 3,81 5.58% (от абс. сух. вещества) 
[7, 11, 17. 21]. Исследования по выделению и изучению питательности 
отдельных азотсодержащих компонентов листьев показали, что фракция 
небелковых азотистых соединений, в том числе и свободных аминокис
лот, достигает около 20% от общего азота, а больше половины суммар
ных белков листьев экстрагируется в кипящем 60% спирте, содержащем 
0,3% Х'аОН [7. 8].

Относительно давнюю историю имеет изучение аминокислотного со
става листьев шелковицы |6, 8]. Однако до 1950 г. систематически не изу
чены все аминокислоты, входящие в состав белковых структур из-за от
сутствия доступных методов определения. Только после широкого при
менения методов бумажной и колоночной хроматографии с фракциони
рованием создалась возможность определить весь комплекс аминокис
лот листьев [12, 14—Гб. 19, 26].

Обнаружено небольшое межсортовое расхождение в составе сум
марных аминокислот [16]. Сорта Хасак и Картули-бржола дали на и вы
сокие показатели почти по всем аминокислотам. Эти данные установили 
преобладание в составе листьев шелковицы тирозина, лейцина, фенил- 
аланина, треошша. лизина, пролина и глутаминовой кислоты.

Важнейшим вопросом является влияние отдельных групп азотсодер
жащих соединений, в частности аминокислот, на развитие и продуктив
ность шелкопряда.

Значительное расхождение между аминокислотным составом листь
ев, оболочки коконов и тела гусениц указывает на глубокую перестрой-
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ку аминокислотного состава корма в процессе роста и продуктивности 
шелкопряда, а также на потребности гусениц в аминокислотах [7, 18, 
21. 22].

Опыты, проведенные с листьями с известным аминокислотным соста
вом. а также баланс аминокислот между кормом п экекрементом гу
сениц привели к новому представлению о важности определенных ами
нокислот для питания гусениц. Это —лизин, глутаминовая кислота, ва
лин. лейцин и пзрлейцин, пролин, в то время как роль глицина, алани
на. серина, тирозина и цистин-цистенна в питании шелкопряда относи 
тел ыю невелика [13. 17. 24. 25. 27],

Исследования последних лет, проведенные как методом аминокис
лотных добавок к рационам, так и подкормкой листьями определенного 
аминокислотного состава, показали более высокую питательную цен
ность молодых листьев по сравнению с зрелыми [1, 3]. Эти данные истол
ковываются на основании высокого содержания аминокислот и моло
дых листьях, а также углеводов, способствующих усвоению азота бел
ковых соединений.

Добавка отдельных аминокислот к листьям в некоторых случаях 
дала противоречивые результаты [2], а к других более положительные. 
Так. например, глицин и аланин повышали содержание глицина в 
фиброине [9] Тем не менее этот вопрос далеко не разрешен и. по мнению 
многих исследователей, он представляет определенный интерес.

Настоящая работа преследует цель изучить аминокислотный со
став некоторых селекционных линий шелковицы и изыскать коррелятив
ность между содержанием аминокислот в листьях и продуктивностью 
шелкопряда.

Методика исследования

Опыты проводились при условиях весенней выкормки в пятом воз
расте гусениц породы Белококонная № 2' методом, применяемым па 
шелководческой станции МСХ АрмССР в пригороде Еревана.

Опыты начались с 25 мая и длились 8 дней. Подвергались испыта
нию четыре селекционных линий шелковицы — 1.5, 19. 121. а также сорт 
Русская (контроль). Средние пробы листьев брались в I. IV и VIII день 
питого возраста гусениц.

Анализы проводились на материале, непосредственно фиксирован
ном в 80% кипящем спирте. После отбора материала определялись су
хие вещества, общий азот, аминокислоты спирторастворимой и нераст
воримой в спирте фракции. Определение общего азота проводилось 
микрометодом Кьельдаля Определение аминного азота нингидрином 
[20]. Количественное определение аминокислот проводилось по указанию 
Лиссицкого и 1оран [23]. Зайцевой и Тюленевой [5]. Аминный азот и 

• «Методические указания по проведению кормешспы га тельных выкормок тутового 
шелкопряда*—Л. Г. Кафиак, 1963, Тбилиси | материалы совещания но шелководству)
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аминокислоты спиртового экстракта определялись до и после гидролиза. 
Все показатели пересчитывались на 100 г абсолютно сухого вещества.

Опыты проводились по установленным для сортоиспытания прави
лам в четырех повторностях по 200 исходным гусеницам. Всего подверг
нуты выкормке от начала до копна пятого возраста 800 гусениц’.

Показателями продуктивности шелкопряда служили выживаемость 
гусениц и общий вес коконов, процент сортовых коконов, выход су
хих коконов, содержание шелка в оболочке.

Некоторые.данные обрабатывали с целью установления коррелятив
ности между аминокислотным составом листьев и показателями продук
тивности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I Влажность и азотистые соединения разных сортов шелковицы

Полученные данные на сорте. Русская и селекционных линий весен
ней выкормки приведены в табл. I и 2.

Таблица I
Влажность листьев шелковицы 

в процентах от исходного материала

Дата 
сбора

Дни пи
того воз

раста 
гусениц

Сорт н селекционные линия

Р усекая 1 5 19 121

25 /V 1963 1 75,26 73,07 75,55 74,47 76.10
28 V 1963 IV 76,34 73.89 75,69 75,35 76.92
1'VI 1963 VUI 75.66 73.90 74,10 75,48 78.46

Полученные данные показывают, что собранные ня протяжении пя
того возраста гусениц листья разных сортов мало отличаются по влаж
ности.

Изученный сорт и селекционные линии в некоторой степени отлича
ются по содержанию как общего и аминного азота листьев в целом, так 
и по спирторастворимой фракции упомянутых форм азота.

На протяжении пятого возраста гусениц у сорта Русская и у селек
ционных линий 1 и 19 обнаруживается тенденция к уменьшению обеих 
форм азота, а у селекционных линий он 121, наоборот, тенденция к уве
личению.

Общий азот спирторастворимой фракции составляет низкую долю 
суммарного общего азота листьев в целом (от 1.85 до 10.07). На протя
жении пятого возраста гусениц спирторастворимый азот показывает у 
разных сортов такую же направленность изменений, что и суммарный 
азот. Хминный азот спирторастворимой фракции подвергается в боль
шинстве случаев незначительным изменениям. От начала до конца пя-

* Данные по влиянию листьев селекционных линий шелковицы на выжнвае?^ость и 
■продуктивное гь тутового шелкопряда взяты из опытов ст. шелководства Арм. НИИЗ.



8 М. А Тер-Карапетян. Г Г Халатйн. \ X Агаджанян

Т а б л и и а 2
Общий н аминный азот листьев шелковицы 

» процентах от абс. сух. вещества

Суммарное содержа
ние азота в листьях 

п целом
В спирторастворимой фракции

X—общий

и белек* того поз- мы Л
иконные рас та

- ? = К-НН, X -общий
I I <1.

1 >

•Д’ 51—общий
г 7 ■

н%

И 2 2 2 я 2 2

Русская 1 4.03 2.97 73 0.29 0.10 ! 35 7.19
IV 3.71 3.04 82 0.27 0.11 1 41 7,27

VIII 3.50 2.90 83 0,17 0.08 47 4.85

1 1 3.79 2,85 75 0.22 0,08 36 5,80
IV 3,55 3.05 85 0.21 0,10 50 6,88

VIII 3.07 2.48 81 0.17 0.08 47 5.53

5 ։ 3.62 2,54 70 0.29 0,10 35 8.(10
IV 3.43 2.46 72 0.27 0,11 41 7,89

VI ч 4.10 2.91 71 0.44 0.09 20 10,07

19 1 3.78 2,80 74 0.26 0.10 40 6,88
IV 3,46 2.66 77 0,19 0.08 12 5.49

VIII 3.08 2.06 67 0.18 0.07 39 5.84

121 1 3.40 2.43 71 0.18 0.09 50 5,29
IV 3.67 2.76 75 0.23 0,08 35 6.26

VIII 3.58 2.51 70 0,22 0,05 23 6.14

того возраста гусениц у всех исследованных селекционных линий и у 
сорта Русская происходит некоторое уменьшение аминного азота листь
ев в целом.

2. Аминокислотный состав разных сортов шелковицы

Полученные данные по аминокислотному составу как спиртораство
римой фракции, так и листьев в целом приведены в табл. 3 и 4.

Полученные данные показывают, что в составе аминокислот листь
ев исследованных селекционных линии и сорта Русская преобладают 
пролин» глутаминовая кислота, аланин, фенилаланин, взлин-метнонпн, в 
несколько меньших количествах находятся лизин, аспарагиновая кисло
та. треонин, лейцнн-нзолейцин, серин, глицин и еще меньше другие ами
нокислоты.

Найдены значительные расхождения между суммой аминокислот 
разных селекционных линий, но наиболее богатым в этом отношении 
оказался в начале опыта сорт Русская. Между сортами особенно силь
но колеблется количество пролина <1.79 2,74), фениллланнш։ (1.34 
2.30), аланина, лизина, аспарагиновой кислоты Меньшие расхождения 
наблюдаются у селекционных линий и сорта Русская в отношении глу
таминовой кислоты, аргинина и валин-метнонина.



Т а б л и и а 3
Аминокислотный состан слирторастворимой фракции листьев (в процентах от абс. сух. вещества листьев)

Наименование 
аминокислот

Дни пятого возраста гусениц

1 IV VIII

Сорт и селекционные линии

Русская 1 5 19 121 Русская 1 5 19 121 Русская 1 5 19 121

Цис............................
Асп-ЫН, • . • • • • 
Лрг...........................
Асн֊сер-г.1н • • • • 
Г-’У ......................   -
Тре ...........................
Ала • ........................
Про............................
Тир............................
ГАМК.........................
Вал-мет ....................
Фала............................
Лен-клей...................
Сумма .........................

сл.
0,04
0,03
0.00
0,12
0,01
0.09
0.27
0,(106
0.06
0,009 

сл.
сл.

0,69

сл 
0.01 
0,004 
0.04 
0.09 
0,02 
0,06 
0,08 
0.005 
0,10 
0.012 
0,005 
0,007 
0,54

сл.
0.008 
0,009 
0,03 
0.06 
0,01
0.08
0,09 
0.008 
о. 18 
0.021
0.01 
0.01 
0.52

сл. 
0,002 

сл.
0,02 
0,06 
0.01 
0.06 
О.02 
0,007 
0.25 
0,012 

сл.
сл.

0.44

сл.
0.04 
0,04 
0,04 
0.06 
0.02 
0.08 
о.и 
0,01 
0.15 
0,018 
0,01
0,00-4 
0.58

сл.
0.02
0.01
0.03
0.09 

сл.
0,06
0,23 
0.006
0.04
0.03 

сл.
сл.

0,52

сл. 
сл.

0,01 
0.03
сл. 

0,0-1 
0,10 
0.004 
О.ОЗ 
0.03

сл. 
сл.

0,24

сл.
сл. 
сл.

О.02 
0,09 

сл.
0.05 
0,08 
0.003 
0,03 
0,03

сл. 
сл.

о.зо

сл.

0.04 
0,18

сл.
0.16
0,06 
0,006 
0.08
0,03 

сл, 
сл.

0,56

сл.
0.02 
и.01 
0,03 
0.06

сл.
0.06 
0,12
0.006 
0,04 
0,03

сл.
гл.

0.38

сл.
0,03 
0.02 
0,03 
0.06
сл.

0.08 
0,40 
0.03 
0,03 
0,03
сл. 
сл.

0.71

сл. 
сл.

0,02 
0,09 
сл.

0,06 
0,07 
0,04 
0,03 
0,03 

сл.
сл.

0.34

сл.
сл. 
сл.

0.01 
0,06 
сл.

0,05 
0,09 
0,01 
0.02 
0.03 
сл.
сл.

0.27

сл. 
сл.

0,01 
0,03
сл.

0.06 
0.06 
п.02 
0.64 
0.03
сл.
сл.

0,25

сл.
0,02 
о.о2 
0,06 
0,09 
сл.

0,10 
0,05 
0.04 
0.О4 
0,03 
сл. 
сл.

0,45



Т а б л и и а 4
Суммарные аминокислоты листьев (в процентах пт лбе. сух. вещества листьев)

Наименование 
аминокислот

Дни и я г о г о в о з р .1 с т а гусениц

1 IV VIII

Сорт и селекционные линии

Русская 1 5 19 121 Русская 1 5 19 121 Русская 1 5 19 121

Цис............................
Acn-NHj....................
Лис...........................
Гис ... ................
Apr............................
Ася...........................
Сер...........................
Глн...........................
’/У............................
Гре...........................
Алл...........................
Про...........................
ГАМК........................
Тир...........................
Вал-мет ....................
Фала............................
Лей-нлей....................
Сумма ........................

0,20 
0,01 
1,53
1.33 
1,16 
1,82
1.Ю 
1.14 
2.31 
1,48 
1,67 
2.74 
0,06 
0,70 
1,65 
2,30 
1,07 

22,10

0,17 
0,01
1.17 
0,90 
0,90
1.19 
0,71
1.20 
1,41
1,81
1.74 
2.00 
о.ю 
0.59 
1 .51 
2.08 
1,22

18,71

0,17 
ел.
1.00 
0.82 
0,78 
0,99 
0.86 
0,98 
1.87 
0,87 
1.40 
2,21 
0.17 
0.54
1.45 
1.89
1.63 

17,63

0.16 
сл.
1.38 
1,00 
0.84 
1.38
1.Ю 
1.16 
2,00 
1.02 
2.05 
2.Ю 
0.24 
0.42 
1.75 
1,70 
1.70

20,00

0.16 
0.03 
0,99 
0,80 
1.20 
1.63 
0,68 
0,85 
1,76 
0.96 
1,23 
1,79 
0.15 
0.85 
1,75
1.34 
1.96

18.13

0.26 
0.02
1.34 
0.68
1.21
1.45 
1,00 
0.79 
2,36
1.34
1.56 
1.97 
0,01 
0,87 
2,12 
2,73
1,62

21.36

0.18 
сл.

1.01 
0.49 
0.81 
0.91 
0.78 
0.54
1.81 
0,88
1.55
1.58 
0,02 
0.65
1,87 
2,30
1.59

16.97

0.27 
сл.
1.17 
0.52 
1.06
1.19 
0.95 
II.68 
1.83 
1.17 
1.50 
1,77 
0,03 
0.46
2.09 
2.20 
1.53

18,42

0.22

1,24 
0.55
1.0Ь 
1.32 
0,86 
0,85 
1.61
1.65
1,50
1,84 
0.08 
0.75 
1.91 
2.78
1,69 

19.93

0,27 
0.02
1.12 
0,55 
0,96 
1,31 
0.86 
0.69
1.95
1.13
1.49 
1,50 
0,04 
0.69
1.60 
1,95
1,50

17,63

0,16 
0.02 
1,07 
0.74 
1.38 
1.45 
0.88 
0.90 
2,77 
1,10 
0.94 
2.07 
0.03 
0,67 
2,11 
1,06 
2,30

19.65

0.15 
сл.
1,00 
0,60
1.21
1,45 
0,83 
0.90 
2,60
1.13
1,72
1,69 
0.03 
0,54 
2,05 
1.14 
2.34

19.37

и. 17 
сл.

0.82
1.02 
0,96
1,40 
0.76 
0.76 
2.58 
0,98 
2,05
1.47 
0.02
1.21
2,18
1,28 
2,08

19.74

0.13 
сл.

1,21
1,51
1,51
2,21 
0,86
1.14
2.75 
1,56 
2,02 
2,21
0.04
1.62
1.82
1,06 
2,32

23.97

0.21 
0.02 
1,20 
1,15 
0,99
1,05 
0.97
1.00 
2.85
1.47
2.39 
1.42 
0.04 
0,97 
2,14
1.42
2.62

21,91
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На протяжении периода выкормки в листьях изученных сортов шел
ковицы найдены изменения как суммы, так и содержания отдельных 
аминокислот. Так. например, у сорта Русская и у селекционных линий 
(кроме 121-й) от начала и> копна указанного восьмидневного периода 
некоторые аминокислоты (лизин, глицин, пролин, феннчалаиин) показы- 
нают тенденцию к уменьшению, другие (аргинин, аспарагин, глицин, ви 
лип-метионин, лейцип-изолейцин), наоборот,—тенденцию к повышению

Селекционная линия 121 отличается от остальных повышением от 
начала до конца периода выкормки как суммы (18. 13 21. 91). так и 
отдельных аминокислот (лизни, гистидин, серин, глицин, треонин, ала
нин. валин-метионпн. леннин-изоленции).

Повышение содержания валнн-метнонппа, лепцнн-пзоленцина яв
ляется общим для всех селекционных липин.

.Аминокислоты сппрторастворимой фракции представляют малую 
долю суммы аминокислот В ее составе также преобладают иролин, ала
нин, глутаминовая кислота, серип-глицин и в некоторой степени аспара
гин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Аминокислотный состав 
спирторастворимой фракции значительно отличается от таковых листьев 
в целом.

3. Зависимость продуктивноегн гусениц шелкопряда от протеина 
и аминокислотною состава листьев шелковицы

С целью определения значимости протеина и отдельных аминокис
лот для продуктивности шелкопряда количество протеина и отдельных 
аминокислот испытуемых сортов были сопоставлены с основными пока
зателями. применяемыми для опенки физиологического состояния и про
дуктивности шелкопряда.

Изучалась зависимость основных показателей как от количества 
протеинового азота, так и от отдельных аминокислот, принятых гусени
цами за весь период выкормки. Полученные данные приведены в табл. 5 
и 6.

Т а 6 л и ц а 5
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Русская 774 1745 91.7 100 2.3 20.3 354. 2 40.1
1 777 1910 92.2 108.2 2.5 21.6 412,5 40.2
5 766 1710 91.1 97.0 2,3 20.2 345.2 41,3

19 774 1860 91,0 106.4 2.4 20.2 375.7 41,1
12) 764 1580 93.6 91.1 2,1 20.9 330.2 41.7
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Таблица 6
Коррелятивность между продуктионостъю н содержанием протеина в листьях

Сорт н селекцион
ные линям

Принятии дзот 
за весь нспыта- 
тельнын период 

в г

Показатели на 1 г принятого гусеницами 
азота

вес кокона вес оболоч
ки

нес шелковой 
массы

Рсссхаи 161.8 10.7 0.124 2.18
1 152.6 12.3 0.141 2.70
5 135.9 12,5 0.148 2.53

19 148.9 12.4 0.135 2,50
121 1.38.8 ПЛ 0.150 2.36

Полученные данные показывают, что все испытуемые селекцион
ные линии и сорт Русская почти в равной степени обеспечивают высокую 
жизнеспособность шелковичных червой Селекционная линия I оказа 
лась лучшей почти по всем показателям, в частности по выходу шелко- 
1 си массы, селекционная линия 121 по проценту сортовых Коковой 
и выходу сухих коконов из сырых, а по урожайности сортовых коконов 
и общему количеству синтезированной шелковой массы последняя апачи 
тельно уступает всем селекционным линиям и в частности 1-й.

По продуктивности шелка на I г принятого протеина селекционные 
линии I. 5, 19 фактически равноценны Селекционная линия I отличает
ся от остальных тем. что при выкормке листьями последней получается 
наивысший выход шелковой массы, что указывает на высокую питатель
ность ее зеленой массы.

Районированный сорт Русская оказался наименее эффективным по 
показателям продуктивности на единицу принятого гусеницами про
теина.

Для более подробного изучения зависимости продуктивности от от
дельных аминокислот были сопоставлены значения двух из вышеуказан
ных показателей: общее количество шелковой массы и средний вес коко
на с содержанием аминокислот листьев пяти испытуемых сортов. Резуль
таты обработки представлены нз рис 1 н 2.

Полученные данные показывают, что общее количество шелковой 
массы возрастает коррелятивно в основном с пролином, что является кос
венным доказательством ведущей роли этой аминокислоты и качестве 
ограничивающего фактора питания и продуктивности червей. Такой 
факт является новым доказательством ведущей роли пролина в питании 
и в обмене шелкопряда. По этому вопросу свидетельствуют ранние дан
ные о питательной ценности пролина [27] и весьма высокое содержание 
сто в оплодотворенных яйцах шелкопряда [25].

Фенилаланин является второй аминокислотой, с количеством кото
рой шекловяя масса для всех селекционных линий, кроме сорта Русская, 
прямо пропорционально возрастает. Однако тот факт, что последний 
сорт, содержащий наибольшее количество фенилаланина, не ласт наи
высшего выход.I. объясняется относительным дефицитом пролина по 
Сравнению с селекционными линиями 1. 19 Возрастание валин-метно-
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нина и аргинина несколько влияет также на выход шелковой массы. По 
мнению некоторых исследователей [19], аспарагин способствует повыше
нию шелковой нити. Относительно других аминокислот ограничиваю
щая роль их при выкормке испытуемыми сортами незаметна. Подобные

Рис. 1. Зависимость количества шелковой массы от принятой гусе
ницами азота аминокислоты.
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Рис. 2. Зависимость веса кокона от принятой гусеницами аминокислоты.

данные получены также по среднему весу кокона по тем же аминокис
лотам с некоторыми отклонениями.

Вышеприведенные данные указывают на необходимость точного оп
ределения аминокислотного состава листьев разных сортов шелковины 
при испытании их питательной ценности (при проведении сортоиспыта
ния) с целью точного управления качеством и количеством синтезиро
ванного шелка

Выводы
1 Изученный сорт н селекционные линии шелковицы в некоторой 

степени отличаются по содержанию как общего и аминного азота лист։»- 
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ев в целом, так и по спирторастворимой фракции упомянутых форм 
азота.

На протяжении пятого возраста гусениц у некоторых сортов (Рус
ская, 1, 19) обнаруживается тенденция к уменьшению обеих, форм азо
та, у других (5, 121), наоборот тенденция к увеличению.

2. За период выкормки червей в листьях изученных сортов шелко
вицы найдены изменения как суммы, так и содержания отдельных ами
нокислот. У всех изученных селекционных линии (кроме 121-й и у сор
та Русская) от начала до конца выкормки некоторые аминокислоты 
(лизни, глицин, иролин, фенилаланин) показывают тенденцию к умень
шению, другие (аргинин, аспарагиновая кислота, валин-метионин. лей- 
пин-изолейцин). наоборот—к повышению. Селекционная линия 121 от
личается от остальных повышением в указанный период как суммы, так 
и отдельных аминокислот.

Аминокислотный состав спирторастворимой фракции значительно 
отличается от таковых листьев в целом.

3. Но продуктивности шелка на 1 г принятого гусеницами протеина 
селекционные линии 1.5, 19 фактически равноценны. Селекционная ли
ния I отличается от остальных тем, что при выкормке листьями послед- 
ней получается наивысший выход шелковой массы.

Районированный сорт Русская оказался наименее эффективным по 
показателям продуктивности на единицу принятого гусеницами протеи
на. Это может быть объяснено двумя возможностями: сорт Русская или 
не обладает сбалансированным составом аминокислот, или же характе
ризуется дефицитом неазотистых питательных веществ.

Общее количество шелковой массы возрастает коррелятивно в ос
новном с пролином и фенилаланином и в некоторой степени с валин-ме- 
тионином и аргинином, что является косвенным доказательством веду
щей роли этих аминокислот в качестве ограничивающего фактора пита
ния и продуктивности червей.

Что касается остальных аминокислот, то их ограничивающая роль 
при выкормке испытуемыми сортами незаметна.
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11. մ փ ո փ ո » մ

Ներկա աշխատության մեջ ուսումնասիրվեք են թթենու մի բանի սեքեկցիոն 
/(ծերի ու «Ռուսական» սորտի տերևների ազոտային միացոլթ յոլնները հ ամի֊ 
նաթ թվային կազմր, ինչպես նաև շերամի որզի մ թ ե րատվու թ յան մի րանի րու- 

ցանիշներ կախված տերևներում պրոսւեինի Ու ամինաթթուների պարոլնա֊ 

կութ՛յունից է
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Հետազոտությունները կատարվել են գարնանային կերակրումների մա֊ 
մանւսկ, որդերի հին դեր որդ հասակում I

Ht սումնասիրոլթյան արդյունքներր հի՛մք։ են սւա/իս անելոլ հետևյալ եզ
րակար Ութ յսւնները.

1. Ուսումնասիրված ^ելեկցիոն գծերը և սՌուսական» սորտը ընդհանուր 
ու till)ինային աղոտի պարոէնակությամբ որոշ չափով տարբերվում են իըտբի!}։

Հետազոտության րնթացբուլք «Ռուս in կան» սորտի ու 1, 19 սելեկցիոն 
գծերի մոտ նկատվել է ընդհանուր h ամինային ազոտի նվազում, իսկ 5, 121 
էէելեկցիոն գծերի մոտ, ընդհակտոակը' ավելացում:

2. (երթսլրների հինգերորդ հասակի րնթադբոէմ ուսումնասիրված սորտե
րի մ Այո նկատւ[ել Լ ինչպես ամինաթթուների զում արա յին կազմի, այնպես 1յ 
աոանձին ամինաթթուների րունսւկակոէն փոփոխություն։ թոլրլր սելեկցիոն 
գծերի ( բացսւոէէլթյւսմ բ 121-ի) և «Ռուսական» սորտի մոտ, սկսած կերակրում

ների 1-ին օրից մինչև Տ֊րգ օրը, 1իղ/՚նի, զէիցինի, պրոէինի ե փենիրպանինի 
քանակությունը տերևներում նվազել Լ, իսկ 'որդինինի աս պ արադ ին աթթվի. 
է) ալին-մ եթ իոնին ի ե ւեյցին-իղոյեյցինի բանա կ ութ յւււնր, րն դհ ա կաս ակր' ավե

լացել Է: Մինչդե/լ այգ նույն մամկետում 121 սելեկցիոն գծի տերևներում բոԼ1,Ր 
ամինաթթուների քանակությունն զդսյլիորեՆ ավելացել ft

3. Ռրթուրի ընդունած I դ ւզրոտեինի դիմաց ստացված մեատրււի քանա

կությամբ թթենու 1, 5, 19 սելեկցիոն գծերը ւիաստորեն համարժեք են:
Մ ե in ար սի զանգվածի ամ ենարարձր ցուցանիշ ( ստացված 1 սեթւկցիոն 

գծի տերեներսւք կերակրելու դեպ քամ:
1‘նդունած պրոաեինի դիմաց ստացված մթերատվության gntցտնիշներով 

«Ռուսական» սորտը սելեկցիոն գծերի հւսծ եւք ատությաւ/ր պակաս ւււրգյունա- 
վետ կ: Տերևներում ւդրոլինի, ֆենիլալւսնինի ե մասամբ էյ վալին-tl եթիոնինե 
ու արդինինի տվելացման զուգընթաց սւէւոււք ք ստացված մետաքսի րնդհանուր 
քանակությունը: Այս հանգամանքը ան ուղղակի որ են հաստատում Լ նշված 
ամինաթթուների կարևոր գերը շերամի որդի մթերատվության ե սնման պրո
ցեսում: Մթերատվության գnt դւււնիշների կւսպր մյուս ւսմիննաթթուների հետ 

ակնհայտ չէ։
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В О. КАЗАРЯН . А Г ГАСПАРЯН

О СУТОЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВОГО АЗОТАВ 
ЛИСТЬЯХ АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ. ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТАХ

В высокогорных условиях, как правило, существует множество фак
торов. отрицательно влияющих на рост и развитие растений. Альпий
ский пояс характеризуется весьма коротким вегетационным периодом, 
резкими колебаниями температуры в течение суток, высокой интенсив
ностью освещения, богатого ультрафиолетовыми лучами и др- Эти не
благоприятные условия приводят к существенному подавлению роста и 
усилению карликовости представителен всех без исключения жизненных 
форм. Приспособление растений к таким быстро и ритмически изменяю
щимся, главным образом, температурным условиям среды связано с 
проявлением максимальной пластичности в отношении энзиматического 
превращения синтезирующихся в листьях веществ, направленных к по
вышению холодоустойчивости в ночные часы и обеспечению роста—в. 
дневные.

Подобная наследственно приобретенная пластичность обменных 
реакций у альпийских растений, обусловленная длительным воздей
ствием своеобразных метеорологических условий высокогорья, должна, 
разумеется, являться основной причиной их повышенной жизнедеятель
ности и плодовитости в более низменных и более жарких условиях су
ществования Многие альпийские травянистые представители, перене
сенные начинал с 1960 г. с высокогорного Арагаца научными сотрудни
ками Ботанического института АН АрмССР А. А. Ахвердовым и Н. В 
Мирзоевой на территорию Ереванского ботанического сада, показывают 
ежегодный энергичный рост, обильное и более затянутое цветение и пло
доношение. Это обстоятельство, несомненно, свидетельствует о полной 
согласованности ритма их обмена веществ с условиями нового место
обитания. Следовало ожидать, что одним из существенных физиологиче
ских показателей приспособляемости альпийских растений к новым услс 
виям существования, в первую очередь, окажется ход белкового обмена, 
соответственного суточному колебанию температурных и иных факто
ров среды. Исходя из этого соображения, нами в вегетационных сезо
нах 1962 и 1963 ы. были проведены сравнительные исследования суточ
ного хода количественного изменения азотистых веществ в листьях пяти 
альпийских травянистых видов по фенофазам: вегетации, цветения и пло
доношения. При этом контрольная группа исследуемых растений была 
взята с горы Арагац (3250 м), другая—с альпинария Ботанического ин
ститута АН АрмССР (1200 м). расположенного в зоне предгорной каме-
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нистой полупустыни. В последнем случае растения ежегодно поливались 
дождеванием два раза, в утренние и вечерние часы, тогда как арагацс 
кие экземпляры пользовались лишь атмосферными осадками.

В качестве объектов были взяты следующие виды: кисличник пру
жинистый (Oxyria elatior R. Вт.), трехреберник присвежный (Trlpleu- 
rospermum subnivale Pobe.d.), котовник коротколистный (Nepeta brevi- 
folia С. A. M.), одуванчик (Taraxacum stevenii D. С.) и доронику.м 
продолговатолистный (Doronicum oblongifolium D. C.).

Для проведения анализов с подопытных растений были взяты ли
стья, которые фиксировались паром в аппарате Коха Результаты ана
лизов. являющиеся средними из 4-х определений, изображены в виде 
кривых. В первой из них (рис. 1) иллюстрируется суточный ход измене*

АРАГАЦ ЕРЕВАН

Рис. 1. Суточный ход изменения содержания белкового азота 
в листьях вегетирующих растений (в 0 ։ от общего азота): 
1—кисличник; 2 трехреберник; 3 — котовник; 4 —одуван

чик; 5 - доронику.м.

пня содержания белкового азота в листьях вегетирующих растений. Ко- 
личеСтвс этой формы азота, как наглядно видно, значительно больше 
у арагацских экземпляров, что свидетельствует о благоприятности вы
сокогорных условий для образования и накопления белков как в процес
се фотосинтеза, так и в ночные часы. Высокое содержание белкового 
азота в листьях альпийских растений установлено и другими авторами 
14 -6. 14—15].

Образование белков в листьях в ходе фотосинтеза установлено 
впервые В В. Сапожниковым [17 18]. В дальнейшем с применением 
радиоактивного изотопа этот интересный факт подтвержден целым ря
дом исследователей |1 2, 13]. Было показано также, что в отличие от 
длинноволновых ультрафиолетовые лучи больше всего способствуют син
тезу белков [9—7, 9—21]. Этим именно следует частично объяснить пали- 
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«։ие повышенного содержания белкового азота у растений высокогории. 
|де естественный свет богат коротковолновыми лучами-

.У «сличение содержания белкового азота в ночные часы убеждает нас 
в существовании и другого фактора, способствующего синтезу белков 
Это, по всей вероятности, пониженная ночная температура, механизм 
воздействия которой в данном процессе пока трудно объяснить.

Приведенные кривые одновременно показывают, что суточный ход 
изменения белкового азота существенно отличается у арагацских и ере
ванских индивидов. Максимальное содержание этой формы азота у тех 
и других обнаруживается в 11 часов дня. однако дальнейшее количе
ственное изменение осуществляется различно, .V ереванских растений 
убыль белкового азота протекает до часу ночи, у арагацских до 19 ча
сов Эта тенденция, свойственная ереванским индивидам, как мы уви
дим в дальнейшем, проявляется во всех фенофазах развития.

Объяснение этого факта, ио-видимому. следует искать в экологичес
ких особенностях полупустынной зоны. Вследствие повышенной темпе
ратуры и быстрого наступления сухости в полуденные и вечерние часы 
летних месяцев подавляется синтез белков и усиливается их гидролиз, 
растворимые продукты которого существенно повышают содержание 
связанной воды в клетках листьев Последнее было показано нами в 
другой серии опытов.

Рис. 2. Суточным ход изменении содержания небелкового азота 
н листьях вегетирующих растений. Обозначения те же, что и на 

рис. I.

Диаметрально противоположным является суточный ход измене
ния небелкового азота (рис. 2). что и следовало ожидать. Количе
ство этой формы азота гораздо больше в листьях ереванских пред
ставителей, но его содержание все еще остается ниже белкового 
азота. Разница в содержании белкового и небелкового азота у арагац
ских растений несравненно больше. Так. например, содержание белке-
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кого азота у последней группы растений колеблется в пределах 85֊ 
97",', от общего азота, а небелкового 5 16. в то время как для ереван
ских растений колебания наблюдаются в пределах 78—80% и 17—27% 
Этот факт вновь свидетельствует о том, что высокогорные условия спо
собствуют интенсивному синтезу белков. С наступлением фазы цветения 
существенно изменяется характер суточной динамики содержания ука
занных форм азота в листьях. Содержание белкового азота (рис. 3) под
вергается, с первого взгляда, совершенно необъяснимым изменениям в 
утренние часы. Начиная с 7 утра до 11 часов оно прогрессивно уменьша
ется. затем увеличивается ю 15 или 19 часов и позднее вновь падает. Та
кое своеобразное колебание содержания белкового азота коррелируется 
с энергичным ростом цветков, происходящим у высокогорных растений 
в дневные часы. Формирование цветков в этих условиях обычно осуще
ствляется примерно за 10—16 дней, что связано с расходом соответ
ственного количества ассимилятов, в том числе и азотистых соединений.

Рис. 3. Суточной ход изменения содержания белкового азота 
в листьях цветущих растений. Обозначения те же, что н на 

рнс. 1.

Этим, видимо, объясняется усиление гидролиза белков в листьях в ут
ренние часы и перемещение их растворимых продуктов в растущие цвет
ки. что продолжается до 15 пли 19 часов (рис. 4). Следует также иметь 
о виду, что эти часы дня являются благоприятными в отношении водно
го режима растений для процессов роста. Вторая половина дня харак
теризуется более повышенной сухостью как воздуха, так и поверхност
ного слоя почвы.

Своеобразность суточного ритма роста высокогорных представите 
лей по сравнению с растениями тех же видов, произрастающих в низ 
менных зонах, показана целым рядом исследователей Е. Г. Кириллова и 
М. М. Тюрина (12]. следя за ходом развития 4-х видов растений, произ-
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рдстяющих на Памире, установили, что их рост приурочивается, главным 
образом, к периоду от 8 до 12 часов шя. после чего постепенно подав
ляется.

У тропических растений, наоборот, по данным Шиннера и Фабера 
123]. рост происходит ночью. С другой стороны, установлено, что с на
ступлением генеративной фазы развития у травянистых растений усилп-

Рнс. 4. Суточный ход содержания небелкового азота н листьях цве
тущих растений. Обозначения тс же. что и на рис. 1.

вается гидролитическое действие ферментов листьев, приводящее к об
разованию большого количества растворимых компонентов, которые пе
редвигаются к формирующимся бутонам и цветкам [II, 16. 19—23]. В 
этот период онтогенеза заметно уменьшается и сухой вес единицы пло
щади листьев и усиливается отток асснмнлятов из последних к цветкам 
[10]. Все эти данные убеждают нас в том. что убыль белкового азота н 
рост небелкового в листьях подопытных растений в утренние часы свя
заны с усилением ферментативного гидролиза и передачей образовав
шихся метаболитов к энергично формирующимся цветкам.

Приведенные кривые характерны еще и тем. что наглядно показы
вают значительное увеличение белкового азота в листьях арагацских 
растений в темновом периоде суток, начиная от часа ночи до 7-ми утра. 
Это увеличение почти равноценно дневному накоплению белкового азо
та. осуществляющемуся в ходе фотосинтеза, начиная с 11 до 15 или 19 
часов. Кривые, характеризующие дневной ход изменения этой формы 
азота, у ереванских индивидов совершенно иные. Увеличение содержа
ния белков происходит до 11 «(асов утра, после чего наблюдается их 
убыль до часу ночи. Решающим условием для такого своеобразного хо
да изменения содержания белкового азота, видимо, является наступ
ление сухости воздуха и почвы после 11 часов дня. В качестве нрнспосо-
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бительной реакции усиливается гидролитическая направленность про
теаз. в силу чего листья обогащаются растворимыми продуктами, в том 
числе и сахарами, вызывающими увеличение концентрации клеточного 
сока, следовательно, и повышение водоудёржнвающей способности 
листьев. Рост же цветков в условиях Еревана, в отличие от растений, 
произрастающих на г. Драган. осуществляется в ночные часы, когда 
температурные условия более благоприятные и колеблются в пределах 
16֊֊ 18°С-

Подобная ритмика количественного изменения различных форм 
азота обнаружена Пьючером и др. [22]. Им экспериментально установле
но уменьшение белкового азота в утренние часы и увеличение—в ноч
ные. В отношении содержания растворимого азота наблюдалась проти
воположная картина. Несколько иные данные были получены в исследо
ваниях С. М. Вартапетяна и III. Ф Онохиной [3]. проведенных с листья
ми черники и кипрея, произрастающих в условиях полярного круга, 
при круглосуточном освещении. Выяснено, что количество небелковой 
фракции азота возрастает в течение дня, в то время как белковый азот 
увеличивается в вечерние и ночные часы.

Для суточной динамики количественного изменения различных 
форм азота в фазе плодоношения получены данные, аналогичные фазе 
цветения (рис 5 и 6). Разиина проявилась лишь в том. что общее содер-

Рис, 5. Суточный ход содержания белкового азота в 
листьях плодоносящих растении. Обозначения те же, что 

и на рис. 1.

жание белкового азота в листьях всех опытных растений оказалось чуть 
ниже. Как правило, начиная с фазы вегетации происходит постепенное 
уменьшение белкового и небелкового азота в листьях, что видно из дан
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ных. приведенных в таблице. Ход количественного изменения общего 
азота по фенофйзам в листьях альпийских растений менее энергичный, 
чем в таковых у ереванских особей Эта тенденция более рельефно про
является в отношении небелкового азота. По всей вероятности, туг ре
шающее значение имеет обильность цветения и плодоношения. У рясте֊

Рис. 6. Суточная динамика содержания небелкового азота в листьях 
плодоносящих растений. Обозначения те же. что и на рис. 1

ний, произрастающих в Ереване, этот процесс осуществляется более бур
но и требует более энергичного притока ассимилятов, в том числе и азо
тистых соединений, к растущим цветочным зачаткам.

Резюмируя полученные памп данные по суточной ритмике измене
ния различных форм азота в листьях одних и тех же альпийских расте
ний. произрастающих в условиях высокогорья и низменности, мы преж
де всего выявили высокое содержание белков в листьях растений, оби
тающих в высокогорной зоне. Общее содержание белков в листьях ука
занных растений даже в часы с наименьшим их количеством гораздо вы
ше, чем у ереванских особей. Объяснение этого факта, как нам кажется, 
следует искать не только в положительном воздействии ультрафиолето
вых лучей, которыми богат свет высокогорий. Второй существенной при
чиной высокого содержания белков в листьях альпийских растений яв
ляется слабый рост последних, связанный с ночной пониженной темпе
ратурой, зачастую опускающейся ниже нуля и высокой интенсивностью 
света, главным образом, коротковолнового. Ограниченный рост растений 
при интенсивном синтезе в листьях разнообразных ассимилятов и бел
ков приводит к повышению содержания последних- Следовательно, не
благоприятные факторы высокогорья через, ослабление роста способ-
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Содержание различных форм азота в листьях некоторых аль пинских растений 
на разных фазах развития (в процентах на сухой нес)

Т а б л я и а I
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Кисличник Арагви
■1.2213,87!о,35

3.40 3,11 0.29 3,03 2,700.33 91,7 91.5 89.1
Ереван 3,69 2,990,70

I
2,53 2,00 0.53 2.00 1,55 0.45 81,0 79,1 77.5

Ромашка Драган 3,21 2,91 0,30 2.47 2.220.25 2,101.82 0.28 90.7 89.9 86.7
Ереван 2.501,87 0.63 1.70 1,250.45 1,501.10 0.40 74.8 73.5 73.3

Котовник Арагац
3,55*3,00 0.55

2.91 2,400.51 2.531.990.54 84,5 82,4 78,7
Ереван 3,01=2,31,0.70 2.3՜ 1,72 0,65 1,73 1.150,58 76,7 72,6 66.5

Одуванчик Арагац 3,02 2.60 0.42 2,22 1.87 0.35 1,98 1.58 0.40 86,1 84,2 79,8
Ереван 3.00 2.34 0,66 1,991,110,58 1.64 1,12 0,52 78.0 70.9 68.3

Дороникчм Арзгац 3.0712.89,0,18 2,20 2,050.15 1.57 1.10 0.17 94.1 93,2 89,2
Ереван 3.06 2.52 0.54 2,17 1.77 0.40 1.34 1.06 0,28 82.4 81,6 79.1

ствуют увеличению содержания белков и ассимилятов, в. первую оче
редь в листьях, и тем самым повышают их выносливость к неблагопри
ятным факторам среды.

Выводы

I. Альпийские растения, обладая высокой пластичностью ио отно
шению к суточной и сезонной ритмике колебания температуры среды в 
условиях высокогорий, проявляют столь же повышенную приспособляе
мость в низменных жарких условиях. Ее физиологическим выражением 
у одних и тех же растений может являться повышенное содержание бел 
нового азота в листьях высокогорных индивидов, пониженное- у низ
менных.

2. Повышенный уровень содержания белков в листьях вегетирую
щих растений в условиях высокогорий обнаруживается в утренние и 
ночные часы, а у цветущих и плодоносящих растений -в. ночные и ве
черние. У растений, произрастающих в Ереванском ботаническом са
ду. характерно лишь наличие одного максимума содержания белкового 
азота, приуроченного к утренним часам

3. Увеличение белкового азота в листьях растений, произрастающих 
в высокогорьях, следует рассматривать как приспособительную реакцию, 
направленную к повышению их холодоустойчивости.

! По мере прохождения последовательных фенофаз содержание 
белкового азота в листьях постепенно уменьшается. При этом указанная 
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убыль у ереванских особей происходит более энергично, чем у арагац- 
екпх, что связано с обильностью их цветения и плодоношения.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило &ПГ 1966 г.

Վ. 2. ՂԱ9.ԱՐՅԱՆ. Ա. Դ. ԴԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՏԱՐՐԵՐ ՐԱՐՉՐՈ1՚1»:’.Ո1՚ՆՆ1;ՐՈ1՚1ր ԱՀՈՎ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐ0Ի1ր 
ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 11ՊՐՏԱ«ւՈԻՑԱՅհՆ ԱՕՈՏԽ ՊԱՐՈԻՆԱԿՈԻԹՅԱՆ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱԱ11ԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1962 հ 1903 թվականների վեղևտացիոն սեղ ւնների ընթացբոււե հեղինակ
ները վարձե) են ուսոլմնասիրեք Արաղած լեսան հարավային լանջի (3250 մ) ե 

Երևանի բու սարանւսկան այգու ք 1200 մ) սլա յմ աններ ում աճող մի շարբ աչ- 
սլիական բույսերի տերևներում ռրվտ ընթւււցրրւլւե աղոտի տարրեր ձևերի ււյա֊ 
ր ունակութ յան ւիուիոիւությունր։

Օիոբիմ իական անալիզների արզյունբնևրը ցույց են տվել, որ Արարա

ծում աճող բույսերի տերևները ավելի հարուստ են սս[իտակ։ււցա լին աղոտով։ 
Աղոտի այղ ձեր բարձրլեռնային գոտում աճող բույսերի վեղետաղիտյի փու
լում համեմատաբար դգալի է առավոտ յան ե գիշերվա մամերին, իսկ ծաղկող 

т աււպակւպող բույսերի տերևներում' երեկոյան ե գիշերվա մամերին։ Մյուս 
կողմից էյ ցույց է տրված, որ ֆենոֆաւլերի ւսնցմտն զուգահեռ սպիտակուցա
յին աղոտի բանակի նվա՛զումր շատ ւսրւսզ Լ րնթ անււլլք Երևանի րուսւսբանա- 
կան այգում աճող բույսերի տերևներում է

էվպիտակուցային աղոտի գգա/ի պարունակությունը Արաղածում աճող 

բույսերի մոտ հեղինակները գիտում են որպես հարմարողական ռեակցիա, 
ուղւլվլլւծ Նրանց ցրտաղիմւսցկունության բարձրսւցմւոնր։
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К Г. КАРАГЕЗЯН. Л т. МАКАРЯН

АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ РАЗНИЦА (общая сонная артерия— 
наружная яремная вена) В СОДЕРЖАНИИ СВОБОДНОГО 

ЭТАНОЛАМИНА КРОВИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
состояниях ЦЕНТРАЛЬНОЙ нервной системы

Этанола мин является одним из наиболее распространенных веществ 
растительного и животного организмов, что свидетельствует о его 
важном значении и обменных процессах. О существовании этаноламина 
в организме животных говорил еще Туднхум [35. 36] в конце прошлого 
столетия, а Триер [37—39] получил его в чистом виде из семян бобовых 
растений. Выделение этаноламина из животных тканей долгое время 
встречало большие затруднения, которые наводили на мысль, что он су
ществует только в виде своих фосфорных эфиров—фосфорил этанол а ми
на и глицерофосфорилэтаноламина [22]. После неудачных попыток по
лучить свободный этаноламин из мозгового вещества, Мюллеру [29] 
удалось выделить его в виде соли золота.

С внедрением хроматографических методов исследования в биохими
ческую практику Денту [20] представилась возможность в 1948 году изо
лировать этаноламин в свободном виде из различных биологических 
сред методом двухмерной хроматографии на бумаге. В дальнейшем 
Робертс и др. [31] выделили его из нервной ткани, Уолкер [41] из печени 
и форменных элементов крови, Шторгардс и др. [33] из молока, Кнауфф 
и др [25] из спинномозговой жидкости и Дорданне [14] из линзы глаза.

Основательное изучение этаноламина мозгового вещества было 
предпринято Дё-Рбппом [17], а Таллан и др. [34] после систематических 
исследований его содержания в отдельных органах пришли к заключе
нию. что в количественном отношении этаноламин занимает видное ме
сто по сравнению с рядом аминокислот и больше всего находится в го
ловном мозгу (20.6 мг У), затем в печени, мышцах, почках и т. д. На
ряду с другими азотистыми основаниями фосфатидов особый интерес 
представляет биохимическая роль этаноламина в мозгу, где содержится 
большое количество фосфатидилэтаноламнна, в состав которого он 
входит.

За последнее время фосфолипидам нервной ткани придается важ
ное значение в обмене веществ мозга и проведено много исследований 
по изучению процессов биосинтеза в расщепления их отдельных пред
ставителей в нормальных условиях и при различных функциональных 
состояниях. Однако вопрос о механизмах образования этаноламина в 
мозгу пока не получил своего окончательного разрешения. Это касается 
и фосфорил этанол а ми на.- которому, как известно, придается важное зна-
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чение в фосфолипидном обмене нервной ткани. Исследованиями Ко.ме- 
тиани и сотр. 15] было показано, что внедрение меченого фосфата в 
структуру фосфор ил этанол а мина происходит значительно интенсивнее, 
нежели в молекулу фосфатпднлэтаноламнна. Это свидетельствует о са
мостоятельном образовании Фосфорилэтаноламина в результате прямо
го фосфорилирования, а не вследствие распада фосфатидплэтанолами- 
на Авторы придерживаются аналогичного мнения и в отношении обра
зования фосфорилхолина [6, 7]. что нашло свое подтверждение н резуль 
гагах исследований Даусопа [15, 16] В то же время не исключается воз
можность образования фосфорил этанол а ми на из фосфорилссрина. что 
показано и в исследованиях Бремера и др [9[ при изучении образования 
фосфатидилэтаноламина из фосфатидилсерина при декарбоксилирова
нии последнего. Эта точка зрения отвергается Чаргаффом и Кестоном 
[12], считающими, что фосфорил этанол а мин не является участником 
синтеза фосфатидов, а представляет собой продукт распа 1а фосфатп- 
дилэтаиолампна, гем более, что в литературе имеются указания отно
сительно существования фермента кефали пазы в нервной ткани [40]. 
Несмотря на все эти точки зрения исследования последних лет склоняют 
ученых к мысли о возможном образовании, фосфорплэтаноламниа хими
ческим путем, о чем говорили II.шли р и Бурч |30] еще в 1937 г. и позднее 
Харбулйёр и Уэнпгер [13] в 1946 г. Имеются данные о существовании и 
других путей образования фосфор илзта мола ми на. Так, например, Бухи- 
лоукс и др. [10] в 1947 ։.. Рох и др. [32] в 1948 г. впервые наблюдали его 
ферментативный синтез под действием щелочной фосфатазы слизистой 
кишок. В дальнейшем Мартон [27] показал катализирующее действие 
этого фермента на перенос фосфора от монофосфоэстеров на этанола* 
мин. Несмотря па отсутствие единого мнения о путях возникновения эта- 
ноламина и его фосфата в нервной гкани (являются ли они продуктами, 
участвующими в синтезе фосфолипидов, пл и, наоборот, образуются в ре
зультате их гидролитического расщепления) пот вопрос заслуживает 
определенного внимания.

В наших исследованиях основной акцент ставился на изучение роли 
отдельных представителей фосфолипидов в мозгу в разрезе их функцио
нального значения За последнее время в литературе появились указа
ния об активном вовлечении фосфолипидов в энергетический обмен нерв
ной ткани при состояниях, характеризующихся отсутствием глюкозы и 
организме (гипогликемическая кома). Исследованиями Абуда, Гейгера, 
Кнауффа и Бекка [Ь. 21. 26] показано, что в нервной ткани люден, погиб
ших в состоянии тяжелой гипогликемии, определяется высокое содер
жание фосфорных эфиров этаиоламина, холина, серина и свободного 
таноламина. Подобную картину в мозгу наблюдали Де-Ропи и др. [18] 

при инсулиновой гипогликемии п иол действием различных возбуж
дающих агентов [19]

Наши прежние исследования показали [3. 23]. что Электр око ж ное 
раздражение вызывает значительное увеличение содержания фосфора 
общих и индивидуальных фосфолипидов в крови, оттекающей от мозга.
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Аналогичная картина наблюдалась при воздействии гамма-аминомас
ляной кислотой (ГАМК.) и адреналином. Эти данные позволяет счи
тать, что при возбуждении, развивающемся иод влиянием указанных 
агентов, головной мозг выделяет ряд фосфолипидов в периферический 
кровоток. Не исключается, что ври этом может происходить и некоторое 
их расщепление, что должно отразиться на уровне этанол амина в кро
пи. питающей мозг и оттекающей от пего. Результаты исследований, про
веденных в этом направлении, представлены в настоящем сообщении.

Методика. Исследования проводили на 5 собаках-самцах весом в 
20 кг. в хроническом эксперименте методом артерио-венозной разницы. 
Животных предварительно оперировали: общую сонную артерию выво
дили в кожный валик и с той же стороны перевязывали нее ветви на
ружной яремной вены, за исключением заднелицевой, имеющей непос
редственное сообщение с поперечными синусами мозга [-1]. Кровь брали 
из указанных сосудов почти одновременно (из наружной яремной вены 
на 14—17 секунд позже, что соответствует времени полного кровообра
щения в мозгу [2]> до опыта и через 5. 10. 15. 20 и 25 минут после соответ
ствующих манипуляций. ГАМК и адреналин вводили интракаротидно, 
электрокожное раздражение наносили на очищенную поверхность кожи 
задней конечности. Животных заранее приучали к условиям экспери
ментальной обстановки и затем приступали к проведению собственных 
исследований.

Количественное определение этанолам ина производили по методике 
Барсегяна [1], основанной на способности этаноламина развивать с па- 
рабензохиноно.м специфичное оранжево-красное окрашивание. Эта реак 
ция не протекает с другими аминами, аминокислотами и даже фосфо
рил этанол а ми ном.

Результаты собственных исследований. Перед нами стояла задача: 
изучить количественные колебания свободного этаноламина в крови, 
питающей мозг и оттекающей от него, при функциональных состояниях, 
разыгрывающихся под воздействием 2,5. 3.75 и 5.0 мг/кг ГАМК. Это 
представляло интерес в связи с результатами исследований Бунятяна и 
сотр. [И], показавших, что ГАМК в определенных концентрациях обла
дает ннсулинонодобным действием, активируя процесс проникновения 
глюкозы через клеточные мембраны мышечной, жировой и хрящевой 
тканей- С другой стороны. ГАМК, подобно адреналину. вы 
зывает чувствительные сдвиги в углеводном обмене периферических ор
ганов, выражающиеся в развитии гликогенолитического и гиперглике
мического эффектов. На основании этих данных становится очевидным, 
что указанные изменения в углеводном обмет не могут не отразиться 
и на метаболизме головного мозга в целом, тем более, что нервная 
ткань является одним из основных потребителей глюкозы в животном ор- 
ганизме [24] Следовательно, представляло несомненный интерес про
следить за обменом дополнительных энергетических резервов мозга, в 
частности фосфолипидов и их составных частей, среди которых этанола- 
мин заслуживает определенного внимания.
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Согласно нашим данным, количество свободного этаноламнна в 
цельной крови собак н нормальных условиях колеблется в пределах 0.8 
1,2 мг%.

В начале наших исследований мы изучали артерио-венозную разни
цу уровня свободного этаноламнна в 
тидного введения I мл физиологи
ческого раствора. Как видно из рис.
I, в первые 30 мин. его заметных ко 
лебанин не наблюдалось.

На этом фоне изучалось действие 
различных доз ГАМК. Первона
чально мы испытали ее в количе-

нельной крови после интракаро

стве 0,05, 0.25, 0,5, 1,0 и 1.5 мг/кг 
веса животного, которые, как пока
зали результаты наших исследова
ний. не оказали эффективного воз
действия на сдвиги в артерио-веноз
ной разнице содержания этанола- 
мина. В дальнейшем количество 
вводимой ГАМК подняли до 2,5. 
3,75 и 5,0 мг/кг веса животного и.

Рис. I. Содержание свободного этанол- 
амина в мг0/0 п крови, питающей 
мозг |=| и оттекающей от вег о (ар- 
тсрио-венозная разница), в контроль
ных опытах (а - 1,05 (8) 3,05) и через 
30 минут после интракаротидного вве
дения I мл физиологического рас։ пора 
(б 0.93*0,02 (9) 0,96*0.02: Р>0,5).

как видно на рис. 2. наблюдали возникновение чувствительной арте
рио-венозной разницы в содержании этаноламнна в крови, притекаю-

Рнс. 2. .Артерио-венозная разница содержания сво
бодного этаноламнна в мг* в в контрольных опытах 
(а—см. рис. 1) и через 30 минут после интракаро
тидного введения 2,5 мк кг (б 0,83*0,02 (5) 1.10* 
*0,03: Р= 0.005), 3.75 мг кг (к ~ 0.83*0,03 (6) 
1,19±0Д5: Р 0.001) и 5,0 .мг/кг ГАМК (г—0,84*

*0.07 (6) 1.40*0.09; Р 0.005).

шей в мозг и оттекающей от него. Возрастание артерио-венозной разни
цы в содержании свободного этаноламнна в подавляющем большинстве 
случаев происходило, г. одной стороны, за счет понижения его количе
ства в крови, питающей мозг, с фугой—увеличения его уровня в крови, 
оттекающей от мозга, при сравнении с показателями контрольных опы
тов. Следует отметить, что вышеописанные сдвиги в большинстве слу
чаев развиваются через 25—30 минут после интракаротидного введения 
ГАМК: в остальные же промежутки времени нам не удалось обнару
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жить сколько-нибудь закономерных колебаний уровня свободного эта- 
ноламина. Интересно отметить, что проявление описанного эффекта на
ходится в прямой зависимости от дозы введенной ГАМК. Наряду с опи
санными изменениями в количественном содержании этаколамина в ар
териальной и венозной крови, развивавшимися под действием испытан
ных доз ГАМК, бросалось в глаза проявление известных признаков воз
буждения животного в виде беспокойства, мидриаза, выраженной сали
вации. одышки и учащения ритма сердечной деятельности, которые че
рез несколько минут после введения ГАМК развивались значительно бы
стрее.

Выше было отмечено, что в определенных концентрациях ГАМК вы
зывает адреналиноподобный эффект в отношении периферического об
мена углеводов. В связи с этим Бунятян и сотр высказывают предполо
жение о возможном вовлечении некоторых звеньев адреналовой системы 
в сферу специфического действия ГАМК на животный организм [11]. С 
другой стороны, известно, что болевые состояния различного происхож
дения, наступающие. в частности, иод воздействием электрокожного 
раздражения, сопровождаются развитием четко выраженной гнперадре- 
налпнемии. В развитие этих исследований мы решили проследить за 
картиной артерио-венозной разницы в содержании свободного этанола- 
мина при интракаротидном введении 0,025, 0,0375 и 0.05 мг/кг адренали
на и под действием электрокожного раздражения, напряжением в 30—40 
вольт в течение 20—30 секунд. Результаты этих исследований показали 
их однотипность с приведенными выше данными, полученными при 
испытании действия различных доз ГАМК (рис. 3 и 4). Во избежание

Рис. 3. Артерио-венозная разница содержания свободного 
тноллмина к мг° <։ в контрольных опытах (а—см. рис. 1) 
и через 30 минут после интракаротидного введения 0,025 мк кг 
(б — 0.93*0.02 (6) 1.12*0.04; Р 0.01), 0,0375 М1 кг (в 0.90 ±

—0.02 (б) 1.18 -:0.01; Р 0.001) и 0,05 мг/кг адреналина
(г- 0,79*0.08 (6) 1.33*0,09; Р 0.01).

повторения мы нашли целесообразным не останавливаться на подробном 
списании характера действия каждого из испытанных раздражителей в 
отдельности. Однако следует подчеркнуть, что при сравнении с эффек
том действия испытанных доз ГАМК глубина сдвигов в артерио-веноз
ной разнице содержания свободного этаноламииа при воздействии раз
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личными количествами адреналина проявлялась в более выраженном
виде и еще ярче при электрокожном раздражении, 

На основании накопленного фактического материала мы склонны
думать, что функциональные состояния нейтральной нервной системы и
особенно се высших отделов, разыгры
вающиеся иод воздействием Г .VI К, ад
реналина и электро кож но го раздраже
ния. характеризуются не только замет
ными сдвигами в артерио-венозной раз
нице содержания общих и индивидуаль
ных фосфолипидов, как это было показа
ло в наших прежних исследованиях, но и 
чувствительным возрастанием уровня 
свободного этаноламина в крови, отте
кающей от мозга Таким образом, ре
зультаты наших исследований хорошо 
согласуются с данными Кнауффа и Бёк 
ка [26], наблюдавшими значительное воз
растание количества свободного этаио
ла ми на в нервной ткани больных, погиб- 

Рис. I. Артерно-венозна? разница 
содержания свободного этанола ми
на в мг’ '9 в контрольных опытах 
(а—см. рис 1) н через 30 минут 
после элекг|>окожного раздражения 
напряжением в 30 вольт в течение 
30 секунд (б 6,79гь0,06-(6) 1,43±

0.14; Р 0.01).

тих в состоянии тяжелой гипогликемической комы, и свидетельствуют 
о роли фосфолипидов в мозгу, как дополнительных источников энергии. 
С другой стороны, эти данные показывают, что этанола мин, образую 
шийся из фосфатидов, нс только накапливается в мозгу, но и частично 
выделяется нм в оттекающую периферическую кровь.

Вывод ы
I. Количество свободного этаноламина цельной крови у собак в нор 

мальных условиях составляет 0,8—1,2 мг% и заметной артерио-веноз
ной разницы в его уровне в крови, питающей мозг и оттекающей от него, 
не отмечается.

2. Интракаротидное введение физиологического раствора не приво
дит к образованию артерио-венозной разницы в содержании свободного 
этаноламина.

3. ГАМК, адреналин и электрокожное раздражение в испытанных 
.дозах вызывают возникновение чувствительной артерио-венозной раз
ницы в содержании свободного этаноламина и ее дальнейшее- возраста
ние через 25—30 минут после действия указанных раздражителей. При 
этом разница в количестве свободного этаноламина между кровью, отте
кающей от мозга и питающей его, примерно составляет 27—64% от 
среднего уровня этаноламина в контрольной крови.

4. Полученные данные проливают свет на дальнейшее изучение 
•функциональной роли фосфолипидов нервной ткани, как потенциал иных 
Источников энергии головного мозга.

Институт биохимии
Академии наук Армянской ССР Поступило 22.111 1966 г.
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«I. Դ. ՂԱՐԱԴՅՈՋ-էԱՆ, Լ. (►. ՄԱհԱՐՅԱՆԱՐՅԱՆ Ա.9.11.Տ ԷԹԱՆՈ1.ԱՄԻՆԻ ՔԱՆԱԿԻ 9.ԱՐԿԵՐԱԿԱ-ԵՐԱ.ԿԱՅԻՆ (pfiqfiiutuir- քսսւ փհ qiiirl|Lriul{-iurinui քի|ւ յծափս Լրակ) ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱ if փ ո ւի ում
Մեր '.եէոաէլոսւություննելւի արդյունքներդ քքոււրյ են սլալիս, որ շների ար. 

յան մեջ տդւստ էթանոլամինի բան ակր 0, <3—1,2 Լ. 'նորմալ պայմաննե
րում չի նկատվում նրա բանակի այրի րնկնող զարկերակս!֊ հրակա էին տարրե
րու թ յ ուն։

Գամմա-֊ամ{ւնակաբւէպաթթվի 2,5, 3,75 և 5,0 մդ՚կզ, ադրենալինի 0,025, 
0,037 5 և 0,05 մդ: կդ բանակներր և 30—40 վոյա լարվածությամբ էլեկտրա մաշ֊ 
կային դրղիոր 30 վ այրկ յանի րնթայյբոլմ աէէաջաւյնոէմ են այնպիսի 'իունկդիս- 
նսղ վիճակներ. որոնբ բնորոշվում են ուսումնասիրված նյութի բանակի ղարկե- 
րակա-երակային աարրերոէթյան աէէսրջաւյմ ամբ ե վերջինիս մ եծսււյմւոմր նշված 
ղրղոիչներով ազդելուդ 25—30 անդ; Այդ տեղի Հ ունենոլւք շնորհիվ
աղատ էթանոլամինի բանակի ղզաւի անկման դեպի ուղեղ հոսող արյան մեջ 
/« աէԼելայյման՝ ուղեղիդ արտահոսող արյան մեջ։ կյեկա/յամաշկա/ին գրդււիշի 
ւսղղերյութ յան ներքո նշված տ ա րրերո ւ թ յսւնր կաղմ ում է կոնտրոլ փորձերում 
աղատ էթանոլամինի միջին բանակի մսատվււբապես 27—64 '\\-ր։

Մեր փորձերի արդյունբներր հնարսւվոբություն են սւոեդծում հետագայում՛ 
ուսումնասիրելու ազատ էթանոչամինի բանակի սւտտանո էմներլ։ արյան մեջ և 
նյարդային հյուսվածքում, որպես ազոտային հիմքի, որյւ մտնում Լ ուղեղի 
այնպիսի հիմնական ֆոսֆոյիէդիդների բաղադրության մեջ, ինչսյիսիք< են Լթ՚"~ 
նէէյսւմ ին-Յէէ: ւմեւ:: աիդներր, էւրոնր զեբր ո<_դեդի Լներղեսրիկ էի ո իւ անակոէթ յան 
մեջ նշանակալիդ էր
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Г. Л. МЕДНИКЯН Г Г ГЕВОРКЯН

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ДВУОСНОВНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, 

ОБЛАДАЮЩИХ КУРАРЕПОДОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

При изучении связи между строением и фармакологическим дей
ствием аминоэфиров, производных двуосновных карбоновых кислот, 
А. .’1 Мнджоян и О, Л Мнджоян [1] показали, что величина, состав и 
строение алкильных радикалов, стоящих у третичного азота аминоал- 
канольных групи, отчетливо влияют на биологическую активность 
соединений Например, при переходе от мстила к этилу и далее меняет
ся не только сила фармакологического действия, но и направленность 
его.

В настоящем сообщении нами приведены данные фармакологичес
кого исследования некоторых четвертичных солей р-пирролидил- и пи- 

перпдилэтилрвых эфиров двуосновных карбоновых кислот [2]
Для фармакологических исследований мы располагали водораство

римыми солями следующих соединений: дийодметилатами и дийодэти- 
латами ?-пирролидилэтиловых эфиров двуосновных карбоновых кис
лот от янтарной до себаниновой и

•Х-СНаСН,ОС- (СН.)п С ОСНгСН2Х
R II 

о Rо

п 2—8
R СН3, С,Н9 

ийодметилатами и дийодэтилатамн 3-нипериднлэтиловых эфиров от 
янтарной до корковой.

3
(СН3)п-С оснхщ.х 

II * R

11=2-6
R СН։. С։Н5-

Опыты проводились на кошках, наркотизированных гексеналом. Ре
гистрировались сокращения икроножной мышцы с помощью ритмичес
кого раздражения периферического конца седалищного нерва. Для раз
дражения (через каждые пять секунд) использовался электрический 
ток от сети через трансформатор н 4 V, расстояние катушек санного ап
парата—15—20 см Одновременно регистрировались дыхание и артери
альное кровяное давление. Вещества вводились в бедренную вену. Отме
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чалось время наступления, степень и продолжительность курарнзации. 
Опыты на кроликах проводились определением минимальной дозы ве
щества. вызывающей симптом свисания головы. Вещества вводились в 
ушную вену Фармакологические исследования показали, что все выше
указанные соединения обладают курарелодобны.м действием различной 
силы и продолжительности в зависимости от состава и строения моле
кулы Выяснилось, что четвертичные соли пнрролнднлэтиловых эфи
ров двуосновных карбоновых кислот обладают значительно большей ку- 
раризующеЙ активностью, чем четвертичные соли ?-пиперидил этиловых 
эфиров тех же кислот

Дийодметнлаты этих соединений активнее лийодэтнлатон. Это под
твердилось и в опытах на кроликах .Минимальные дозы дийодметилатов 
р 'Пирролидиллиловых эфиров шхосновных карбоновых кислот, вызы 
пякяцне Кураризацню, варьируют от 0.05 до 1 мг/кг. в то время как ми
нимальные кураризуюшис дозы л и Гн «я этилатов тех же эфиров варьирую։ 
от 4 до 12 мл/кг.

Наиболее активными курарвзуюшими соединениями оказались ди 
нодметилаты пирролидил этиловых эфиров янтарной и адипиновой

\nCHjCHjOC 

л R О

J
(CHj), C-OCHjCHjN 

О R

5NCH.-CH.OC (СН,)«С- och.ch.n6 
ОО R 4

кислот, которые в дозах 0.05—0,1 мг/кг вызывают курарпзацию продол
жительностью от I до 3 минут. .Минимальной дозой для дийодметнлата 
Р-Пирролидил эти левого эфира янтарном кислоты, вызывающей симптом 
свисания головы у кроликов в течение 5 минут, является 0.1 мг/кг, а для 
дийодметилата ?- пнрролидилэтилпвого эфира адипиновой кислоты—0,3 
мг/кг. Высокой активностью обладают дийодэтилаты пиррол идил эти
ловых эфиров пимелиновой. аэел на новой и себацииовон кислот. Актив
ность дийодметилатов этих cot ишемий убывает при переходе от произ
водных янтарной к таковым себяпиновой кислоты

Вызываемая указанными соединениями кураризапия крагконремен- 
на. Это выгодно отличает указанные соединения о։ мши их кураре- 
подобнодействуюши.ч препаратов. Что же касается четвертичных солей 
3 -пнперидилэтиловых я|шров двуосновных кислит, то они. как мы пока
зали. оказались менее активными. чем четвертичные соли пирролидил- 
этиловых эфиров тех же кислот.

Минимальные лозы тйодметилатов этих аминоэфиров, вызываю
щие курарнзапию, варьируют от 0.5 до 4 мг/кг Минимально кураризую- 
ише дозы лийодэтнлатон эти- же амнноэфиров варьируют от 15 до 30 
мг/кг.



Табл ица
Кураризующэя активность ли йод метилатов и дийолэтилатов З-пирролилил- и '• пнверндидэтяловых эфиров двуосновных карбоновых кислот

\х-СН..СН.О(.(С11,)п-С ОСНэСН,м/
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О О
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. R (СН31„
мин. м. доза 

в мг.'к' полностью 
полапляет гок>’а-.. 

щени' * роножиой
МЫ.ццы К'ХПКН пр
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ол
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и м
ин

.

миннм. доза 
н м! кг вызывает 
симптом свисания 
головы кролика 

при в в введении

сн3 (С113), 0,(15—0,075 3 0,1 5 СН, (СН։)3 0.5 5 3.0
С,Н5 (СН։)3 30 3

СН3 (СН։)з 0,5 1.5 2.5 8
С3Н., (СН,)з 12,0 4.5 С2115 (сн,)3 1.0-1,5 2 5.0
сн, (СН,), 0,05—0,1 0,5 -1 о.з СН, (СН։)< 1.0 5 5.0
с3н. (СН։). 1,0-1,5 2 2о С,Н։ (СП։)< 15.0 4
СП, (СН5)։ 4,0 1 20 2
Сг1Ц (СПз), 4.0 3 20 б
СИ» (СНа)« 0.2 1,5 СНз ■VI у. 4 1.5 ■15.0
сн3 (СН,), 1.0 1.5
С3Н։ (СН3)т 20,0-22,11 — 5,0 5

СНэ (СН,). 0.5 1.5
С,н։ (сн3>. 8.0 4
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Наиболее активными кураризующимн соединениями в этом ряду 
оказались дийодметилаты 3-пиперидилэтиловых эфиров янтарной л

ОХ СН,СН9ОС(СН3)а с-осн,сн?х ( \ 

сн3 сн։\___/
о о

0.1 .1 /—\
ХСНэСНеО-С֊1СН2)4-С -ОСН.СН5Х < )
сн3 П II сн3\__ /

ОО

адипиновой кислот, которые в дозах 0,5 I мг/кг вызывают курариза- 
пню продолжительностью пять минут (таблица).

Выводы

1. Дийодметилаты и дийодэтнлаты Я-пирролидилзтиловых и 3-пи- 
яиридилэтиловых эфиров кислот от янтарной до корковой обладают ку- 
рареподобным действием, отличительной чертой которых является крат- 
ы юре м еii и ос т i. к у р а р и з у io mere де и етв и я.

2. Дийодметилаты значительно активнее дийодэтилатов.
3. Дийодметилаты и дийодэтнлаты пирролидилэтиловых эфиров 

двуосновных карбоновых кислот значительно активнее двйодметилатон 
и дийодэтнлатов ?-пиперидилэтиловых эфиров тех же кислот.

•I. Наиболее активным кураризующим соединением оказался дийод֊ 
метилат пирролндилэтилового эфира адипиновой кислоты, который в 
дозах 0.05—0,1 мг/кг вызывает кураризацию продолжительностью 0.5 
минуты; без какого-либо влияния на дыхание и кровяное давление, об
ладая значительным диапазоном действия.

Институт тонкой органической химии
АН АрмССР Поступило 17.1П 1966 г,

Դ. Ա. Աէ։ԴՆԻ»։311Ն. Լ. Դ. ԳԵՎՈՕԴՅԱՆ

ԿՈԻՐԱՐԵՆՄԱՆ Ա&ԴեՏՈԻԹՅԱՕ ՕԺՏՎԱԾ ԵՐԿ2ԻՄՔԱՆԻ ԿԱՐՈՈՆԱԹԹՈԻՆԷՐԻ 
ՄԻ ՔԱՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈԻՍՈԵՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻՆՐ.

ԼԼ մ փ ո ւ|ւ ո ւ մ
ևրկհիմբանի կարբոնաթթվի ամինոէսթերների ածանցյալների րիմիական 

կառուցվածքի և նրանց էիարմ ակո[ոդիական աղդեցութ յան միջև եդած կապի 
ուսումՆամիրութ յան ր ցույց ա՚վեց, որ ամինոալկոհոլային քսմրևրի երրորդային 
՛ազոտի մոտ կանդնած ա/կի/ ռադիկալների մեծոլթյունր է ր ա դա դ րու.թ յոլն ր ե 
կաոոլցված-րլւ անդրս։ դառն ոլմ են նրանց բիոլոգիական ակտիվության վ(,,ս> 
որտեղ փոփոխվում կ ինչպես նրանց փարմակոլոգիակսւն ումր, այնպես էլ նր֊ 
ոանց ադդեցէււթյան ո։դգո։թյոէնր։
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Ներկա հաղորդման մեջ բերված են երկհիմ քանի կա րբոն աթ թուն երի կու- 
րաբային աղդեցաթ յան էովյալնեբր, հատկապես' երկհիմքանի կարբոնաթթու- 
ների ( ս ա թ ա թ թ վի ց մինչև սերբացիանաթթու) պի բռլի դի լ Լ թ ի լէսթ ե բնե րի յոդմև֊ 
թ իլատնե րն ոէ յողկթիյատները ե սաթտթթվից մինչև խցանաթթվի պիպերիդիլ 
ԷթիլԷոթերների դիյոդմեթիյասէնեբն ու դիյոդկթիքատներր։

Ուսումնասիրությունները կատարվել են հեքսենալով անդդտյացբած կա
տուների վրա, հետազոտությունն երր ցույց տվեցին, որ սաթ՚աթթվից մինչև 
խցանաթթվի պիրպիդիւէթիյ Ոէ պիպեբիդիւՀիիլ էսթերնեբի զիյոզմեթիլատ- 
ներր և դի յո դէթ իրս տնե րբ օժտված են կարճատև կսւրաբենմ ան ազդեցու
թյամբ։ Վերջիններս անհամեմատ ավելի ակտիվ են, քան նույն թթ՛ուների 
ւդիւդեբիդիլէթիլ էսթերների դիյոդէթիլատնեբբ, րնդ որում զ իյո դմ եթ իլտ անե րր 
ավելի ակտիվ եԿո քան դիյոդկթիլատներր։ Անհամեմատ ավելի ակտիվ կու- 
րարեցնոդ հատկությամբ օժտված Լ ադիպինաթթվի ^իր՚ՂիդիլԼթիլ էսթերի 
դիյոզժ եթիլատբ, որբ 0,05 — Ս ,1 մզ/կդ քաջին. առաջ կ բերում կմախքային- 
մկանների թուլսէցոէմ 0,5 րոպե տևոդաթյամբ, տոանց որևէ նկատելի տդդեցա- 
թյան շնչաոոլթյան և արյան ճնշման վրա։մ!. 1! ք £ Բ ձ I V թ ձ.
1. Мнджоян А. Л. и Мн джоя и О, Л. Синтез, длгилнна и 1ккоторы.\ его анало

гов. Ереван, стр. 20, 1957.
2. Мнджоян/1 Л., Мнджоян.0. Л. н-Гаспарян О. а. ДАН Арм. ССР. 7- 

ХХУШ, 2. 1959.
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К. С. МУРАДХАНЯН, С. Г. ПАНОСЯН. М. В ТАТЬЯН

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В КРОВИ 
БОЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

По современным воззрениям, периодическая болезнь представляет 
собой совершенно обособленную нозологическую единицу, которая ха
рактеризуется циклическими проявлениями различных синдромов, опи
санных в литературе под названиями—хроническая перем еж аюшаясч 
шестидневная лихорадка, периодическая абдоминалгия, семейный воз
вратный полисерозит, пароксизмальный доброкачественный перитонит, 
периодическая абдоминалгия и стеталгия, эпаналёпсия. армянская бо
лезнь и пр.

Клиническая картина этой болезни слагается из периодически повто
ряющихся приступов, при которых проявляется определенный симпто 
.мокомилекс или же сочетание нескольких синдромов (абдоминального, 
торакального, артралгического, почечного и пр.) При этом ведущими 
из симптомов являются боль, озноб и повышение температуры. Часто 
перед типичным приступом наблюдается период предвестников, преду
преждающий наступающий приступ, а в межприступном периоде все 
больные чувствуют себя совершенно здоровыми.

Как известно, этиология и патогенез периодической болезни еще не 
выяснены. В последние годы большинство авторов высказывает мнение 
об аллергической природе этого заболевания. Впоследствии появилась 
работа [6]. указывающая также на плазматическую метаплазию клеточ
ных элементов костного мозга и |•։lпepгaммarл<յбyлинeмиlo, наблюдае 
мыс у больных периодической болезнью, что, по мнению авторов, яв 
ляется показателем выработки антител. Однако изучение пронесся реак 
тивности организма, при всей сложности картины иммуно-биологичес
ких сдвигов, является задачей сравнительно сложной, чем выявление 
одного лишь факта продукций аллергических антител. Клиническими и 
экспериментальными работами [I. 13] были выявлены новые стороны 
процесса антителообразования, ставшие нам известными лишь в послед
ние голы. Не вызывает сомнения, что в процессе биосинтеза антител 
важная роль принадлежит нуклеиновым кислотам. С этой точки зрения 
более отчетливо выясняется значение определения ДНК и РНК в клет
ках ретикуло-эидотелпильного происхождения.

Изложенное послужило основанием для изучения содержания ДПК 
н РНК в клетках белого ряда периферической крови у больных перио- 
лнческой болезнью, что. по нашему мнению, в иммуно-биологической пе
рестройке организма может представлять определенный интерес.

Поскольку в основе иммунологических сдвигов лежит гиперг.тобули-
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меяия с появлением в крови циркулирующих антител, следовало с целью 
выявления возможного параллелизма между содержанием нуклеиновых 
кисло։՛, глобулинов и Зрелых антител в крови, сопоставить полученные 
данные у одних и тех же больных. Это, по крайней мере, являлось бы 
предпосылкой для построения им му но-биол отческой характеристики 
аллергически перестроенного организма.

Исследования проводились на 45 больных, в возрасте от 18 до 52 лет. 
Мужчин среди них было 26. женщин 19. Больные подвергались много
кратному клиническому и лабораторному обследованию во время при
ступов. в постпристуииом периоде (первые 10 дней поел приступов) 
и в межприступном периоде болезни (с 11 но 90 дней после приступов). 
При иммунологическом обследовании больные распределялись следую 
щим образом: первая группа (15 больных) -исследования проводились 
во время приступа и в постлриступном периоде: вторая группа (20 боль
ных)—в постпристуииом периоде: третья группа (10 больных) в меж- 
Приступком периоде.

РНК определяли методом Браше, а ДНК в ядре клетки по методу 
Фёльгена. Интенсивность реакции оценивалась визуально. Оценка ре
зультатов отмечалась по четырех крестной шкале, предложенной Э. 11. 
Терентьевой и сотр. [8]. Вычисление средних величин содержания РНК. 
производилось при подсчете 200 клеток белого ряда периферической, 
крови.

Для выявления циркулирующих в крови полных аутоантител при
менялся метод пассивной гемагглютинации ио Бойдену Антиген гото
вился из печени здорового человека, погибшего от несчастного случая. 
Реакции с антигеном ставились в разведении Р. 100. Исследуемые сыво
ротки разводились физиологическим раствором, в серии двукратного 
увеличения разведений, начиная от 1:2 до 1:4096. Белковые фракции 
крови определяли электрофорезом на бумаге.

В результате исследований было установлено, что РНК у больных 
Перной и третьей групп не подлежит количественному изменению. Уве
личение содержания ее в клетках белого ряда периферической крови, в 
частности в цитоплазме лимфоцитов и эозинофилов, наблюдалось у 
больных второй группы. При этом накопление РНК резко выражалось 
на 3—5 день после приступа. Интенсивность реакции у большинства 
больных этой группы оказалась 3—4 плюса. По данным литературы [3], 
процесс образования антител в клетках ретикулр-эн ютслиальной систе
мы начинается накоплением РНК как ранним показателем иммуногене
за. Указанными авторами было установлено, что при иммунизации ло
шадей дифтерийным анатоксином лимфоциты насыщаются РНК и ко
личество их нарастает еще на 5 диен после повторной вакцинации. По 
данным Ф. К Форштера [9]. иммунизация животных приводит нс только 
к насыщению клеток ретикуло-эндотелиальной системы рибонуклеопро- 
теидами, но к появлению еще максимальной пролиферации лимфоидных 
элементов. Подобный процесс установлен нами у больных периодичес
кой болезнью. В противоположность эозинопенни пристенного периода 
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•.ч.՛ наблюдали нарастание числа эозинофильных клеток в крови с насы 
щеинем РНК во внеприступном периоде болезни. Мы придаем особое зна 
чение этому, поскольку эозинофильные клетки, являющиеся продуцен
тами антител, возникают в результате параллергнческой реакции орга 
низма, обусловленной неспецифическими антигенами, инфекцией, иног 
ла даже аутоантигенами [4] Появление указанных клеток в перифери
ческой крови является также защитной реакцией организма, поскольку 
зернышки эозинофилов способны поглощать гнстамипонодобные веще
ства Таким образом, появление эозинофилов, насыщенных РНК в пост 
приступкой фазе периодической болезни, нельзя трактовать иначе, как 
показатель՝ защитной функции организма в ответ па аллергическую 
реакцию Присту иного периода. Последняя обусловлена может быть спе
цифическим аллергеном, параллергеном или даже комплексом антиген— 
антитело.

Иначе выглядят результаты исследования на ДНК в ядрах клеток 
белого ряда периферической крови. Так, у всех указанных групп боль
ных реакция Фельгена не выявила особых изменений в ядрах клеток 
П ՛ литературным данным [2, 5]. содержание ДНК в любом организме 
является стойкой величиной и отклонение ее от нормы происходит в ред
ких случаях при наличии чрезвычайно сильно действующих факторов, 
какими являются лучевая энергия, некоторые химические вещества и 
пр. являющиеся причинами специфических изменений структуры ДНК. 
известных под названием мутация. Следовательно, изучением при перио
дической болезни ДНК и РНК выявлены некоторые стороны клеточной 
реакции элементов белого ряда периферической крови в пределах функ
циональных изменений. По-виднмому, этим и характеризуется периоди
ческая болезнь, что, по мнению некоторых авторов [7, II. 12]. является 
функционально-невротической стадией коллагенозев.

Представляется интересным сопоставить данные в отношении РНК 
с такими общепринятыми иммунологическими показателями, какими яв
ляются сывороточные глобулины и циркулирующие в крови антитела. 
При определении белковых фракций у больных второй группы выявлен 
параллелизм между РНК и фракцией глобулинов. При этом отмечалась 
гиперальфа-однп и гиперальфа-два глобулинемия. За счет гипоаль- 
буминемии и увеличения содержания глобулинов А/Г коэффициент ока
зался пониженным У больных этой группы, и также у некоторых боль
ных остальных групп (всего 31 исследование! применением реакции 
пассивной гемагглютинации по Бойден не удавалось выявить циркули 
руюших в крови полных аутоантител Аналогичные данные получены 
А Бахманом и С. Мазей [10] при исследовании 4 больных периодической 
болезнью. Анализ полученных результатов приводит к следующему.

Циркулирующие в крови протлвотканевые аутоантитела могут 
иметь выраженную органную и видовую специфичность При указан 
ном положении необходимо провести серию опытов, где антигеном мо
гут служить не только ткани печени, но и различные органы (селезенка, 
почки, лимфатические узлы, кожа и пр.К После выяснения способности 
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тканей при периодической болезни фиксировать антитела, можно наде
яться на положительные результаты реакции Бойдена.

Известно, что при аутоаллергических заболеваниях в крови чаше 
всего появляются неполные аутоантитела. В этом отношении большое 
значение имеет применение при периодической болезни реакции Штеф
фена. Результаты такого рода исследований являются содержанием 
дальнейшей работы.

Выводы

I. Накопление в клетках белого ряда периферической крови РНК и 
нарастание числа эозинофилов в постпрпступной фазе периодической 
болезни является показателем антителообразования и защитной функ
ции аллергически,перестроенного организма.

2. В иммуно-биологической картине периодической болезни отме
чается определенный параллелизм между насыщением клеток белого 
ряда периферической крови РН К и гнперальфа-олин. гинеральфа-два 
глобулипемнн.

3 Аналогичные данные не установлены но время приступов и в от
даленном межприступном периоде болезни.
Институт экспериментальной биологин

АН АрмССР Поступило 17.1Х 1-966 г.

Կ. II. ւրՈԻՐԱԴԽԱեհԱՆ, II. Հ. ՓԱՆ1111311Ն, Մ. Վ. Ո*№Տ1ԼՆ

ԱՐՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԻՄՈԻՆՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՑՈԻՅԱՆԻՇՆԵՐՕ ՊհՐԻՈԴԻԿ 
ՃԻ՚ԼԱՆԴՈԻԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մ ւ|։ ո փ ո ւ մ

եկաաի ունենալով իմունոդենեղի հարցերը, որոնք շոշափվում են պերիո՝ 
դիկ հիվ անղՈւթ չան ս/ա թ ո դե նեղին վերաբերող ժամանակակից դրականության 
մեջ, կարիոր ենք համ արեք հեւոադոտել նո։ կ/եինւււթթոէներր ՀԴՆԲ' !լ ՌՆքՒ ) 
պերիֆերիկ արյան ււսքիտակ շարքին պատկանող բջիջներում, համ եմ ատելով 
այն արյան սպիտակուցային ֆրակցիաների և շրջան ասութ յան մեջ գտնվող 
հ ա կ ա մա ր մ/։ ն ն եր ի հ ե տ ։

Հետազոտվել են 4ո հիվանդ հետև յայ խմբավորումներով) աոաջին խումբ 
(15 հիվանդ)— հ ե տ աղ ո տւք ած նոպայի մ ամանակ և հետնոպայական շրջանում, 
երկրորդ խումբ (20 հիվանդ)— I և ա ա դո ա վ ա ծ հետնոպայա կան շրջանում, եր՝ 
բորդ խումբ (10 հիվանդ)-- միջնոպէսյական շրջանում;

Պարզվել /, ւր քինԲ'-ի շատացումը պերիֆևրիկ արյան ււպիտակ շարքին 
պատկանող բջիջներում տեղի Լ ունենում հետնոպա լական շրջանում, ոեակ֊ 
ցիան ավելի ինտենսիվ Լ եղեք նոպային • աջոբղող 3— 5 օրերում, որր հիվանդ՝ 
ների մեծամասնության մոտ արտահայտվել Լ 3 -1 խաշով։ Նոպայի ժամա
նակ տոկա եղող կոդինոպենիայի փոխարեն, հե տնո պա յա կան շրջանում նկատ֊ 
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վեչ Լ էսէէինէքֆիւների և ւիմֆռցիտների շատացում, որսնը հագեցած են եգեԼ 
(ՒնԹ-ովէ Այս երևույթը ՝ անգիսւոնում է օրգանիզմ ի պաշտպանողական 
ոեակցիա, բանի որ Լոգինո՚իիլների Հատիկներն րնգսւնակ են կյանեյոլ հիս- 
ս/ամինանման նյութեր, միաժամ ունակ էՒՆԹ-ի շս/տացումը կարևոր ցուցանիշ 
Լ, Որը րնորոշ ում է հակամարմինների գոյարումր օրգանիզմ ումէ Այս պրոցեսը 
համեմատելով արյան սպիտակուցներից գւոըուլինա յին ֆրակցիայի Հձ/л, բա- 
ցահայւովեւ Ւ, համ ընթաց օրինաչափություն Ռնթ-ի և զլոբուլինների շատաց
ման միջքլ. այս ղևպրում նկատվել է հիսլերալֆա— մեկ և հիպերաթիա— երկու 
զլոբուլինեմիա։ Վերոհիշյաւ էիոփոիալթաւններր չեն հայանարերվե։ նոպայի 
շամանակ և հեռավոր միջնոպայակսէն շրջանում:

ԴնԲ՚-ն հետազոտված բոլոր խմբերում եղել ( նորմալ, որը ըստ ևրևույթին 
արտացոլում / կոլլագենաչին Հիվ անգութ յունների ֆւււնկցիսնա լ-ներոտիկ 
շրջանը։ Բոյգենի պաս՚սիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով հնարավոր չի 
եղեչ րացահա յտել արյան մեջ շրջանառող /րիվ ասւտոհակամ արմ իններ:
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А. Т. ТЕР-АВЕТИСЯН

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА 
И ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ЛУЧЕВОЙ БАКТЕРИЕМИИ

Как известно, ионизирующая радиация вызывает ряд патологичес
ких сдвигов в физиологическом равновесии системы гиалуронидаза — 
гиалуроновая кислота. В результате происходит нарушение тканевой 
проницаемости, в рачительной мере обусловленное распадом основ
ного вещества соединительнотканных структур |1 ֊6]. Поэтому анти- 
радиационные лечебные мероприятия должны включать в себя также и 
вмешательства, направленные на восстановление нарушенной проницае
мости тканей органов и систем облученного организма. Сказанное еще 
раз свидетельствует о необходимости проведения при лучевой болезни 
комплексной терапии [5—9].

Целью настоящей работы явилось изучение комбинированного влия
ния стекловидного тела и других лечебных средств на динамику бакте
риемии у белых мышей, облученных лучами Рентгена (600 р).

Материал и методика. Животные облучались однократно на рент- 
гсн-тераневтнчсском аппарате РУМ-11: напряжение—187 кв. сила 
тока —15 мА, фильтр—0,5 мм меди4-2 мм алюминия, кожно-фокусное 
расстояние 40 см. мощность дозы, измеренная в воздухе. —48 р/мин.

. 1учевая бактериемия изучена на 600 белых мышах, весом 18—20 г, 
в условиях введения им после Облучения стекловидного тела и других 
медикаментов.

. Чеченце жипОтных начиналось со дня облучения. Лекарственные 
средства вводились внутрибрюшинно и перорально. . 1ечение проводи
лось па протяжении первой педели пострадиационного периода в виде 
ежедневных приемов, за исключением адреналина' (0,1 %—0,06 мг на 
прием), который вводился на 3 и 10 дни лучевой болезни. Биомицин 110 
мг на прием) и викасол (по 0,3 г на прием) давались животным до 20 
дня лучевой болезни. Были испытаны следующие комбинации вышеука
занных препаратов на 50 животных в каждой группс-

1 группа—«СТ» (стекловидное голо—по 0.5 мл на прием), адрена
лин. биомицин, внкйсол:

II группа— «СТ», адреналин, биомицин;
111 группа — «СТ», адреналин, викасол;
IV группа — «СТ», биомицин, викасол;
V группа — адреналин, биомицин, викасол;

V ! группа биомицин, викасол:
VII группа адреналин, викасол;
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VIII группа — биомицин, адреналин;
IX группа — «СТ», биомицин;
X группа — «СТ», адреналин;

XI группа — «СТ», викасол;
XII группа — контрольная группа животных, подвергшихся толь

ко воздействию лучей Рентгена (600 р).
Кровь у мышей бралась из хвостовой вены и в объеме 0,05 мл засе

валась на пластинчатый сахарный агар Взятие крови производилось че
рез 24 часа и на 3, 5. 10. 20 и 30 дни лучевой болезни.

Одновременно изучались: число лейкоцитов, изменения в весе и об
щее состояние животных. Материал подвергнут обработке методом ва
риационной статистики.

Обсуждение результатов Результаты настоящих исследований пред
ставлены в табл. I, 2 и па рис I.

Из данных табл. I видно, что из всех 11 комбинаций наиболее эф
фективным оказался первый способ лечения (стекловидное тело-4-биом и 
цнн-гадреналин4-викасол): характерно более позднее начало заболева
ния. обеспечивающее на всех сроках наблюдения более слабое развитие 
или щже полное отсутствие бактериемии. Так, например, на 5 и 30 сутки 
пострадиационного периода животных, подвергшихся первому способу 
лечения, бактериемия вовсе нс развилась, в го время как в контроле 
было зарегистрировано 74 и 30% (соответственно на 5 и 30 сутки) поло
жительных микробных находок.

Необходимо отметить также, что процент выживших мышей в этой 
группе к 30 дню исследования составил 90, а в контрольной—6 (табл. 2).

В остальных группах бактериемия была уже обнаружена на 5-п 
день после облучения. В целом на всем протяжении лучевой болезни в 
группе леченных животных бактериемия была выражена слабее, а про
цент выживаемости колебался на более высоком уровне, чем в контроле.

Таким образом, в ходе наших опытов было установлено, что наибо
лее эффективным методом лечения оказались тс комбинации (I, IV. IX. 
II в III), в которых использовалось стекловидное тело, эти данные стати- 
сгически достоверны.

Па рис. 1 отражены частота бактериемий и выживаемость мышей 
на всех сроках исследования животных, облученных лучами Рентгена в 
дозе 600 р. и леченных различными методами. При опенке дачных вид
но, что наибольший процент положительных бактериемий у мышей 
наблюдается на 10 день пострадиационного периода.

Далее, на протяжении всего исследования количество колоний в 
опытных группах намного меньше (5 день -28%. 10 день—50, 20 день— 
22, 30 день—7). чем в контроле (5 день 74, 10 день 64, 20 день—40. 30 
день—30)

Что касается выживаемости животных, то лечение облученных мы
шей вышеозначенными комбинациями в целом обеспечивает повышение 
процента выживаемости (5 день—99%. 10 день -87. 20 день—80 30



Т л б л нцд 1
Частота положительных гемокультур у белых мышей, облученных лучами Рентгена и доле 600 р. и леченных ра .личными методами

Дни ис
следова

ний

Контроль 
(бел лече

ния)

Способ лечения Абсолютн. чис
ло и процент 
бактер. в леч. 

группах1 II 111 ! 17 V VI VII VIII IX X XI

5

%сд

֊ 74’ >'։ ~
48

1 18°
50 1й ® 18'« 10 2]о

49 0
2* 57% 

| 46
у 28% ~ 40% о0

1 21%
42

27 г гр՛
49 10 28%

530
4,672
99,9%

6.774
99,9°.0

6.591
99,9%

6.23
99,9%

1.690
90,0%

1,226
80,0%,

5.112
99,9%

5,121
99,9*»/°

7.681
99.9° у,

2,034
95.0°,'о

10

%сд

20 .-о46 43 я180 “ 25 56°
45 ? 0

11 пео 44 25 *> । 51./, П 73“'"
•н

29 73’/40 73 » ֊!֊> У5° ՛ <■ 15 31»/, 138՞ ՛■ 243 -по4К2^'«

2.000 
95%

4,534
99,9%

0.860 
80%

3,761
99,9%

1,283
80.0%

0.767
80,0%

0.726
90,0%

5,112
99,9%

3,084
99,0%

2,926
99,0%

0,826
50,0%

20

%сд
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10 л ДО/35 46 0 39%
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3,457
99,9%

3.092
99.0%

2,114
98,0%

1.073
80.0%

0,685 
.50,0%

0,061
50,0°

1,000
50,0%

3.944
99,9%

3,000
99,О«/о

2,653
99.0%

30

•/,сд

23 30-» 2 0%
45 ‘ 41 7°'“ 1 3,/«

ОО
2 ко.41 5 /о ® 15% 1 23%

30 я
1 - о«/о

44
— 0%39 0 — 3% 

39
-?! 7%
426

2.284
95%

2,836
99.0° ,

1,971
95,0%

1,322
80,0%

0,523
50,0%

1,745
90,0о/о

1,833
90,0®.

2.816
99.0%

II р и м е ч а и и е: 1. В числителе число положительных бактериемий,
2. В знаменателе число взятых в опыт мышей (в 1 и 3 дни бактериемия отсутствовала).
3- % С.'1 - процент статистической достоверност։!.
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день-77) по сравнению с. контролем (5 день—94%, 10 день—66, 20 
день—74, 30 день 46).

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что механизм положи
тельного влияния стекловидного тела, по-вндимому, сводится к сниже-

Рис. 1. Динамика бактериемии и выживаемости облученных 
(600 р) мышей, не подвергшихся лечению — контроль (неза- 
штриховапные столбики) н леченных (косая штриховка—вы

живаемость, горизонтальная штриховка — бактериемия).

•ник. повышенной после радиации проницаемости тканей. В свою оче
редь эю приводит к уменьшению геморрагических явлений и ослаблению 
процесса проникновения аутомикрофлоры кишечника и дыхательных 
путей В Кровь ЖИВОТНОГО.

Выводы

1. Комбинированная терапия экспериментальной лучевой болезни, 
проводимая с использованием «СТ» в сочетании с другими медикамен
тами. резко снижает число бактериемии: в 2.6 раза на 5 сутки, в 1,3 ра
за—ни 10 сутки, в 1,8 раза—на 20 сутки, в 4,3 раза—на 30 сутки пост֊ 
р а ди а ш Ю11 кого пер иода.

•Био.югнчвскнй журнал Армен։։։։, XIX. № II



Выживаемость белых мышей, облученных лучами Рентгена (600 р) и леченных различными методами (в %)
Т а б л к на 2

Дни нс- Кин։роль 
(без Лече

ния)

С и ОСО б ле ч е н и я
Абсолюта.

число нпроцент 
выживаемости 
в лсч. группах 
(средн, данные)

следова
ний 1 II 111 'V V VI VII VIII IX X XI

1 100 100 100 1СО 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 9-1 96 100 100 96 98 100 100 100 100 100 100 99

5 94 92 100 100 96 98 96 92 100 1оо 84 98 96

10 74 92 88 90 88 94 88 «0 84 96 78 86 87

20 66 92 84 76 88 84 70 72 70 96 78 78 80

30 46 90 84 76 чч ни 60 68 62 88 78 78 77

Ш| = 4,4 5,6 6.9 4,8 6.3 8.9 8.0 6.6 4.8 6.5 6.5 —

ш2 = 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10.3 —

1 ■— 3,924 3,319 2,412 3,230 2,816 1,024 1,690 1,311 3,716 2,663 2,661 —

%сл 99.9 99,0 98,0 99,0 99,0 80,0 90.0 80,0 99,0 95.0 95,0 —

Примечание: I) процент выживаемости.
2) 0 пСД — процент статистической достоверности,
3) с1атистнч?ской обработке подверглись данные 30 дня наблюдения



Терапситнчсская зффекгишкк-ւ. стекловидного тела и других лечеб. сред. 51

2. Наиболее эффективной из использованных нами комбинаций яв
ляется сочетание «СТ* с биомицином, адреналином, викасо.чрм, Это 
сочетание обеспечивает повышение процента выживаемости (по срав
нению с контролем) в 2 раза—на 30 сутки, в 1.1 раза на 20 сутки, в 
1,2 раза—на 10 сутки: на более ранних сроках лучевой болезни (с 1—по 
5 дены Они оказалась нг/ффекти.чной

3. В целом лечение облученных мышей 11 комбинациями лечебных 
средств обеспечивает повышение процесса выживаемости (по сравнению 
с контролем) в 1,6 раза—на 30 день, 1,2 раза—на 20 день. 1,1 раз—на 
10 день.

Институт радиобиологии
Минздрава ЛрмССР Поступило 13. IV 1967 г-

Ա. 1>. ՏհՐ-ԱՎԵՏԻՍՏԱՆ

ԱՊԱԿԵՆՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԵՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ Լ-ՖԵԿՏԱ 
ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ՀԱՌՍ.ԴԱՅԹԱՅԻՆ ՐԱԿՏԵՐԵՄԻԱՅԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

П. )ք փ ո փ Ո ւ մ

Փորձերը կատարվել են 600 սպիտակ մկների վրաւ Պարզվել է, որ ապա՝ 
կենման մարմնի հ մի քանի այլ նյութերի (ադրենալին, ըիոմի դին, վիկասպ ) 
Հւաէսւաեդ օւ/աադ/ւրծւսմր նպսատում է հ ա կ աճա ո ա դ ա յ թ ա չին թերապևտիկ 
զարգացմանը (րակտերեմիան թույլ է արտահայտված, կենդանիների կյանքի 
սմ/ոզություն ր բարձր է), բան ա ւն դեպքում, երբ այդ նյութերը գործածվում 
են ասանչ/ ապակենման մարմնի/

Վերը նշված երևույթների մեծ մասի հիմքում ընկած են հիա/ո/րոնիդա- 
ղա- հիալուրոնաթթու համակարդո/թյան ֆիզիոլոգիական > ավաиարակշո ու ֊ 
թյան հետճաոադա  յթ ա յին խանգարումները/
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ
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\. А. ГАЛСТЯН, Л. Т. ГЕВОРКЯН

ФОНОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ 
СЕРДЦА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фонокардиографическое исследование находит все более широкое 
применение как для установления характера и степени поражения кла
панного аппарата, так и для изучения фазовой деятельности сердца у 
детей здоровых и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По 
данным многочисленных авторов до последнего времени считалось, что 
I тон имеет мышечно-клапанно-сосудистое происхождение.. Высокочас
тотным колебаниям центральной части I тона, состоящим из 4 компонен
тов. приписывалось также клапанное происхождение в следующем по
рядке: закрытие митрального, затем трикуспедальиого клапанов, откры
тие клапанов легочной артерии и аорты. Однако новейшие эксперимен
тальные исследования относительно генеза I тона Луизада [5] с исполь
зованием фонокатетеров в полостях сердца и сопоставление внешних՛ 
фонограмм с данными внутрисердечного давления и внутрисердечных 
фонограмм показали, что 1) высокочастотные компоненты I тона не вы
зываются непосредственно клапанными факторами, 2) повышение вну
трижелудочкового давления в период напряжения является причиной 
развития вибрационного состояния во всей кардиогра.ммичесКрй системе, 
включающей в себя клапаны, хорду, стенки и кровь (нит. по А. Луиза- 
да). В дальнейшем автор основные 3 группы колебаний внутри I тона 
связал а) с быстрым подъемом давления в желудочках. 6) с измене
нием скорости подъема давления в левом желудочке, при этом колеба
ние возникает в межжелудочковой перегородке, в) с подъемом давления 
в аорте

При исследовании высокочастотных компонентов II тона Луизада 
установил, что они не вызываются непосредственно клапанными факто
рами. а связаны с вибрацией стенок больших артерий и крови, которые 
затем передаются на желудочковые стенки. Низкочастотные, колебания 
после 2 больших колебании компонентов I! тона автор объясняет ран
ней вибрацией желудочковых стенок, следующих за открытием трех- 
створчатого и митрального клапанов По данным Луизада. -топ откры
тия» митрального клапана у здоровых лиц, как правило, отсутствует. 
Частотная характеристика I и И тонов, по данным многих авторов, ко
леблется от 50 до 500 герц. Ill тон записывается через 10֊ 15 сек. 
после начала II тона и возникает в результате быстрого наполнения 
кровью после открытия атриовентрикулярных клапанов правого и лево
го желудочков. IV тон аускультатнвно определяется очень редко и чаше 
его обнаруживают на фонокардиограмме. Он записывается через 0.02—
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“.Обсек после начала зубца Р на электрокардиограмме и возникает в ре
зультате асинхронного сокращения правого и левого предсердий, и при 
достижении в них максимального давления. Частотная характеристика 
III й предсердного тонов колеблется от 10 до 50 герц.

Частую регистрацию III тона малой амплитуды у здоровых детей 
нельзя объяснить понижением тонуса миокарда, хотя бы потому, что «՝ 
такой же частотой III и предсердный тоны встречаются у хороню трени
рованных юных спортсменов [10].

Нами проведено фонокардиографическое исследование 210 (3—4 л. 
100. 5 7 л. 110) практически здоровых детей н возрасте от 3 до 7 лет на 
отечественном двухканальном аппарате ЭКГ1С֊ч-3 с использованием 
фонокардиографической приставки. Фонокардиограмма регистрирова
лась на аускультативном «А», низкочастотном среднечастотном 
черном <С։>, диапазонах с 4 точек сердца (верхушка, V точка, легочная 
артерия՛ II межреберье слева, аорта—11 межреберье справа) парад 
лельно записи электрокардиограммы в 3 классических отведениях со 
скоростью движения ленты 100 мм/сек. Электрокардиограмма регистри
ровалась при стандартном усилении 1 мв- 10 мм. фонокардиограмма 
I мв 2—6 мм. При исследовании здоровых детей большое внимание об
ращалось на функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем. Отбирались дети, у которых в анамнезе отрицались ревма
тизм, тонзиллит и инфекционные заболевания за прошедший год. У всех 
обследованных детей перкуторные границы сердца соответствовали воз
растной норме. Аускультатнвно у 30 детей в вертикальном положении и 

100 в горизонтальном выслушивался систолический шум в основном на 
верхуц|к$ в точке Боткина и на легочной артерии. При выслушивании 

ЕЗтон был обнаружен только у 10 ютеи У остальных он. как и 4 тон. на
ми не был выслушан. У некоторых детей вами была отмечена тахикар
дия (Р 115 — 120), относительная брадикардия (Р = 70—80). Получен

ные данные продолжительности гонов сердца у детей дошкольного воз
раста для достоверности нами были обработаны методом вариационной 
статистики (табл. 1.2). Как видно из таблиц, у здоровых детей намеча
ется определенная зависимость длительности тонов сердца от возраста 
исследуемых независимо от частотной характеристики фонокардиограм
мы н области ее регистрации. При сравнении продолжительности тонов 
сердца в одной и той же возрастной группе в зависимости от частотной 
характеристики записи фонограммы установлено, что тоны продолжи
тельнее при регистрации их на среднечастотном первом диапазоне При 
регистрации на разных частотах фонокардиограмм с различных точек 
сердца было установлено, что на продолжительность тонов сердца, кро
ме возраста, частотной характеристики влияет также область регистра- 
инн фонограммы Наибольшая продолжительность тонов сердца нами 
зарегистрирована на перхушке, затем в области V точки. На 70 (33%) 

.фонокардиограммах при записи на срелнечастотном первом диапазоне 
г области верхушки нами было отмечено расщепление Иона (0.02 сек.I, 
что объясняется разной длительностью фазы изометрического сокраще-



Продолжительность первого и второго тонов сердца у здоровых детей в возрасте от 5 ю 7 лет Таблица 1

Частота
Верхушка Пятая точка Легочная артерия Аорта

1 тон II гон 1 тон 11 тон 1 той II той 1 тон 11 гон

А М 0.0699 
8=0,0173 
т 0,0016

М 0,0509 
8=֊ 0,0153 
т 0.0011

М 0,0656
ч 0,0120 

ш 0,0011

М- 0,0537 
.< 0,0125 

т=0;0012

М 0,0591 
ч о.оюо 

П1 =0,0009

М 0,0511 
5 0,0081 

ш 0,0007

М- 0,0660
8=0,0111

III 0,0010

М 0,0180
8 0,007,8 

ш 0,0<Х)7

II М- 0,0800 
8-0.0101 
тО.0010

М 0.05719 
8-0,0128 
т 0,0012

М =0,0737 
« 0,0141 
т 0,0013

М 0,0600 
я 0.0128 
т 0,0012

,М 0.0662
5 0,0161 

ш =0,0015

М-0,0560 
8=0.0100 

ш=0,0009

Л! 0,0600 
4-0,0110 

ш 0,0010

М= 0,0523
• 0.01,94

III 0,0009

С| М= 0.0963 
э 0,0164 
т— 0.001.5

М -0.0724 
8=0,0175 
т-0,0016

М =0,0850
֊ 0.0175
т 0.0016

М 0,07(Х) 
8֊ 0.0162 
т =0,0015

М —0,0736 
8=0,0175 

П1 =0.0016

М-0,0651 
8=0.0126 
т =0.0012

М =0.0700 
8-0.0156 

ш - 0,0015

М =0.0600 
я--0,0115 

ш 0.0011

М средняя величина, определенная но способу моментов, $ + среднее ква гратическое отклонение, т ш средняя ошибка средней арифметической

11 полол ж-и тельное г I. первого и второго тонов сердца у здоровых детей и возрасте 3 4 ю.чл I лблнц.т 2

Частота
Верхушка Лягая точка Легочная артерия Аорта

1 тон II тон 1 тон 11 ТОП 1 той II тон 1 тон II тон

А

II

с։

М 0.0609 
> 0,0105 

ш 0.0010

М 0.0713 
8=0,0103 

ш 0,0010

М 0.0815 
8=0.0162 

ш 0,0016

М 0,0132 
ч- 0.0090 

ж 0.0009

М 0.0534 
ч 0,0104 

го =0,0010

М 0.0603
=. ֊0,0150

П» О.О01 •>

М=0,0589 
8 0.0100 
т 0.0010

М 0,0697 
5 0,0130 
т 0,0013

Ли 0,0755 
« 0,0149 
т 0.О014

М 0.0166 
8 0,0110 
т 0,0010

М 0,0566 
$ 0,0103 
т О,СОЮ

м-0,0612 
8 0,0133 
т <>.<Х>13

М =0,0522 
8=0,0084 

ш 0.0008

,М 0,0587 
ч 0.0080

иг =0,0008

М 0.0663 
8=0.0124

ш 0,0012

М-0,0173 
8=0,0101 

111 - 0.0010

М 0,0510 
& 0,0128 
т =0,0012

М 0.0585
•• 0.0110

1В -и.ООП

2'5^
65! 

В§8
0 3՜ с՛ 

о*
 о

 о’ 
с՛ о*

 о՜ 
'/• с 

5- 
л = 

₽ * Е

М-0,0438 
я- 0.0072 

ш 0,0007
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кия: н разной скоростью повышения внутрижелудочкового давления пра
вого плевого желудочков. При изучении II тона у 100 детей (47%) на- 
мп ныло отмечено его расщепление (0,01—0,02) г наибольшей частотой 
репьтрацип на среднечастотном первом диапазоне и в области легоч
ной артерии (11 межреберье слона) В основе растепления 11 тона, по 
всей вероятности, лежит асинхронная вибрация клапанов и стенок круп
ным артерий, передающихся затем на желудочковые стенки. Имеет зна
чение также больший приток крови в лежачем положении к правой по
ловине сердца и повышенное давление в легочной артерии [2] В преоб
ладании расщепления II тона у детей 3—4-летнего возраста немаловаж
ную роль играет различная сила и различный голус мускулатуры жслу- 
л<-чков. По фонокардиографическим данным,физиологический III тон ре
гистрируется почти у половины здоровых тетей; М. К. Осколкова [8] ре- 
։ астрнровала Ill тон у 55% обследованных детей. А. II. Кузнецов [3] у 48. 
Г. А. Фокеев [11| у 57, Маннгаймер [12] у 70% здоровых детей. По нашим 
данным. III тон регистрируется чаше в области верхушки сердца, затем 
в А՜ точке, на легочной артерии и аорте. При исследовании 111 тона па 
различных частотах он чаше регистрируется на среднечастотном нервом 
.•иалазонс и в области верхушки у 133 (63%) Это значит, что в со
став 111 тона входят колебания с частотой выше 50 герц. Исследования 
показали также, что этот тон продолжительнее на среднечастотном пер
вом диапазоне- 0,0390 ±0.0088 (у 133), чем на аускультативном— 
0.0320“ 0,0130 (у 121), низкочастотном 0,0319+0.078 (у 93) (табл. 3).

'Г а б л и ц □ 3
П|ю.К'Л/л?гелы'.'.и:.1. и частота регистрации третьего гона у здоровых тетей 3—7 лет

Часто։а Верхушка Пятая точка Легочная артерия Аорта

А 93 
М =0.0320 
s 0,0131 
т-0.0013

42 
М-0,0324 
$= 1',<ХМ51 

ш =0.0009

10 
М =0.0310 М

4 
0.0270

11 121
0.0319 

$—0.0078 
т= 0.0007

44
М 0,0278 
я ֊֊0,0100 

гп = 0,0015

7

М =0,0314 М

2

=0,0300

1 <
133 

М=0,0388 
- 0,0088 

И1 =0,001)8

90
М 6,0353
s 0,0084

in —0,0008

19
М 0,0357 м

10 
0.0360

Таким образом. III тон в наших исследованиях был записан у 63% 
исследуемых здоровых детей, была доказана зависимость продолжитель
ности тона от области регистрации и частотной характеристики записи. 
IV или предсердный тон встречается у здоровых детей от 25 до 55% 
.лучаев [8. 11, 12].

По всей вероятности, здесь имеет значение также частотная .харак
теристика записи и область, с которой регистрируется фопокардиограм-
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ма. По нашим данным, предсердный тон записывается чаше иа срс-лш 
частотном первом диапазоне и с верхушки сердца (70). затем с \ точки 
(42), с легочной артерии (9). с аорты (7). Максимальная продолжитель
ность IV тона нами установлена в области верхушки и зависит также от 
частотной характеристики: на аускультативной частоте той равен 
(1.0313± 0.0064. на низкочастотной—0,0310 ±0,0071, на среднечастотной! 
первой—0.0358±0.0113. Таким образом, предсердный тон встречается, 
но нашим данным, у 33% здоровых детей с наиболее частой регистра
цией в области верхушки и с максимальной продолжительностью на 
средвечастотно.м первом диапазоне.

Исследование соотношений амплитуды I п II тонов показало, что \ 
здоровых детей 5.—7 лет на верхушке и в V точке амплитуда ! тона пре
обладает над амплитудой II тона. У детей 3 4 лет I тон на верхушке ад 
в V точке в преобладающем большинстве случаев равен или амплитуда- 
его была меньше, чем амплитуда II топа 11а Основании сердца во II меж
реберье справа и слева амплитуда II тона преобладала над амилигу-1 
дой I тона, как и в возрастной группе 5 7 лет.

У 120 детей (57%) с V точки на фонокярдиограммс был записан 
систолический шум малой амплитуды, с легочной артерии у НО детей! 
(52%), с верхушки у 80 детей (40%) Систолический шум малой ампли
туды. как правило, занимал первую треть систолы и редко выходил за 
пределы се половины. В основе этих шумов лежат первым долгом функ-; 
циональные расстройства клапанной системы отдельных отверстий и 
фиброзных колец, являющиеся местами от ходов крупных сосудов [2]. 
Немаловажиую роль в их генезе играет фазовая скорость кровотока,, 
максимальные цифры которой приходятся на первую треть систолы 
|1. 7]. Большая частота выслушивания и регистрации шума нал легоч
ной артерией Д. Д. Лебедев [4] объясняет Т-образным делением легоч
ной артерии, мягкостью стенок и поверхностным ее расположением. Ин
тересно. что на фонокардиограмме этот шум характеризуется ромбовид
ной формой, как и все «стенотические шумы? и часто сопровождается 
раздвоением II тона. В возникновении систолического шума в области 
митрального устья в результате «митральной недостаточности» мышеч
ного происхождения, по данным Гегеши-Кнш, А Б Воловика, большую 
роль играет асинхронное сокращение стенок желудочков и капиллярных 
мышц. В последнее время, поданным А. II. Кузнецова [3] (2%), Г. М. 
Слуцкой [9] (0.5%). Г А. Фокеева |11] (6.2%), Р Э. Мазо [6] (2%|. у 
здоровых детей был записан диастолический шум. По данным А. Б. Во
ловика, Гегешн-Киш, наличие диастолического шума у ребенка всегда! 
говорит о патологии, однако в последнее время некоторые авторы (12. 9] 
подчеркивают внссердечкое происхождение диастолического шума у 
здоровых детей. У некоторых детей нами также были регистрированы в 
диастоле низкочастотные колебания, часто сливающиеся с III тоном, 
что затрудняло их дифференцировку

Функциональные шумы у детей изучены недостаточно и требуют 
дальнейшего исследования. В заключение необходимо отметить, что
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фонокардиографические исследования у детей можно широко приме

нять как для установления продолжительности тонов, так и изучения 
шумов сердца.
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л. В. МЕВИС

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ

Адаптивные системы это новый класс систем переработки ин
формации. которые по своим структурно-функциональным свойствам 
и способностям организации обработки информации приближаются к 
биологическим системам, в частности, центральной нервной системе 
человека и высших позвоночных животных. Будучи приближенными 
моделями биологических систем, адаптивные автоматы воспроизводят 
незначительную часть функциональных свойств и многообразных форм 
поведения биологических прототипов. Но, тем не менее, построение 
адаптивных систем в настоящее время представляет большой интерес 
как с теоретической, так и с практической точек зрения.

При построении адаптивных систем возникают две проблемы: 
какая должна быть классифицирующая функция и как должен про
ходить процесс обучения. В статье приводится математическая мо
дель адаптивной системы, состоящая из блоков распознавания и обуче
ния. Обсуждается метод построения классифицирующей функции, так 
как такая функция наиболее легко реализуется с помощью простых 
пороговых схем. Приводятся основные положения, каким должна 
удовлетворять обучающаяся схема.

Математическая модель адаптивной системы. Пусть адаптивная 
система состоит из схем распознавания и схемы обучения, как пока
зано на рис. 1. На вход схемы распознавания подастся вектор 
X; - (.Ср х,, - - - , д-д), у — I. 2. • • •, 2", составляющие которого прини-

Рис 1 Модель адаптивной системы.

мают значения 4-1 и 1. С выхода схемы распознавания снимается
величина , принимающая значения ֊ 1 и—1, причем у, /(•<;) 
у=1, 2, •••, 2п. Величина у/ поступает па схему сравнения с желае
мым выходным сигналом с?=г (л\), у — 1. 2. •,2 я. ПОСТУпающим
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извне Выходной сигнал со схемы сравнения поступает на вход схемы 
обучения, выходной сигнал которой по цепи обратной связи изменяет 

• параметры схемы распознавания так. чтобы величины у, н С) совпа
дали для максимального числа входных сигналов.

Схема распознавания реализует некоторую функцию у/=/|Х/)։ 
называемую классифицирующей функцией Для того чтобы описать по
ведение схемы распознавания, ниже приводится синтез классифнрую- 
щей функции.

Синтез классифицирующей функции. Рассмотрим статистический 
метод Chow |2]. Пространство входных сигналов состоит из всех вер
шин л-мерного куба, где любая вершина соответствует некоторому 
сигналу. Процесс классификации множества сигналов '.v, J . принимаю
щих два значения О или 1, или 1 и —1. сводится к разбиению про
странства сигналов на два неиересекающихся множества.

Пусть р (X//С/) —условная вероятность того, что множество сиг
налов |Д‘/) относится к классу с,, / 1. 2. р, /? (Х|})-априорная не- 
роятность того, что множество сигналов {х։} относится к классу ej, 
-1,2. Очевидно, что р^+р* =1. где 0։ —априорная вероятность то- 

4о, что множество {.V/} принадлежит к классу с/, /л.—априорная ве
роятность того, что множество (х։) принадлежит к классу с3.

Chow вводит алгоритм распознавания, обеспечивающий .минимум 
вероятности ошибки и состоящий в отнесении множества {xt} к клас
су q. если

Pl Р ({-Ъ /G) Р < 1 >
и в отнесении к классу с:, если

РхР ({*,}О <Р-.Р (.-V/: с»). (2)
Причем критерий минимума вероятности ошибки при разбиении про
странства входных сигналов на два неиересекающихся .множества I \ 
и Г2 определяется из условия:

__________{&}_________
PiPiM^) >Р.Р(\Х,}С.)

| _________ {*П__________
с2)

На основе такого разбиения булева функция А'(хл) п перемен
ных может быть представлена в следующем виде;

F (-v։. х
. 1. если х£ V.

ХЛ) =S г,I О. если x£ I «
Пусть /• (хя) у/, т. е. равна классифицирующей функции. В 

током случае любая задача двоичного распознавания с помощью ука
занных распределений определяет единственную булеву функцию |3).

Частный случай двоичного распознавания имеет место при ста- 
гнстнческой независимости переменных {х^}. т. с. когда условные 
вероятности р ({х, }/с։) и р ({х, г։) определяются следующим образом:
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Р <{*} Ci) [-] р (xt Cj\ j= 1. 2. (5)
/-=։

Покажем, что в лом случае классифицирующая функция есть 
пороговая функция, т. е. требуется показать, что если имеет место 
соотношение (5), то функция, определяемая в выражении (I), будет 
пороговой.

Булева функция /' (х,. х.,-хя) п переменных х,, ха, • • ■, хя 
является пороговой, если существует совокупность («4-1) действи
тельных чисел «п, «в, для которых справедливы следующие
неравенства:

4- 2 «»/ */ >0. при Г (х։, х3. • • хп) I 
1-1
я

“»й 4֊ V н»| х, <0. при Г (х„ х3, • • - х„) (I 
։~ ।

Из выражения (4) булева функция п переменных имеет вид:

F(a։.av -X,) -
1, если рх [-] р (х, с,) р. р| р (х( с.)

1-1 1-1
а л

и. если/?, р|р(х1 [-| р (х,/с9)
1-1 /-1

(7)

Перепишем выражение (7) так:

Г(х։.А-г.

л л
1. если Jog/?,- Viogp(A\ с,) Jogp^f-^logpGc, cf) 

1-1 1-1
а ч

о, если log/?,— 2log/?(л, q)<Iog/?24֊2logp(x/ Q) 
/-։ ։-i

Пусть х.
(8) 

принимают значения 0 и 1. Тогда

или

Далее

теперь

, . . ( 4ь если X/ =0. P(X:iCi)= , '
I 1 — 4,. если Xi = 1.

piXi q)=-,‘։-x'> (1 -4t)r‘ .

Jog p (Xi Cj ) = log 4/ 4֊ x, log
f4

F (x,. xs. ---.xj
1, если w, • V u>/ X/ (։, 

։
a

0. если v н>/ JC, <().

(9)

00)‘

(ID

(12)-

что н требовалось доказать, где
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Шо=1О£^ -Г £1ОЦ— ’ 

А> Н1

<'>/ — 1О£
( 1
(I ?-л )

(13)

(И)

Отсюда следует, что для простой технической реализации схем рас
познавания наиболее приемлемыми являются линейные пороговые 
классифицирующие функции, так как они требуют только суммиро
вания простых произведений вместо умножения большого числа зна
чений р (х( 1с/),

Таким образом, адаптивную модель удобно строить на адаптив
ных пороговых элементах (рис. 2). Выходная величина пороговых 

Рис/2. Адаптивный пороговой зле.менг.

элементов зависит от образования взвешенной суммы входных вели
чин: если взвешенная сумма больше или равна пороговой величине, 
7" на выходе имеем 1. если меньше пороговой величины, на выходе 
имеем 0 или —1. Входные переменные а*/ умножаются на весовые 
величины о/ и результирующие произведения суммируются. Анало
говая сумма 5 посылается на квантующее устройство, образуя двоич- 
ный сигнал.

В работе [4] показано, что целью адаптации порогового элемен
та при заданном наборе входных сигналов и соответствующих им вы
годных сигналов является нахождение множества весовых векторов 

ш։. • • ■. ®л, минимизирующих среднеквадратичную ошибку г-откло
нения между выходным и желаемым выходным сигналами. При этом 
показано, что значение е;_ является квадратичной функцией настроек 

^весовых величин.
Построение схемы распознавания. Па основе вышесказанного, 

можно представить схему распознавания, как показано на рис. 3. 11а 
вход этой схемы полается последовательность двоичных сигналов, 
^характеризующих с помощью следующих вероятностей:
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Р (л; С) = 4֊ 1) р (х7) р (о = -}֊ I х}),
Р (х^С) = 4-1) = р (л; ) р (с}։ — 1/Л-/), 

где/7 (л\/с;) условная вероятность появления х) при с7 = +1.
Р (х.) — априорная вероятность появления л՜;,

р (с} X;} —условная вероятность того, что с,= 1 при условии
появления л*,-.

Введем функцию, которую назовем желаемой выходной функцией

Рис. 3. .Модель распознающей схемы.

у; р (х,1сг= -г 1) - р (х^С} - ֊ 1) = р {х} )\р (С) • \]Х) )-
~Р (с; = —1 д-/)| (15)

Тогда, согласно (1), (2) и (4), вероятность появления ошибок схемой 
распознавания будеч минимальной, если се выход определяется из 
следующего условия:

| 4-1, если у;>0,
| — 1, если ух*<0, Я

Ниже приводится таблица значений классифицирующей функции у, в 
зависимости от комбинации входных сигналов.

Таблица 1

2"-1
У/= 2 (17)

/-0
где А', образуются комбинацией входных сигналов д*։, х2, • --хп:

х X. —

д<’> 

л(2>

л^-1)
Как I 

должна и.\

-1

н֊1
4֊!

4-1
юказано в
1сть вид:

-1
—1

4-1 -

4-1
уравнони

1111111.
1 

1 
1 

1 
1 

1 
। 

СМ

1111111-
 

_______________________ 
3

— 1

֊1
—1

1
'лассифици р ующа я

У(0}

Лп ]

-у(2)

' —П
функция
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Л д — Л’о, Л п 4-1 —

A J Л’ъ Л.Ч +■?— Л1А 2Л .11

Л а — Л"а, А/_։ — A’jA'o* • - Л

Коэффициенты линейной комбинации ։•», определяются из условия 
минимизации среднеквадратичного отклонения межд\ у/ ну): 

2Л—I 2я 4-1 / \-‘
&2= У (У/“У*Р= 2 У/к <18)

/-<• }֊о /
где 

/=(/,. /2, /да), о<1 <2л 1.
Как показано в работе [1|, 

Л£2
֊ — = ֊ 2Л\ £ (А-) = - 2 Л\ (у, ֊ у,), (19)

<7<Ч;г
где

г (&) =у7 ֊ у), А’ = • •/„,).

Условие min s- приводит к следующей системе уравнений, если при
нять во внимание (19):

У •՛>/
оЛ _ ] |
У; -V/(y)-A\(rt - У
J-0 М)

(20)

(21)

(22)

/с — ( /•!. Ы, ‘ • ’1г;։).
Так как все величины Л* равны 4-1 или I, имеет место следующее 
соотношение:

2՞-' |0, при
Л Л.(Л-Лт(л= .
^0 [1. при < = *.

Следовательно, решением системы уравнений (20) будет
2я - 1

2 У;Л’/(Л- 
у-о

Подставив (15) в (22). получим
2л _։

11,/= 2 \р (-9/^ = + 1) - р ֊1)1 =

= {2[Р(а7<? ^)֊р(х/с 1)1֊^ |р (х/с- 1)- р(х{е= 1)|}= (23)

= {|р (А'=1/е=1)-р(а=1'с = - 1)1֊ |р (а= 1/с = 1)- 
֊р(х= ֊- 1/с= ֊1)1} =р (х = с)-р (х=/^с).

На основе вышесказанного, в литературе |5| приводится выражение 
для линейной классифицирующей функции, минимизирующей среднс-

, имеющее следующий вид:
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л п
У - V = й 2 խ (л- = с) /;(л-7-с)] Л-» = 

;~о /-6
. Л //И1+> ( И П1՝-> |_) \= А У (------ 7/н----------- -р ' ) х{,
Га\ т т /

где А’ — коэффициент пропорциональности, 
т — общее число опытов.

т' -> - число опытов, для которых с=±1,

— ֊/М^=±1), т
•р — ожидаемое значение Х{ при с= ±1, т. е.

7, = /2 (д', = 1/с = £-1) - р (Д7 = —11с = ± I).
Построение схемы обучения. Известно, что на одном порого

вом элементе можно реализовать очень ограниченное количество ло
гических функций, более того, для реализации многих функций но 
одном элементе нужен более длительный процесс адаптации. Схема 
обучения должна обладать следующими свойствами:

1. Поскольку схема является моделью нервной сети, она должна 
состоять из большего числа взаимосвязанных однородных элементов 
простых и универсальных. Соединение большого количества элемен
тов позволяет получить достаточную гибкость:

2. Желательно схему строить на адаптивных пороговых эле 
ментах;

3. Схема должна иметь большое число внутренних пара 
метров, обладающих способностью перестраиваться при наличии сиг 
налов ошибки, что дзет возможность схеме приспосабливаться к из 
меняющимся соотношениям меясДу входным и выходным сигналами 
Процесс изменения параметров схемы под действием сигнала ошибки 
можно рассматривать как процесс адаптации схемы к изменению среды
Московски»։ авиационный институт, 

.Лаборатория нейробионики 
АН АрмССР

Поступило 19.1.1966 ւ

Ա. Վ. ՄնՎԻԱ

Ս.ԴԱՊՏԻՎ ՍԻՍՏԵՄԻ ԵԱՌՈԻՑՄԱՆ ՄԻ ՄԵԹՈԴԻ ՄԱՍԻՆ

Հր էր) ածում րննարկված են աղասրոիվ սիււաեմնհր կառուցելիս Հազող եր 
կու պրոբլեմներ ինչպիսին պետը է լինի կւասիֆիկացնող ֆ ՚ոնկրիան հ ինչ 
պես պեաբ Լ ընթանա ուսօւցման պրոցեսր։ ներվում է ադապատիվ ււիստեմի 
մաթեմատիկական մողելըւ որը բաղկացած է ճանաչման ե ուսուցման "իմ՛ 
մաներից; Տրք/ում ի կքասիկացն ;ւղ ֆունկցիան կազմերս մեթոդ։



Л. В. МеЬис 65

ЛИТЕРАТУРА

1 ' изроу Б. Зарубежная радиоэлектроника, 9, 1965.
•2. Chow С. К. JRE Trans. El. Comp. vol. 6. 12, 1957.
I Cnow С. K- .IEEE Trans. El. Comp. vol. 14. 1. 1965.

4 Wtdrow B. and Hoff M E. JRE Wescon Conv Rec. Pt. 4, pp. 96—104, I960. 
Fukunaga K-. 1 tb T. JEEE Trans. El. Comp. vol. 14, 1, 1965.

6»iii.ioni4«Kiifi журнал \рмеянн. XIX. № ll—5



ՃԱՅԿԱԿՈՆ ՍՍՀ ԴԻՏՈէ«0*Յէ11'ՆՆէւ1»|* ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX, № II, 1 9 66

Б. и. АСТВАЦАТРЯН. К. М. ТЕРТЕРЯН

О ПЕРЕВОДЕ ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ ФОСФАТОВ 
ПОЛУПУСТЫМ ЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ АРМЕНИИ В 

ДОСТУПНОЕ СОСТОЯНИЕ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАДИОХИМИЧЕСКИМ И РАДИОВЕГЕТАЦПОННЫМ МЕТОДАМ!

Условия почвообразования полупустынных почв предгорной зон։ 
Армении способствовали накоплению труднорастворимы.х фосфоров։ 
виде вторичных карбонат и гидроксил апатитов [i, 2]. Содержание ди 
ступпых для растений форм фосфатов низкое и растения на этих ппчвазС 
часто испытывают недостаток в фосфоре [3]; Внесенные фосфорные удо
брения сильно закрепляются карбонатам)* щелочноземельных элемейтйв 
н также переходят в труднорастворимые формы, затрудняя использова
ние внесенного фосфора растениями [4] Нами были проведены спе
циальные исследования, с целью нейтрализации связывающего действия՛ 
почвенных карбонатов и перевода части общих запасов фосфора в до-[ 
ступнос состояние. Одновременно мы стремились уменьшить возмож
ность превращения внесенных фосфорных удобрений в труднораствори
мые соединения.

В настоящем сообщении приводятся результаты опытов по режиму 
фосфора при нейтрализации почвенной карбонйтноети путем обработки 
почвы серной кислотой. Режим калия и других питательных элементов, 
является объектом специального изучения.

Опыты приводились в вегетационных сосудах Митчерлиха на осво
енных и целинных образцах полупустынных почв паракарской экспери
ментальной базы Армянского НИИ земледелия.

Предварительно определялось содержание СаСОз. после чего рас
считывалось количество серной кислоты, необходимое для разрушения 
карбонатов щелочных земель. Разрушение проводилось в 100 г почвенно
го образца с измерением величины pH, который не опускался ниже 6.0. 
Затем проводился пересчет количества кислоты для разрушения карбо; 
патов почвы в вегетационном сосуде, где также измерялся pH. После 
тщательного перемешивания почва высушивалась до воздушносухого 
состояния и заливалась дистиллированной водой для установления пол
ного равновесия обменных реакций Необходимо отметить, что такая об
работка неполностью разрушает карбонаты щелочных земель Здесь- 
идет частичное разрушение карбонатов, вследствие образования защит
ного слоя гипса на поверхности почвенной частицы. Поэтому в силу ча
стичного сохранения буферности почвы равновесные реакции наступают 
быстро, т. е. после первого или второго затопления почвы водой. По
вторное высушивание проводилось до установления в почве влажности.
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раиной 60% от полной влагоемкости. В подготовленные таким способом 
сосуды с. почвой высевалось по 20 семян ячменя Хп(ап< л до созревания 
оставлялось по 10 растений «табл. 1).

Таблица 1 
Эффективность минеральных удобрений на полупустынной 

почве с разрушением и без разрушения карбонатов
(среднее из трех повторений в г՛ сосуд)

Схема опыта

Без разрушения 
карбонатов

С разрушением 
карбонатов

у р о ж а й

общий зерно общий зерно

Без удобрений

Р 
К 
РК 
.МР 
к к 
М'К

16,8
21,2
18,4
16.5
18.8
32,3
20.2
35,6

6,7
9,4
8 2
7,7
8.5

10.6
7.4

11,8

21.3
34,2
23,5 
20,8
24,6 
38,7 
37.2 
39.5

8.9
12.1
10,4
9.8

10.8
14,5
13,9
16.2

Результаты опытов показали, что отдельное внесение азота на обра
ботанной кислотой почве по эффективности не уступает варианту \:РК 
необработанной почвы. На обработанной почве отдельно внесенные 
-ле.менты по эффективности значительно превышают аналогичные ва
рианты и не уступают парным комбинациям необработанной кислотой 
почвы. Парные комбинации с участием азота, а также ХРК обработан

ной почвы превосходят Х’РК необработанной, что объясняется высво
бождением большого количества фосфора, калия и других элементов, 
чмически связанных с карбонатами щелочноземельных металлов.

Определение доступных фосфатов до и после разрушения карбона
тов проводилось химическим, радиохимическим и радиопегетационным 

■Истодами. Последние два метода определения доступного фосфора в 
почвах .Армении производятся впервые.

’ДЛЯ определения доступного фосфора радиохимическим методом 
в навеску почвы вносился радиоактивный изотоп фосфора Р32 с незна- 
: пильным содержанием в нем носителя (не более I м> РЮз—на 1 кг поч
вы). Внесенный индикатор Р32 распределяется на поверхности почвен
ных частичек и представляет часть доступного фосфора. При экстраги
ровании Р32 вместе с Р35 в одинаковой мере участвует во всех превраще
ниях фосфора. В вытяжке, полученной соответствующим вытеснителем 

11(1% СвНДу.НаО и 1% (NH.sl.jCO ). определялось содержание фосфо
ра колориметрически и активность Р32 радиометрически. Затем вычис
лялась удельная активность Р32 в вытяжке. Содержание доступного фос
фора в почве вычислялось по формуле:

Р = . где
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А»—общая активность, внесенная в почву в имп/мин.
а—удельная активность Р32 вытяжки а имп/мин- мг Р2О5.

Учитывая карбонатную природу исследуемых почв и проводимую 
кислотную нейтрализацию, определение доступного фосфора выполня
лось в вытяжках, рекомендованных как для карбонатных, так и для бес- 
карбонатных почв (табл. 2)

Таблица 2
Результаты химического и радиохимического определения доступного фосфора 

в обработанных и необработанных кислотой почвах

Почва

Р3О мг/100 г 
почвы М=£ш ° <, Р

Р3О5 мг, 100 г 
почвы М*п։и,4 Р

химиче
ски

радиохи
мически

хими
чески

радиохи
мически

Iй,'. С։НвО,.|13О 1% (NH.)2COa

Бе
з р

аз
ру


ш

ен
ия

 ка
р

бо
на

то
в целика

окультуренная

16.2-1. ■։

16.8-2,2

24.4-2.3

25.4*1.2

1.5

1,5

2,2*3,2

2,2-1,2

7.5*1,1

8.4*4,2

3,5

3,8

С р
аз

ру


ш
ен

ие
м 

ка
рб

он
ат

ов целина

окультуренная

36,4*5,4

38,8*1.0

18,3*5,6

49,3*2,0

1,3

1,3

5.9±4,6

5.7*3,5

19,2*1,2

20,7*2,8

3.3

3.6:

Из приведенных данных видно, что как кислотные, так и щелочные вы
тяжки после разрушения карбонатов извлекают фосфор в 2- 2,5 риза 
больше. Химические методы определения доступного фосфора по 'рав
нению с радиохимическим дают заниженные результаты. При определе-. 
нии фосфора в 1% растворе (NH^COs расхождение между химичес- 
ким и радиохимическим методами составляло примерно 3.5 раза. Эта 
разница объясняется высокой степенью вторичного поглощения фосфо
ра, которое имеет место при химическом определении.

Параллельно с описанными методами определения доступной P2Oj 
проводилось также радиовегетационное определение фосфора. На фоне 
ХК вносился радиоактивный изотоп фосфора в 150 мкк в сосуд с почвой 
850 г. Высевалась яровая пшеница Галгалос, которая убиралась на 
30-ый день после прорастания После озеленения в зеленой массе хими
ческим и радиохимическим методами определялся фосфор (табл. 3).

При определении содержания доступного фосфора учитывался фос* 
фор семян, 50—80% которого используется растением в период прорз| 
станин. В условиях нашего опыта эта величина равнялась 4,1 мг Р2О5 К 
вычитывалась из общего количества фосфора, поступившего в растение. 
Из приведенных данных видно, что при нейтрализации почвенной кар- 
бонатности вынос фосфора из почвы резко возрастает. Причем из це
линной почвы вынос больше, чем из окультуренной. На обработанных 
кислотой почвах содержание доступного фосфора значительно выше
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Таблица 3
Результаты определения доступного фосфора радновегета иконным методом

Почва
Урожай Вынос Р,О5 

мг/сосуд

Коэффи
циент ис
под ьзо в.

Доступная 
Р3О? в 
мг/100 । 

почвы 
.М+т±° 0

г,- сосуд мг/100 । 
почвы

доступного 
фосфора 
почвы

Я
О

 
-(гкорЩ

 
•.М

11А։И 
1

целина 3,83 13,12
1.54

0.12 9,02*2,6

Бе
л р.

Л
И

Я и. ։

окультуренная 3,95 14,17
1.67

0.13 10,12±1,3

С р
аз

ру
ш

е
ни

ем
 кар

бо
на

- 
։6

й

целина

окультуренная

4,25

4,30

71.47
8,4!

52,79
6,21

0.16

0,17

53,51*1,4

36.63*3,8

( 5.5 6,0 раз), чем на необработанных. Сопоставляя результаты опреде
ления доступного фосфора радиовегетационным и радиохимическим ме
тодами. можно убедиться, чти между этими величинами существует пря
мая коррелятивная связь. Вытяжки, полученные от 1% лимонной кисло
ты и 1% углекислого аммония, вполне приемлемы для определения до
ступного фосфора почвы радиохимическим методом.

Таким образом, метод кисленного разрушения карбонатов с целью 
высвобождения химически связанного фосфора из вторичных карбонат 
и гидроксила патитов в условиях полупустынных почв Армении являет
ся весьма эффективным. Серия опытов, проводимая для выявления эф
фекта кислотного разрушения, по сравнению с обычным способом, пока
зала. что растения хорошо отзываются на такую обработку почвы.

Определение доступного фосфора химическим, радиохимическим и 
радиовегетационным методами на не обработанных и обработанных 
кислотой почвах показало, что в силу реакций вторичного поглощения 
ф 'сфоров химический метод дает заниженные результаты.

Радиохимический и радиовегетацнонный методы дают совпадаю
щие результаты и первый может быть успешно применен для определе
ния фосфора в 1% вытяжках лимонной кислоты и углекислого аммония.

Количество труднорастворимого фосфора, перешедшего в доступ
ную форму, соответствует внесению фосфорного удобрения в дозе 80— 
120 нг Р2О5 на 1 га; при этом значительно увеличивается вынос фосфора 
урсокаем, что говорит об улучшении условий фосфорного питания ра
стений.

Лаборатории агрохимии
НИИ ;• - :г ie.ui,! 11՛ ступило 29.111 1966 г.

МСХ АрмССР
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Р. Ն. 11,11$ՎԱԾ11.Տ։':111.Ն. Կ. IF. 8նՐճխ։ՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ԿԱՐՐՈՆԱՏԱՑԻՆ ՀՈՎԵՐԻ ԴԺՎԱՐԱԼՈՒՅԾ ՖՈՍՖՈՐՆԵՐՍ ՄԱՏՉԵԼԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ ԵՎ ՌԱԴԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՈՒ Ո-ԱԴԻՈՎԵԳԵՏԱՈԻՈՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ԱՅՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆԱ մ փ и փ и լ մ
Հո դսւ գոյացման սլրռցեսներր Հայաստանի կիս սւանսւպատային հոդերում 

նպաստեք են դժվարալույծ ֆոսֆորական <1 [էացությունների առաջացմանը^ 
որոնր '.անդեււ են դալիս այստեդ երկրորդային կարբոնա ս> ե •իգրսրսիքապա-- 
աիաների ձևերով։ Բույսերի համար մատչելի ֆոսֆորի քանակությունը դածչ 
I;։ Այււ նկատառումով մեր կոդմից տարվել են փորձեր, որոնց նպատակն / 
եղել դժվարալույծ ֆոսֆատները վերածել բույսի համար մատչելի վիճակի։

Հետաւլոսէվոդ ,՛սգում, նաիւօրոր որոշելով ի պա րռէնակութ յունր, կ։»՝ 
տարվել ( կարբոնատ ների քայքայում ք չեգո ըսւցամ ) ծծմբական թթվով։ ՛Բար 
րայմէոն րնթացրսւււ չափվել Լ Հոդի (> 1 :- ր, որը պահպանվեք է 6■ ի սահման- 
ներում։ Այդպիսի մշակոէթ յունից հետո <"դր >՝րով հագեցվեք կ, չարացվել, այ
նուհետև պարարտացվել ըստ տարբերակների ե ցանվեք գարիովէ

Փորձերի արդյունքները ցույց "՛վեցին, է՛ր թթվով մշակված հոդի պոտեն- 
ցիաք րերրիէէէթ էո։նր վեր Լ ածվում Լֆեկտիվի, շնորհիվ մատչելի ֆոսֆորի ե 
այլ կլե մ են ուներ ի պարունակության մեծացման . ի '",.,ի՚յ ւր111 <ւրրա լա քծ մի՚։>- 

ցու ք1 յունների: Ս աաչեքի ֆոսֆորի րանակությունր Հոդում որոշվել Լ րիմիւււ՝ 
կան, ոէսդիորիմիակւսն ե ոադիովեդետտցիոն մեթոդնևրուվ։ Վերջին երկու մե- 
թոդներր ավելի ճշգրիտ են եւլել՝. (ե ագիս րիմիական մեթոդր հայոդությամր 
կարոդ Լ կիրառվել Շ.-,1 ե (30 ա -անոց չբային
քուծէէէ յթների Հոդային րաշվւււ ծ բնե բում մ սւէոշելի ֆա/ֆորի ո բսշմ ան համար՝
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А. А. АПАТЯН

РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ НА ВНОВЬ ОСВОЕННЫХ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ

ПОЧВАХ

Одно! из существенных особенностей растений на торфяноболотных 
почвах является развитие корневой системы. В литературе имеются 
Ипшые о взаимоотношении корневой системы и почвенных условий. 
Так. В. Г. Ротмистров [4] пришел к заключению, что развитие корневой 
гнет с?.::.; не зависит от почвенных условий, что область распространения 
глубины корней в почве зависит от вида растений. II. А. Качинский [1]. 
изучая корневую систему растений па дерново-подзолистых почвах, при
шел к противоположному выводу, а именно, что развитие корневой си- 
ргемы в значительной мере зависит от почвенных условий.

Болотные почвы, к которым и относятся торфяники, принадлежат к 
почвам гидроморфного типа Избыточное увлажнение этих почв являет- 
Ж основной, но не единственной причиной, обусловливающей их низкое 
Эффективное плодородие. С факторами эффективного плодородия почв 
8 большей степени связано развитие корневой системы растений. Глуби- 
аа проникновения корней, место их наибольшего распространения и раз
вития зависит, главным образом, от наличия влаги, температуры и ни
ппельных веществ.

В пределах Армянской ССР торфяно-болотные почвы распростра
нены и высокогорных районах, в том числе в долине реки Агстев Гу- 
Дрлсхог’՛ района, на высоте 1650-1800 м над уровнем моря. Климат 
Нагний, влажный, средняя годовая температура 6,1°С, средняя январ- 
жзя—5,8еС. средняя августовская֊ 16,4°С. Безморозный период длится 
180—190 дней. Годовое количество осадков в среднем свыше 700 мм. 
млее. 70% осадков выпадает в теплые периоды года.

Причиной заболевания и образования торфяно-болотных почв по
служили: 1) близкое залегание почвенно-грунтовых вод (в весеннем и 
рапнелетнем периоде уровень грунтовых вод в среднем находится на 
•дубине 0.3—0,7 м, местами вода поднимается на поверхность земли);

2) обильное выпадение осадков и делювиальные потоки, обогащаю- 
дие торф минеральной примесью. Таким образом, причина развития 
Ймотообррзовательиых процессов на поверхности суши является R избы
точном увлажнении, что связано с климатом, характером горного релье- 
рп и слагающих пород, т. е. гидрологическими факторами

Основным отличительным признаком болотного процесса является 
։акоплснне огромного количества органического вещества—торфа. Мощ- 
юсть торфяного слоя достигает 1.5—2.5 м. Степень разложения варьи
рует в пределах ,30 — 40%.
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Агрохимическая характеристика торфяно-болотных почв толилы реки Лгстев 
Гугаркского района Армянской ССР

Тзблнца I
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ар г

Фиолетово и-и 10,44 6,49 64,24 35.76 2.29 0.40 0,12 3,08 3.37
11-39 10,46 6,37 82,48 17.52 2.98 0.32 0.14 2,73 2,19
39-99 10,53 6.29 85,91 11,09 3.13 0.25 0,21 2,80 1.38

Гамзачимай 0-9 7,92 6.34 37.62 62.38 1,05 0.32 0.22 3.01 2.76
9-41 9.01 6.39 52.48 47.52 2.27 0,27 0,14 2.95 2.21

41 120 10.26 6.45 79.21 10,79 3.12 0,24 0.12 3.27 3.01

Лермонтове 0-10 9,07 5,92 40,24 59,76 1.26 0,39 0.34 3,12 4,35
10-27 9.24 6.24 56,74 43,26 2.01 0,37 0.19 3.24 3.7
27 54 9,20 6,15 52.68 47,32 1.92 0,28 0.22 3.15 4.1

Из данных табл. 1 видно, что содержание азота, зольных элементов 
пиши колеблется в значительных размерах в пределах одного и того же 
массива. Количество органических веществ доходит от 37,62 до 81,21'д, 
этим объясняется наличие в почве огромного количества общего азота, 
который варьирует в пределах 1.26—3,13%. Кислотность слабокислйя, 
приближается к нейтральной (pH -5,92—6.49). Зольность торфа варьи
рует в пределах 10.79—17,52%, особенно она велика в верхних слоях, 
где торф богат минеральной примесью делювиальных наносов.

Среди зольных веществ явно доминирует несколько элемент: 
кальций 2,73—3.45, железо 1,38 4,35е/ . Сравнительно низко количество 
фосфора и калия, содержание которых соответственно составляет 0.24— 
0,40 и 0,12-0,34%.

В залежах наблюдается чрезвычайная пестрота типов торфов. Пре
обладающее большинство нижних слоев торфяника представлено тро
стниково-осоковыми. вахтого-тростпиково-осоковыми торфами. Ботани
ческий состав верхних слоев торфа отличается в большинстве присут
ствием мохово-осоковых и разнотраво-осоковых видов торфов. В дач
ной работе излагаются результаты изучения распространения и характе
ра развития корневой системы растений при разных агротехнических 
вариантах обработки торфяно-болотных почв. Для выполнения этих ра
бот были проведены посевы ряда наиболее ценных кормовых культур: 
картофель и сахарная свекла на корм, кукуруза, подсолнечник, кормо
вые бобы—на силос.

Исследования проводились на двух участках, вспаханных на глуби
ну 20 и 30 см. удобрения вносились весной под диски на глубину 12—15 
см, из расчета Р2ОЙ 90 и 1<2О 120 кг на га. Уровень грунтовых вод за ве
гетационный период сохранялся на глубине 110—115 см. Удобрения, 
как и другие элементы агротехники, были одинаковы на обоих участках.
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(едование развития корней проводилось с наиболее характерной 
юмной частью растений, выкапывался почвенный разрез и с поыо- 

пульверизатора проводилась отмывка корневой системы. Затем 
низводились измерения и фотографирования Измерения для каждой 

культуры производились в трех разрезах (в табл. 2 приведены средние 
прения).

Таблица 2
Распределение корней и урожайность некоторых культур на вконь освоенных 

торфяно-болотных помпах при различной глубине первичной обработки

Кукуруза
Буконинекан 3 •

Картофель

Лорх...................

Кормовые 

Бобы Герц Фрел 

Саекаа сахарная 

Рамонская 931

Подсолнечник 

Гигант • • - •

Культуры 
н сорта

Длина пер- 
тикал иных 
корней см

Длина горн- 
ЮНТаЛЬНЫХ 
корней см

Глубина исконной 
массы корней см УрожлП ц/га

Г J V 6 II II J и с н а ш к и и см

30 20 30 20 30 20 Эи 20

• 54 39 * 53 10—27 10-27 342 165

39 32 38 44 10-24 10-IS 297 102

• 36 29 32 39 5-27 5 17 710 321

34 25 26 34 10-22 10-19 429 126

39 26 32 39 5֊ 26 4-20 920 305

Из данных табл. 2 видно, что проникновение вертикальных корней 
растений при глубине вспашки 30 см достигает 34—54 см. а длина гори- 

нтальиых корней 26—42 см. тогда как в минеральных почвах глубина 
юинкновения корней и диаметр поперечного сечения области, запи

той корнями, по данным Ротмистрова [41 и др. авторов, достигает: у ку
курузы 117—105, картофеля 105—115, кормовых бобов 150—110, сахар* 
ной свеклы 146—110, подсолнечника 145—120 см Неглубокая вспашка 
(20 см) задерживает рост вертикальных и способствует развитию гори
зонтальных корней (рис 1—3).

Из таблицы видно также, что при глубине вспашки в 20 см корни 
растений в горизонтальном направлении распространяются от стебля на 
34—53 см. В основном корневая система испытуемых культур обычно 
сосредотачивается только в пределах пахотного горизонта, так как 
здесь имеются все необходимые условия дли роста и развития корневой 
системы,
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Ряс. 1. Проникновение корней кукуру
зы в профиле торфя но-болотных почв.

Рис. 2. Проникновение корней сахар
ной свеклы в^профиле торфяно-болот

ных почв.

Рис. 3. Проникновение корней кормовых 
бибов в профиле торфяно-болотных почв.
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Выводы

I. На территории долины реки Агстев Гугаркского района Армян
ской ССР насчитываются большие площади торфяно-болотных и забо- 
до’к-нных земель. В естественном состоянии эти почвы обладают низкой 
производительностью, по потенциальное плодородие их высокое.

2. Глубина проникновения корней, место их наибольшего распро
странения и развития зависят главным образом от наличия доступных 
питательных веществ, влаги и температуры.

3. Отличие торфяно-болотных почв от минеральных оказывает рез
кое влияние на развитие корневой системы растений. Корневая система 
растений в значительной мере зависит от почвенных условий.

Кафедра почновеленнй Армянского 
сельскохозяйственного института Пос։ увило 17.Х 1965 г.

Ա. II. 11.ՊԱՏՅԱՆ

Դ^|Հ||.Տ)>ՏհՍԱն11.Ն ՐՈԻՑՍԵՐԻ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
ՆՈՐ ԻՐԱՑՎԱԾ ՏՈՐՖԱ-ՃԱ2ՃԱՅԻՆ ՀՈՎԵՐՈՒՄ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

1'այսի արմաւոային սիստեմի աճման И զաբգացմէսն հողային պայման
ների փոխներգործության վերաբերյալ գրականության մեջ կան հակասական 
կարիծրնԼրէ (1մւսնք գանում են, որ արմատային սիստեմի տարածման զ"~ 
տ/էն < խորությամբ ե հորիզոնական ուղղաթ յամր) հողում կախված ( բույսի 
տեսակիդ. մյուսները այն կապում են գլխոււ/սրապես Հողային սրս լմ տննե րի 
հետ,

Մեր վարձերը դրվել են 'եսւզարրի յրյանի Աղսսէեֆի գետահքքվտի ճահ 
ճա- տորֆային Հողերում ։ Այղ հողերի յուրացման ա էլային տարում ւիորձարկվե/ 
■են գյուղատնտեսական կարևորագույն բույսերից' կարտոֆիլ, եգիպտացորեն, 
չարարի հակնւյեդ, արևածաղիկ և կերի րակյաւ

(ևս ումնա սիրվեք /, այղ կու / տ ոլրանե րի արմատային սիստեմ ի զարգացումը 
տարրեր խորության պա լմ աննե բու մ Ս.ւղ նպատակի համար կատարվեք

I Հիմնական վար 30 1ւ 20 и մ իւորոէթ/ամր։ Հողի մշակման և ագրոտեխնիկա
կան մյուս աշխատանրներր երկու դաշտերում միևնույնն են եղեր

Պարզվել է, որ խորը վարի (30 սմ ) դեպբում վարձարկվոդ կա (տուբաների 
ւսրմատներր գէԱրզանէւմ են ավելի ումեգ ուղղահայաց (դեպի Ներբե), բան հո֊ 
րիէրէնսւկան ուզզութ լամբ; 1/.յս4քես՝ եղիսլտա ցո բենի '< Р ու կո վ ին յ ան-3 .՛՛ սորտի 
մոտ այն եղեյ է' ուղղահտլաց սւղղությամբ 5-1 սմ, իսկ հորիզոնական' 42 սմ, 

յարաբի ճակնդեղի ո!եամոնյան-931 »֊ի մսա ամապաւոաււի/անււբեն' 34 և 26 
սմ, Մին;դեո ս- խսրբ մարի (20 սմ) գեպրում էսրմասւային սիստեմբ հիմնակա
նում զարգացել ի Հորիզոնական սւղւրւ,(Iյամր։ Այսպես' եգիպտացորենի մոտ 
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ուղղահայաց ուդդհւթ յամ բ 31) սմ, /։»?// Հորիզոնական' 53 սմ, շաքարի ճա՝ 
կրնդեղի մոտ 25 և 34 սմ:

՚Լերր բերված սւվյւպնե րր ցույց են տալիս, որ արմատային սիստեմյլ հիմ՝ 
հականում տարածվում Լ 30 սմ խորության վարի դեպքում 10—25 սմ ի հ 
20 սմ խո բութ յամ ր վարի դեպքում' 10—18 ււմ-ի и ահ մ աննե րա մ: Այսւոեղ 
բույսի արմատային սիստեմի զարգացման 'ամար կան համեմատաբար բա
րենպաստ պայմաններ։ Արմատային սիստեմի այդպիսի զարգացում ով կյ պայ
մանավորված է ւիորձարկվէւղ կէսք տուբաների բեյւքատվությոլնը: Ргцпр դեպ՝ 
բերում բարձր բերք օաացվեյ Լ խորը վարից: Եդիպտաց ւրենի կանաչ դան դվա՝ 
ծի բերքը 30 սմ խորոլթ յամբ վարի դեպքում կազմեք Լ 342 ց[հ, 20 սմ խորու
թյամբ վարի դեւդբում' 165 ց/հ:

Ուսումնասիրություններից հ անդել են բ հետե յա/ եզրակացություններին
1. Արմատա յին սիաոեմի թ Ш ւի ան է; Ո ւ մ բ '։ղի մեջ մեծապես կախված է 

հողային սյայմաններից է տոր!իտ-հահհային հողերում այն այ/ կերպ է րնքէա՛ 
նոլէ>, բան մյուս հողատեսրերոլմ։

2. Արմատների թավւտնցման իւ՚ւրո։ք1 յունր հիմնականում կապված Լ հո
ղի ավյաք շերտում մատչելի սննդանյութերի, ջերմության ե օդի տււկայության 
1> ւղ տ ի մա ւ ւղ այ մա ն ն ե ր ից ւ

3. 30 սմ խորությամբ վարի գեպրում, հորիզոնականի ՛ետ համեմատած, 
ուժեղ լյարդանում են ուղղահայաց արմատներ և ստացվւււմ կ բարձր բերբ, իսկ 
20 սմ խորությամբ վարի դեպքում, րնդհւսկառակր՝ հորիզոնական արմատ- 
ներր, իսկ րերրատվությանն իջնում է:

ЛИТЕРАТУРА

I. Качннскин Н А, Тр. Московской обсельхозстаянии. выпуск 7. 1925.
2. Л у пп нопич II. С О развитии корневой системы с/х растений на мелиоративных 

торфяных почвах .АНБССР. 5. 1950.
•ն Мнрнмаилн X. П Тр. Армянскою с/х института. 10. 1958.
4 . Ро гм петров В. Г. Тр. Одесского опытного поля, 1911.
5 С. кор она нов С. Г. Освоение и использование торфпно-боло։ных почв. Изд 

АН БССР. Минск. 1961.



ՀԱՏԿԱԿԱՆ 002 ԴԻՏՈԻՍ՚ՏՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱՍԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

~Х I X, № II. I 966

В. Ш. АГАБАБЯН

ПАЛИНОМОРФОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ПРИМИТИВНЫХ 
ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ*

• Сообщение перпое.
*• В надпорядок Magnolianae входят порядки: Magnolia les, Lau rales. Piperail ֊., 

Afistolochiaies, Nymph.ieales, Nelnm bona les, Ranunculales. Papaverak-s, Sarracenlales |9|.

При решении ряда важнейших вопросов филогенетической система
тики покрытосеменных растений большое внимание уделяется морфоло
гическому строению микроспор С этой точки зрения особый интерес 
представляют микроспоры ряда примитивных семейств, входящих в 
группу Мэ’ёпоПап.ае**,  т к. уже на самых ранних этапах эволюции, 
внутри этой группы, возникают прототипы почти всех основных морфо
логических типов ликроспор, свойственных покрытосеменным растениям, 
а также намечается большинство направлений их структурной специа 
лизании. В настоящей статье приводятся данные по изучению морфоло
гического строения микроспор семейств \Vinteraceae. ЬасЬэпсПасеае. 
Schisandr.ice.4e, ПНс։асеае, СппеПасеае, Са!усап1Ьасеае.

Семейство \Vinteraceae

Род Drimys Forst.

Распространение: Малайский архипелаг до Вост. Австралии, Новая 
Зеландия. Новая Каледония, Центр, и Южная Америка, -на Хуан Фер 
на идее.

Микроспоры разнополярные, дистально-1 -апертурные (аиапорат- 
иые), уплощенные или слегка выпуклые
пп дистальном полюсе, соединенные в 
плотные тетраэдрические тетрады, не 
распадающиеся при обработке. Тетрады 
в очертании округлые или округло-тре
угольные. Отдельные микроспоры, со
ставляющие тетраду, округло-треуголь
ные.

Апертуры представлены крупными 
порами неправильной формы, располо
женными на дистальном полюсе. Мемб
рана пор гладкая (Г), winteri), мелко- 
гранулированная (D. piperita. D. crassi- 
folia) или бородавчатая (D. aromatica).

Рис. 1. Drimys wlnieri.

Спородерма покровная, крупносетчатая, неравпомерноячеистая. с 
изогнутоперегородчаты.ми. килевидными стенками ячеи сетки. 15 около-
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апертурных зонах на дистальных полюсах отдельных микроспор ячеи 
сетки распадаются на скульптурные элементы гранулоидного типа Сэк- 
лнна столбчатая, с хороню выраженными цилиндрическими или булав՛
видными головками столбиков (эктосэйзина) и короткими. ножками
।эндосэкзина). Подстилающий слой (базосэкзииа) отчетливо просмат
ривается по всему периметру тетрады и, несколько хуже, в местах с< 
прикосновения отдельных микроспор. Нэкзина толстая, гомогенная. В о1 
ласти апертур у О winter։ и О. axillaris наблюдается редукция сэкзнн՛ 
ных элементов и резкое утолщение нэкзнпы по краю опертур. Мембрана 
пор у этих видов образована сильно редуцированными слоями сэкзпнй 
и пэкзнны и подстилающей их равномерной, гомогенной интинон. N 
D. piperita, D. crassifolia и. в особенности, у D. aromatica в образовали! 
мембраны также принимает участие хорошо сохраняющийся слой экто 
сэкзины, образующий гранулярное покрытие. У Г) aromatica отдельны! 
головки столбиков (эктосэкзина) сливаются, образуя более крупные 
элементы типа бородавок, беспорядочно разбросанные по всей повер: 
кости мембраны пор (табл. 1,2).

Изученные виды:
D. winter։ Forst. (образцы: Венсцуэлз. Колумбия. Мексика).
D. axillaris Forst, (образец: Новая Зеландия).
D. piperita Hook, (образец: Филиппинские о-ва. Лусон).
D. crassifolia Bail!, (образец: Новая Каледония).
D. aromatica F. Muell. (образцы: Австралия. Тасмания, два экз.) 
Размеры микроспор и тетрад отдельных видов значительно варьи 

руют по величине Из всех изученных видов наиболее крупные тетрад։ 
встречаются у D. winter! и L). axillaris, значительно мельче они ’ 
Г), aromatica. D. crassifolia и D. piperita.

Ниже приводятся размеры изученных видов.
(п ;х)

Вид Диаметр 
тетрад

Диаметр 
микро

спор
Диаметр 
апертур

Толщина слоев спородермы

езкзнна нэкзина базо-
сэхлина интима

D. winteri
D. axillaris
D. |И|)еГ
D. crassifolia
D. aromatica

55.7
46.8
30.4
35,0
36.7

35.8
29.7
21,3
22,7
24.8

10X12.5 
7X9 
8ХИ
юхн 
9X9

2.8
2.6
2.3
1.5
1.7

1.1
1.1
0.9
0.7
0.9

0.5
0.6
0.5 
0.3
0.4

0.2
0,3
0.2
0.4
0.2

Семейство Lactoridiaceae 

Род Lactqtis Phil.

I., fernandesiana Phil.

Распространение; о-ва Хуан Фернандес.
Микроспоры разнополярные, дистально-1-апертурные (анапорат- 

мыс), вогнутые па тотальном полюсе, соединены в плотные тетрады
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Отдельные микроспоры имеют цилиндрическую форму с шляпковидным 
расширением на дистальном полюсе и конические на проксимальном н 
месте сочленения с соседними микроспорами тетрады. Тетрады в очер
тании трехлопастные, отдельные микроспоры с дистального полюса не֊ 
правильно-округлой формы, сморщенные, с апертурой, расположенной
в центре. Апертура представлена не
правильной формы, порой находящейся 
в углублении на дистальном полюсе. 
.Мембрана пор гладкая или слегка зер
нистая. Спородерма продол ьио-складча*  
таи. покровная, мелкогранулпрованная, 
с некоторой тенденцией к струйчатому 
расположению отдельных элементов. 
Сэкзнна столбчатая, с очень плохо выра
женными элементами ЭКТО-Н эндосэкзи- Рис. 2. ЬпсютК ГегпапЦе51апа 
вы. Значительно лучше выражены слои
базосэкзины. Йнтина толстая, по толщине равна или несколько пре
вышает экзинные слои. Мембрана пор образована интиной с при
мыкающей к ней нэкзиной. Сэкзинныс слои сильно редуцированы и поч
ти незаметны.

Было изучено два образца с островов Хуан Фернандес, (табл. 3).
Размеры: диаметр тетрады 44,3 р. диаметр отдельной микроспо

ры с дистального полюса 33.7 р. диаметр апертур 6,7X4,8 р. Толщина 
слоен спородермы: сэкзины 0,6 р. нэкзины 0,5 р, базосэкзины 0,4 р. ин
тимы 1,9 р.

(’.емейс .՛ во 5сй 1*$а пбгасеае

Род М1скх.

Распространение: Дальний Восток, Гималаи, Юго-Вост. Азия, Сев. 
Америка. Китай. Япония. Непал. Тибет.

Микроспоры разнополярные, сфероидальные, сплющенные или 
слегка вогнуты на проксимальном полюсе 6 (3)—зонокольпатпые. В 
полярной проекции микроспоры округло-лопастные, в экваториальной 
овальные, односторонне уплощенные. Функцию регуляции объема мин- 
роспоры выполняет уплощенный или вогнутый участок на проксималь
ном полюсе.

Апертуры всех изученных видов, за исключением 8. #гапсШ1ога. 
представлены шестью меридиональными бороздами с мембранным по
крытием «аперкулоидного» типа. Три борозды длинные, сливающиеся 
копнами на дистальном полюсе. Между ними расположены три коротки?, 
со свободными копнами, бороздки, нс отличающиеся по своему строе
нию г первых. Длинные и короткие борозды расположены ассиметрич- 
но относительно экваториальной плоскости. Длинные борозды смещены 
к дистальному полюсу, короткие к проксимальному.
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Микроспоры 8. £гапфЯога отличаются от всех других представи
телей рода ЗсЫзапбга строением апертур У всех изученных образцов 
8. "гапсНПога были обнаружены микроспоры, имеющие исключительно 
три длинные борозды, слившиеся на дистальном полюсе. Короткие бо- 
розд|-и։. служащие отличительной чертой микроспор рода 5сЫз|п(1га< 
не были обнаружены ни у одного из девяти изученных образцов этого 
вида.

Рис. 3. 8сЫ.<аис1Гй с1Нлепяз (1 4) 8. £гдпсИНогл С — ՜). Калига го.хЬиг- 
£(апа (7—8).

Спородёрм.а покровная, круппосстчатая, нсранномерноячеиста 
особенно в области апертур, изогнутоперегородчатая, со стенками ячей

ТКИ, СОСТОЯЩИМИ из одного или двух рядов слившихся головками стол 
биков. Сэкзйна столбчатая, с хорошо выраженными отдельными слоями 
Эктосзкзина толстая, образована крупными цилиндрическими головки 
ми столбиков, окруженными тегиллюмом. Эидосэкзина значителыи 
тоньше, ножки столбиков в 1.5 раза короче головок. Подстилаю
щий эндосэкзину слой базосэкзниы отчетливо выражен. Нэкзина I 

итииа сравнительно тонкие, гомогенные. Нитина особенно хорошо ны 
ражена в бороздах, где она вместе с эктосэкэинон образует мембран; 
Все остальные промежуточные слои в апертурах крайне редуцирован!
Сэкзинный слои на проксимальном полюсе значительно тоньше, чем на
дистальном Эластичность гармомегатной зоны на проксимальном по
люсе» обеспечивающей регуляцию объема микроспоры, обусловлена об
щим утончением всех слоев, однако при этом общий план строения, ха
рактерный для всей споро дер мы в целом. сохраняется, что. и конечном
1го е. не приводит к нарушению общей картины орнаментации сп՛» 
щрмы.

У некоторых представителей рода 8с1и’запёга наблюдаются анс 
мильные микроспоры. Например, у 8. с1тшепз1$, даже в препаратах, изк 
товленных из материала одного микроспорангия, довольно часто ветре- 
ч. ются аномальные микроспоры, отличающиеся от типа строением апер
тур Наиболее часто встречаются аномальные микроспоры с тремя длин- 
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ними бороздами, соединенными на дистальном полюсе колечком не- 
сколько угловатой формы, имеющим одинаковое строение с бороздами. 
Внутри колечко скульптировано одинаково со всей поверхностью мик
роспоры или, что бывает реже, гранулярные элементы не образуют чет
кого узора. Встречаются микроспоры с четырьмя длинными бороздами, 

^соединенными колечком и двумя короткими, ассиметрично расположен- 
:;'йыми относительно экваториальной плоскости. Часто одна из коротких 
борозд сливается с длинной концами на проксимальной стороне микро- 

Рспчры. Как уже отмечалось выше, микроспоры S. grandiflora отличаются 
от типа наличием только трех длинных борозд, слившихся на дисталь
ном полюсе (табл. 3. 4).

S. chinensls Koch, (образцы: Дальний Восток. Приморье, Суху
ми. Ленинград).

S. elongata Hook, et Thoms, (образцы: Восточная Бенгалия, Ги
малаи).

S. coccinea Michx. (образцы: Сев. Америка, США, Каролина).
S. propinqua Hook, ct Thoms, (образец: Гималаи. Кумаон).
S. axillaris Hook, et Thorns, (образцы: Гималаи, Шимоиг).
S. grandiflora Hook, et Thorns, (образцы: 9 образцов из Гималаев 

Сеь.-Зап. Индии. Кумаона. Тибета, Непала).
Размеры отдельных изученных видов варьируют в незначительных 

пределах. Ниже приводятся размеры изученных видов.

Вил Диаметр 
микроспор

Длина 
полярно։։ 

оси
Ширин.։ 
борозд

Толщина слоен спородермы

сэкзнна нэклина базо- 
сэкзнна интнна

S ehlnehsls 33,2 22.8 1.2 1.4 0.4 0.6 0.3
S. elongata 40.7 32,4 3.1 1.7 0.6 0.4 0.4
S. ccccinea 42,7 33,1 2.9 1.6 0.5 0.5 0.3
S. propinqua 30,9 24,2 2,2 1.5 0,5 0.6 0.2
S. axillaris . 28,7 19,1 1,4 1.2 0.4 0.5 0.2
S. grandiflora 31,7 19.8 2.5 1.7 0.5 0.6 о.з

Род KadsH.ru

Распространение: Юго-Восточная Азия, Индия, Япония, Корея
Микроспоры рода КагЬига в типе имеют одинаковое строение с мик

роспорами рода ЗсЫзапбга Незначительные отличия не превышают ра
мок межвидовых.

Микроспоры разнополярные, сфероидальные, слегка вогнутые на 
проксимальном полюсе. В полярной проекции микроспоры округло-ло
пастные. в экваториальной овальные, односторонне-вогнутые.

Апертуры представлены шестью меридиональными бороздами 
(6(3) -зонокольпатные), из которых три анастомозируют на дисталь
ном пачюсе, а три, значительно более коротких, расположены между 
ними и несколько смещены к проксимальному полюсу.

Ыч>.'1огимь’|фЙ журнал Армении, XIX. № II—G
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• Спородерма сетчатая, покровная. Строение отдельных слоев л мемб
ран борозд такое же. как у рода Schisandra.

Изученные виды:
К. roxburgiana Arn. (образец: Восточная Бенгалия).
К. scandens Bl. (образен: Ява).
К. wlghtiana Arn. (образен: Цейлон).

Ниже приводятся размеры изученных видов.
(в -л)

Вид
Диаметр 
микро

спор

Длина 
полярной 

оси
Ширина 
борозд

Толщина слоев спородермы

сэкзина нэкзипа базо- 
сэкзина ингнна

К. roxburgiana 29.7 21.2 1.0 1.2 0.4 о.з 0,4
К. scandens 31,3 23.6 1.2 1.1 0.6 0.2 о.з
К. wlghtiana 26,2 19.7 1.0 1.2 0.5 0.2 0.3 I

Семейство 1Шс։асеае

Род НИсшт £.

Распространение: Сев. и Центр. Америка. Юго-Вост. Азия, Индия, 
Гималаи. Япония, Борнео, Суматра.

Микроспоры равноиолярные, сплюшегшо-сферондальиые, меридио- 
нально-3-бороздные (3-зонокольпатиые), с полюса округлые.

Апертуры в виде трех длинных, узких меридиональных борозд с 
мембранами «аперкулоидного» типа. В пределах рода ПНснип встре
чаются микроспоры с апертурами двух типов: длинными бороздами, 
сливающимися концами на обоих полюсах (1. Попбапшп, I. сатЬосНа- 
пит) и микроспоры с бороздами, концы которых свободные и не сли
ваются пн на одном из полюсов (1. ашваШш, I. йппопвп).

Спородерма покровная, с хорошо выраженной у всех видов толсто
стенной, изогнутоперегородчатой сеткой, ячеи которой мельчают в на-, 
правлении борозд и апокольпиумов. Ячеи сетки в области апокольпиумов. 
столь мелкие, что иногда даже создается впечатление ямчатой скульпту
ры. Сэкзина столбчатая, многослойная, с хороню развитыми слоями эк- 
тосэкзииы и эндосэкзпны. Эктосэкзина состоит из крупных цилиндриче
ских головок столбиков, окруженных тегиллюмом. Головки столбиков 
настолько крупные, что у некоторых видов (I. ашзаШш, I. ПопНапит) 
край микроспор кажется зубчатым. Эядосэкзина несколько тоньше, об
разована короткими, цилиндрическими ножками столбиков. К нижней 
границе эндосэкзнны примыкает очень тонкий слон базосэкзины. Нэкзи- 
на и интина представлены двумя тонкими гомогенными слоями. Мемб
рана борозд образована сильно редуцированными слоями сэкзины и хо
рошо выраженными слоями нэкзины и интины. АпсркуллЮм в централь
ной части дна борозд повторяет общий план строения спородермыь]
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Строение мембран борозд одинаково у микроспор с апертурами обоих 
типов, (Табл. 4).

Рис. 4 lllicluni florid.шит (1—2); I. anisalum (3—1).

Изученные виды:
I. anisatum L. (образец: США, Сан-Франциско, культ.).
I. simonsii Maxim, (образец: Индия, Ассам).
I. parvifloruni Mich, (образец: Восточная Куба).
I floridanum L. (образец: США, Флорида).
! cambodianum Hance (образец: Юго-Восточная Азия, Ларут).
Ниже привидятся размеры изученных видов.

(в |1)

К Вид Диа меч p 
микроспор

Длина по
лярной ос

Толщина слоев спородермы

сэкзина нэкзина бэзос&кзииа интина

I. anfsaiuin •11,4 32.5 2.4 0.7 0.3 0.2
1- sJmonsli 36.9 28,2 •7 ‘7 0.7 0.3 О.з
|. мАч flor inn 39.6 30.4 2.4 0.8 0.3 0.4
I. florld.mum 40.6 31.8 2.5 0.8 0,4 0,5
]. cambodianum 46,3 38.1 2.3 0.8 0.2 0.4

Семейство Caneliaceae

Род Cunei la R. Br.

C. alba Murr.

Распространение: Центральная Америка (ВестИндия, Флорида, 
гнеиуэла).
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Микроспоры разнополярные, билатерально-симметричные, дисталь
но-1-бороздные (анакольпатные). Борозды широкие, длинные, с валико- 
образным утолщением по всему краю. Мембрана борозд скульптировз- 
на мелкими гранулами. У С. alba наряду с обычными днетально-1 -бо
роздными микроспорами, в довольно большом количестве встречаются 
(iio нашим данным до 10—12%. ио данным Вильсона [12]8—11%| 
от общего числа микроспор в препарате) дйстально-трехлучевые мик
роспоры. Проверка показала, что в одном и том же микроспорангии фор
мируются микроспоры обоих типов. Это феноменальное для двудольных 
явление было отмечено также и для других представителей семейства 
Canellaceae (родов Warburgia, Capsicodendron, Pleodendron).

Рис 5. Cauclla alba.

Спородерма покровная, сетчатая, неравномернояченстая. Ячеи сетки 
значительно крупнее на проксимальной стороне микроспоры, стенки 
ячей образованы одним рядом столбиков. Сэкзииа столбчатая, с хорошо 
выраженными элементами экто- и эндосэкзииы. Головки столбиковокруг
лые и почти равны по толщине ножкам. Подстилающий слой базосэкзн- 
ни хорошо выражен, нэкзина равномерная, утолщена по краю апертур; 
В апертурах между интиной и иэкзииой наблюдается еще один гомоген
ный слой, который принимает участие в образовании валика вокруг 
апертуры. Этот слой особенно хорошо заметен у листально-трехлучевых 
микроспор. Мембрана апертур образована редуцированным слоем эндо- 
сэкзины и хорошо сохраняющимися слоями эктоеэкзииы. образующими 
гранулированное покрытие мембраны, слоями пэкзины и интины (табл.51.

Изученный вид: С. alba Murr. (Образен: Северная Америка, США. 
Флорида).

Размеры: длина полярной осн 32,3;*.  ширина по экватору 38.7 р. 
длина но экватору 44,3 р. Толщина слоев спородермы: сэкзины 0,9в, 
пэкзины 0,7’1, базосэкзины 0.3 р, интины 0,2 р.
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Рол Cinnamodendron Endl.

С. axiilare Endl.

Распространение: Центр, н Южн. Америка (Ямайка. Бразилия).
Микроспоры разнополярные, билатерально-симметричные, листаль- 

но-I-бороздные (анакольнатные)՛ Борозды широкие, ио краю ровные, 
мембрана гладкая, лишенная каких-либо скульптурных элементов.

Спородерма гладкая (слабогранулированная на проксимальной сто
роне микроспор), отдельные слои гомогенные, сэкзина несколько тоньше 
нэкзины, столбчатость лоти совсем не выражена. Края апертур слегка 
утолщены за счет нэкзины, мембрана образована утонченными слоями 
сэкзины л нэкзины. Базосэкзина не выражена.

Изученный вид: С. axiilare Endl. (образец: Южная Америка, Па
рана).

Размеры: длина полярной оси 27.1 р, ширина по экватору 28,9 р 
длина по экватору 34,6 и. Толщина слоев спородермы: сэкзины 0,4 р, 
нэкзины 0,7 и, ннтины 0,2 р.

Семейство Calycanthaceae

Рол Cal у canthus !..

Рис. 6. Calycanthus 
glaucus.

Распространение: Юго-Восточная Азия, Сев. Америка, Вост. Австра
лия.

Микроспоры билатерально-симметричные, почти равнополярные, 
.П1стально-2-бороздные. По дистальной стороне микроспоры проходит 
широкая ложбинка, лишенная скульптурных элементов, и, выполняю
щая. по всей вероятности, функцию регуляции объема микроспор. Прок
симальная часть равномерно скульптированная. Микроспоры эллипсои
дальные (С. £1аиси$), округло-эллипсоидальные С. Поп'бнэ, уплощен
ные с боков, бочонкообразные или сфероидальные.

Борозды С. £1аисп5, С. осс։беп1а115 длинные, вытянутые вдоль всей 
микроспоры. У С. Попби> апертуры сильно редуци
рованы и представлены порами, расположенными 
ио бокам микроспоры. По мере редукции апертур от 
бороздных к поровым изменяется и форма микро
спор, от эллипсоидальной к сфероидальной. Микро
споры С. осс։Цеп£аНз занимают промежуточное по
ложение (табл. 6).

1 .породерма тонколокровная, мелкосетчатая, 
равномерноячеистая. Сетчатость особенно хороню 
выражена на проксимальной стороне микроспоры. 
Сэкэйнэ столбчатая, головки столбиков округлые, 
мелкие, окружены тсгиллярным слоем, ножки 
свободные. Базосэкзина хорошо выражена. Нэк- 
зина гомогенная, равна или несколько тоньше эндосэкзнны. Мемб
рана борозд и пор лишена скульптурных элементов и образова
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на утолщенным слоем нэкзины. Гармомегатная ложбинка по строе 
нию несколько отличается от апертур: сэкзина в ней полностью исчезает 
базосэкзина хотя и несколько утончается вместе с нэкзиной, однако об: 
разует эластичную зону, способную выполнять функцию гармомегата. 

Изученные виды:
С- glaucus Willd. (образец: Юго-Восточная Азия).
С. occicfentalls Hook, (образец: Калифорния. США).
С. floridus L. (образец: Джорджия. США).
С. laevigatas Willd. (образны: Каролина. Джорджия, США). 
Ниже приводятся размеры изученных видов:

(а :*)

Вид
Полярная проекция Толщина слоен спородсрмы

длина ширина сзклина нэкзниа базоо/кзнна нипша

С. glaucus
С. occidentals
С. floridus
С. laevigatus

62,7
61.4
58,9
61.9

39,6
46.3
63.5
48.2

0.7 
0.8 
0.7 
0.8

0.5
0.6
0,4
0,5

о,2 
0.1 
0,4
0.2

о.з 
0,2 
0.3 
о.з

Род С1ито1։ап։!։и$ Цп(11.

С. |'гацгап5 1дпб1.

Распространение: Центр, и Зап. Китай.
Микроспоры билатерально-симметричные, почти ра«пн>полярные, 

диСтально-2-бороздныс На дистальной стороне микроспор располагает
ся гармомегатная ложбинка, по строению аналогичная встречающейся 
у рода Са1усап11|П8. но с несколько более утолщенными краями. Отдель
ные детали строения микроспор очень сходны с микроспорами Са!у- 
сал(1ш$. несколько отличаясь от последних своими размерами (табл. 6).

Изученный вид: С. (^глп$ 1дпб1. (образец: Юго-Зап. Китай. Сы
чуань).

Размеры: полярная проекция — длина 69,2՛.՛-. ширина 45,1р. Тол- 
щина слоев снородермы: сэкзина 0,4 а, нэкзнна 0,5 р, базосэкзина 0.2?, 
интння 0,2 и.

Изучением морфологического строения микроспор приведенных ВЫ: 
ше семейств занимались многие авторы |1— 8. 10 12], однако содержа
щиеся в этих работах описания, за редким исключением, косят отрывоч
ный характер, часто неточны, а иногда, и противоречивы. Во многих 
случаях, приведенные выше описания микроспор существенно отличают
ся от литературных.

Микроспоры изученных семейств по характеру расположения апер
тур принадлежат к двум группам: анакольнатной и зонокольпатион. 
Среди этих групп оказалось возможным установить шесть основных 
морфологических типов микроспор.
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I. Лнакольпатные микроспоры

Тип Canclla. Дистально-одноборозднын тип микроспор, один из пап՝ 
L-более широко распространенных среди представителей группы Magnolia- 

паг Микроспоры примитивного типа с .мембраной апертуры, имеющей 
более или менее одинаковое строение со всей поверхностью микроспоры. 
Характерной особенностью этого типа, отличающей его от микроспор 

I ։h։i,i Magnolia, является наличие утолщенного валика по краю апертуры. 
Интересны аномальные микроспоры с днетал ы։о-трехлученой аперту- 

I рой. также относящиеся к этому же типу Находка аномальных апертур 
v семейства Canellaceae I I. 12]. возможно, имеет очень большое эволю- 
пишное значение и опровергает широко распространенное мнение о ма
лой люлюннонной пластичности лнетальио-однобороздных микроспор.

Тип Calycanthus. Дистально-.щубороздный тип с гармомсгатной 
.'.оЯмШКОй на дистальном полюсе. Приводя общее описание микроспор 
I 'Mci'iCTini Calycanlhaceac, Эрдтман |4] пишет: «пыльцевые зерна... ди
стально— 2 (3?)—бороздковые» Очевидно, указывая на наличие третьей 
(?) бороздки, он имеет ввиду гармомсгатную ложбинку. При этом необ
ходимо отметить, что проростковые и гармомегатная ложбинки хорошо 
различаются кик морфологически, так и функционально. Тахтаджян |2] 
считает, что микроспоры Calycanthus 2-зонокольпатпые и возникли из 

[З-зопокольпатиых путем редукции одной из борозд. С этим нельзя со
гласиться по следующим причинам: во-первых, у микроспор этого типа 
отчетливо выражена билатеральная симметрия, во-вторых. Эрдтман [4] 
у рода Chimonanthus. а мы у рода Calycanthus обнаружили молодые 
микроспоры, соединенные в тетрады, не оставляющие сомнения относи
тельно дистального типа расположения апертур у представителен се
мейства Calycanthaceae

Тии Drimys. Микроспоры в тетраэдрических тетрадах, с поровидны- 
мн апертурами, без четко выраженного края, скульптура крупно сетча
тая Микроспоры этого типа по некоторым морфологическим признакам 
принадлежат к одному из самых примитивных типов, встречающихся у 
покрытосеменных. Эрдтман [4] считает, что микроспоры этого типа име
ют некоторые сходные черты с микроспорами родов Schisandra и 

I Hli.cmin. однако в более поздней работе, посвященной строению мик
роспор Drimys winteri (5], о подобном сходстве не упоминается

Тип Lactoris. Микр вспори в тетраэдрических тетрадах, имеющие 
ДОоеобразную, не повторяющуюся более ни и одной из групп покрыто
семенных. форму. По строению апертур этот тип следует признать бо
лее специализированным, чем тип Drimys. Установить родственные свя
зи семейства Lactoridiaceac с каким-либо семейством по строению мик
роспор не представляется возможным

II. Зоиокольпаткые микроспоры

Тип Schisandra. \\ери ниш.»льн՛-бороздный тип с апертурами 
(нлперкулоидного» типа Строго говоря, этот тип нельзя считать мери- 
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днопально-бороадным (зонокольпатным^, т. к. апертуры располагаются] 
асимметрично по отношению к экваториальной плоскости. Тщательная 
проверка расположения и пространственной ориентации борозд показа
ла. что апертуры микроспор типа 5сЫяапс1га все։ да анастомозируют 
только на дистальном полюсе и никогда не бывают сближены на прок
симальном, как на это указывают Водхауз [10]; Козо-Полянский [1Է 
Тахтаджян [2]; План и Капил [7] Проксимальный полюс, имеющий утон
ченную спородерму, выполняет исключительно функцию гармомегата. 
Տ. £гапс1И1ога отличаются от типа строением апертур и по всей вероя՜- 
пости являются переходными между типом ЗсЫзапдга н типом ППсшт.

Тип ППсшт. Меридионально-З-бороздный (3-зонокольпатный) типе 
примитивными апертурами „аперкулоидного*  типа, сливающимися на 
полюсах или свободными. Для 1ШсШт ге!1£1о$ит Вудхауз [10] отм • 
чает борозды, сливающиеся концами на обоих полюсах, что неверно, 
т. к. борозды у этого вида имеют на полюсах свободные концы. 
Нельзя считать достаточно убедительной также гипотезу тетрадного 
рубца для объяснения происхождения слитных борозд. Указания не
которых авторов на наличие у отдельных видов борозд, сливающих
ся только на одном из полюсов, нами не было подтверждено.

Изучение микроспор типа ЗсЫэапдга и 1111с1ит приводит к вы
воду, что уже на самых ранних этапах эволюции у покрытосеменных 
возникают зоноапертурные микроспоры, причем возможно, в их воз
никновении не последнюю роль сыграли микроспоры, относящиеся к 
этим двум типам.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 15.Х11 1965 г.

Վ. Շ. աղարաո։ան
ՄԻ ՔԱՆԻ ՊՐԻՄԻՏԻՎ ԾԱԾԿԱՍԵՐՄԵՐԻ ՊԱԼԻՆՈ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՆ

Ա մ փ ս փ ո լ մ

Հողվածում լայնածավսղ Նյութ /, բերված \Vinteraceae, Еас1ЬпсНаееа<\ 
$сЫ$ап(1гасеае, ПНаасеае. СапеПзсеае. Са1усап1Ьасеае րնտանիբնեյփ 
ծաղկսէփոշււլ մորֆոչողիական կաոուցվածքի ուսումնասիրության վեր արեր յար

Ծաղկափոշու մ որֆոչողիական կառուցվածքի ուսումնասիրությամբ ղրա/ը 
վել են շատ հեղինակներ, որոնց աշխատություններում, սակայն, դոյությոծ 
էււնեցող նկարագրությունը հաճախ ոշ ճ?_4րիա, իսկ երբեմն Էէ հակասական Ի 
Հեաաղ ստված ընտանիքների ծաղկափոշու ուսումնասիրության վերարերյսղ 
բերված նկարագրությունը շաա դեպբերում Էապես տարբերվում է ղրականու՝ 
թյան մեջ եղածից։ Այս ընտանիքների ծաղկափոշու հատիկները ըստ ստրոմը 
տուբայի տեղագրման բնույթի պատկանում են երկու խմբի' անակոլպատներ 
և ղանոկոյպասրներ, որոնցից Հնարավոր դարձավ սահմ անեք ծաղկափոշու 'ւ 
հիմնական տիպեր։
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К. Г. АВАКЯН

МАТЕРИАЛЫ К МИКОФЛОРЕ ЛЕСОВ ЦАХКУНЯЦКИХ ГОР
За последние годы при кафедре ботаники проводилось изучение 

грибной флоры лесов ВОСТОЧНЫХ и юго-восточных склонов Цзхкунян- 
ких гор и послелесных угодий долины реки Мармарик, примыкающих 
к склонам гор.

Сре и» сопранного нами обширного материала и микологическо
го гербария кафедры ботаники есть ряд паразитных и сапрофитных 
грибов, ранее неизвестных в Армении. В настоящей статье приводят
ся сведения относительно части этих видов. Среди них имеются до
вольно вредоносные паразиты некоторых плодовых деревьев (сливы, 
яблони, черешни), ягодных кустарников, а также лесных пород. Най
дены виды трех родов, новых для Армении (Chaetosphaeria, Eabraea, 
Triphragmlum).

Перечень грибов расположен в систематическом порядке и снаб
жен краткими описаниями представляемых видов.

Класс Ascomycetes

П < > ряд о к Perisporiales

1. Phyllactinin suHuIta Sacc f. ribesil Jacz.

Ячснский [6], i. I. стр. 440

Грибница паутинистая, быстро исчезающая. Клейстокарпии ша
ровидные, 198 и в диам.. с 7—9 придатками, размерами 214 -260 յ* 
/6 Юр. Сумки многочисленные на короткой ножке, 69 — 72 ц/33—39 р, 
с золотисто-желтым содержимым. Споры числом 2. яйцевидные, 
33 р 19, 8—23 р.

11а листьях и побегах Kibes grossularia L. Долина реки .Марма
рик, 19 октября 1961 г.

Порядок Sphaeriales

2. Chaetosphaeria pannicola ВАС
Ellis el Everb, p—161

Перитеции шаровидные, сидят на довольно толстой, бурой, волоси
стой подстилке, состоящей и?, прямых, толстых нитей, окружены остры
ми щетинками. Сумки булавовидно-цилидрнчёские, 70—77 р/15—17,5 р с 
многочисленными парафизами. Аскоспоры продолговатые, на концах 
тупые, согнутые, бесцветные., буроватые, 24 26р/6—7р с тремя пе
регородками.
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На валежнике. Окрестности Анкавана у источника „Ttv джмри, 
I4.VI—1971 г.

3. Pleospora grossularlae Fuck.

Winter G. hi Rabh. Krypt. Dtsch., II, p—510

Перитеции рассеянные, покрытые эпидермисом, шаровидные, вы
даются сосочкообразным устьицем, черные, гладкие, голые. Сумки 
цнллиндрические с короткими ножками, 126 150 р/24—30 р. Споры 
неясно-двурядныс. продолговатые, на концах закруглены с 4-мя по
перечными и 2-мя продольными перегородками, золотисто-желтые, 
26-23 р/13-16р.

На побегах Ribes grossularia L. Лес у источника „Тгу джур“, 
10.IX - I960 г.

4. Venturia rumicis (Desai.) Kab.

Winter G. in Rabh. Kryjit. Disch., II p—435

Пятна мелкие, округлые, буроватые с пурпуровой каймой. Перн-
тецнн на верхней стороне пятен, небольшими 1 руинами, шаровидные, 
уро-черные, кожистые, погруженные, выдаются наружу только 
стьицем. Устьице обсажено жесткими бурыми щетинками. Размер
еритенцпев 100֊ 140 р в диаметре. Сумки продолговатые, на корот

них ножках. 43 56 р 13 15 р. Споры двурядные, продолговато-яйце-
шлные, двуклетные, желтоватые или зеленовато-бурые, 12 14 4 р) 

На живых листьях Runtex crispus L., Ахундово, лес. 14.VII —1959 г.

Порядок Pezizalea

5. Fabraea reusseauana Sacc et Reum.
Rehm in Rabh. Krypt. Dtsch., Ill, p—600

Пятна вначале черновато-коричневые, позже в середине серые, 
не окаймленные. Апотеции группами, почти сливаются, сперва закры
тые и погруженные, затем прорываются, сидячие, неправильно-округ- 
лые, диаметром 0,1—0,3 мм. Сумки булавовидные, на верхушке закруг
лены и утолщены, 50-62 р:14 —19 р. Споры эллипсоидальные, прямые, 
1'дноклетные. с 1—2 каплями, позднее двуклетные, бесцветные. 15- 
17 р/6—8 р, двурядные. Парафизы нитевидные с перегородками, бес
цветные.

Па живых листьях Caltha palustris L.. Ахундово, лес 3.VIII —1954 г.

Класс Rasi d i о mусetes

Порядок Ustilaginales

6. Ustiiago marglnalis (DC) Lev.
Ульлшццев |5]. т. I, стр. 91

Края листовой пластинки, пораженные грибом, закручиваются, 
образуя на его нижней поверхности вздутый валик. Позднее вздутые 
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края развиваются и выступает темно-фиолетовая, почти черная, спо
ровая масса. Споры овальные, угловатые, округлые от 9- 14 * в дна՛ 
метре. Оболочка густо, мелко шиповатая.

Грибница многолетняя, зимует а корневищах, затем образуй 
диффузную грибницу, пронизывающую все растение.

На листьях Polygonuni bistorta L. Мармарик дубово-грабовый 
лес. 6.VI ֊1965 г.

Порядок Uredinales

7. Melampsora evonyml—caprearuni Kleb.
Ульянищев [5|, т. II, стр. 157

Спермогонии погруженные, бутылкообразные, диаметром 180 к 
Эцидии (цеома) группами с нижней стороны листьев, на желтовато- 
оранжевых пятнах круглой или неправильной формы, 1 —1,5 мм. Эци
диоспоры овальные, реже шаровидные иля продолговатые, 18-■ 
26 р'16—20 р. Оболочка толстая, бесцветная. 2—3 и, густо бородав
чатая.

На листьях Evonymus vulgaris Mill. Долина реки Мармарик ,Тту 
джур“, 16.VI1I —1960 г.

8. Aecidlum lonicerinum ThOm (Syn: Puccinia festucae Plowr)

Транше.՜։ ь | J], стр, 347

Эцидии на округлых желтых участках ткани, с нижней стороны 
листьев, диаметром 0,2—0,3 мм. Перидий чашевидный со слегка при
поднятым краем. Эцидиоспоры в цепочках, эллипсоидальные, шаро- 
видно.:граненные. 23—30|*. 18—20 р. Оболочка эцидиоспор бесцветная, 
густо бородавчатая.

На живых листьях Lonicera caucasica L.. Ахундово, лес, 
16.VII -1959 г.

9. Trlphragniiuiu iilipendulae (Lasch.) Pass.

Ульянищев [5|, т. 11, стр. 228

Спермогонии с нижней стороны листьев и на черешках, шаро- 
видно-сп.ношенные. Эцидии неизвестны. Уредоподушечки первичные 
на черешках, жилках, вызывают их искривление, вторичные на ннж-՜ 
ней стороне листьев, порошащиеся, без парафиз. Уредоспоры груше
видные, овальные или шаровидные, оранжевые, 27—31 р 19—22 р с 
редкими шипиками. Оболочка бесцветная до 26 |*. Тслейтоподушечки 
на нижней стороне листьев. 0,3—0.5 мм в диаметре под эпидермисом, 
затем растрескивающиеся, буро-черные. Телейтоспоры из грех почти 
равных клеток, расположенных в виде треугольника, 30—18 р/28-36р. 
Оболочка гладкая, коричневая, равноутолщенная, с бородавочками 
вокруг проростковых пор. Ножка бесцветная, топкая, ломкая.
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Номи обнаружена только уредостадия.
На Filipendula hexapetala Gilib. Цахкядзор, лес. 14.VI—1960 г.

10. Pnccinia plcridis Hazsclinsky.
Ульянищев (5J, т. Ill, ч. II. стр. 184

Уредоподушечки с двух сторон листьев на желтоватых участ
ках, круглые или опальные, одиночные или густорассеянные, иногда 

НЙ1ЮТСЯ, коричневые, порошистые. Уредоспоры круглые или эллин- 
ндальные, 26 —33 р.'19 26 р. с шиповатой оболочкой и двумя ростко- 
ntii порами. Телейтоподушсчкн черные, порошистые. Телейтоспоры 
лнпсоидальные. продолговатые, 30—41 «15—24 р. на верхушке ок- 
П’ЛЫС. иногда слабо вытянутые. при ••сновании округлые пли сужен

ные. без перетяжки у перегородки. Оболочка мелко бородавчатая, 
без утолщения на вершине. Ножка тонкая, бесцветная, плохо сохра
няется.

На листьях Pieris hieradoides L. Ахундово, лес, 15.V1II—1960 г.

Класс fungi imperfect!

Порядок Hyphates

11. Fuslcladium pnini Dncomet.

ВдсильевскнП и Клрлкулкн |2). т. I. стр. 207

Конидненосцы неразветвленные, бурые, одиночные, цилиндриче
ские. у основания суженные, наверху с редкими бородавочками, с 
1—2 перегородками. 24—421». 3.5—4.5 Конидии зеленовато-бурые. 
16—26 р 6—9,9 р, иногда в центре перетянутые. Изредка с одной пе
регородкой.

На листьях Prunus domestics L. Цахкадзор, 29 JX—1958 г.

12. Cladosporiuni gracile Corda.

G. Lindau in Rabh. Krypi. Dtsch. V!!!. p—799

Налет оливково-бурый, состоящий из мелких круглых дернови
нок. Конидненосцы неразветнлениые, с перегородками. Конидии про
долговатые, веретеновидные, заостренные, жслто-буро-прозрачные, 
9-12 54'5-6 р.

На листьях Fraxlnus excelsior L. Ахундово, лес. 14.V1II 1954 г.

13. I Iclminthosporium tritlc! Р. Henn.

Опр. парах грибов БССР |3|. стр. 227

Подушечки продолговатой формы, разрастающиеся в корочко- 
видный темно-оливковый налет. Конидненосцы прямые с перегород
ками. иногда разветвленные, узловатые, бурые, 3—6 р толщины. Ко
нидии верхушечные, продол говато-цнлиндрнческне, булавовидные или 
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веретеновидные, тупые, с 2—I перегородками» с перетяжками, бу
рые. 13—28 и/5 - 7 р.

На колосьях Triticum vnlgare L. Цахкадзор, IX—1951 г.

14. Gloeosporluni inconspicuum Cav.
Васйлвенский и Карзкуллн [2], т. II, rip. 190

Пятна округлые, охряно-желтые или бурые, окаймленные. .'1ож2 
на обеих сторонах листа, точечные. Конидиеносцы палочковидные 
толщиной 8 Юр. Конидии мелкие, эллипсоидальные, яйцевидны* 
или цилиндрические. 1— 2«i/0,5- I jk

На листьях Uimus montana With. Ахундово, лес. 20.VIII 1954 г.

15. Cyiindrosporlum lutescens Hlgg.
Васильевский и Каракули։։ |2|. г. II, с гр. 569

Пятна мелкие, разбросанные, бурые или красновато-бурые, | 
иногда выпадающие. Ложа одиночные, дисковидные. Конидии 22— 
59 у-/1.6 -Зр. бесцветные, нитевидные, изогнутые, одноклеточные иля 
е 1 3 перегородками. Летом и поздней осенью появляются микро-] 
конидии, 4—5 р/1 ,5 р.

11а листьях Cerasus avium I.. Ахундово, лес, 6.VIII- 1959 г.

16. Cyiindrosporlum viciae М. Miura

Васильевский it Каракулни |2J. т. II, стр. 534
Пятна буроватые, подушечки мелкие, круглые, рассеянные, сна

чала прикрытые, потом прорываются, с диаметром 150—180 ц. Кони
дии цилиндрические, прямые или слабо изогнутые, 29 36 р/3,5 >». 
Редкий вид, указан в .Маньчжурии, в СССР в Забайкалье.

На листьях Vicin sp. Окрестности Анкавана, 6.VIII —1959 г.

17. CoHetotrichum viciae Dearn. et Overh.

Васильевский я Каракулин |2J, т. 11, стр. 2GI
.’!ожа разбросанные, преимущественно на верхней стороне 

листьев, медового цвета. Щетинки многочисленные, от бесцветных до 
грязно-бурых, с одной перегородкой. Конидии узкие, полулунные 
17 20 ц; 3—4’1.

На листьях Vicia sepium L. Окрестности Анкавана. лес. 
6.VIII-1959 г.

Порядок Pycnidtales

IS. Phoma minutula Sacc.
Ячевский |б|, т. II, стр. 749

Пикниды шаровидные, приплюснутые, диаметром 250 у, с соско
видным устьицем. Стилоспоры цилиндрические, 3—6 р 1,6«.

На ветках Lonicera caucasica Pall. Окрестности Анкавана, лес, 
19.Х-1961 г.
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19. Phonia splraeinac Pass.
All. ։n Rabi». VI, p—249

Пикниды густорассеянные, прикрытые эпидермисом, с едва вы- 
ыющимся устьицем, черные, прижато-шаровидные. Конидии эллнп- 
Оидальпые, без капель 5p/$il, бесцветные.

На веточках Filipendula hexapetala Gilib. Цахкадзор, лес. 
9.IX-1958 г.

20 Phyllosticta gel Bresad.
All. in Rabh VII. p-766

Пятна темно-оливковые, пузыревидно-вздутые, иногда распро- 
траняются почти на всю пластинку листа. Пикниды почти чечеипце- 
)бразные, бледные, из мелкоклеточной плектенхиматической ткани, 
140—150 р/120—130 ji. Конидии палочковидные, 6—17 р,՛ 1,5—2 р, с дву
мя каплями, бесцветные.

На Geum rivale I.. Цахкадзор, лес. 10.1Х 1954 г.

21. Phyllosticta caprifollae (Oplz.) Sacc.

Аксель [1|, crp. 166

Пятна округлые, сероватые, с коричневым ободком. Пикниды 
^збросанныс, покрыты эпидермисом* темно-бурые, с округлым пору- 
со.м. 80 120 р в диаметре. Стилоспоры 6—7 р/2,5 р, бесцветные с дву
мя каплями масла, удлиненно-яйцевидные с закругленными концами.

На листьях Lonlccra capriiolium L. Цахкадзор, лес, 29.IX— 1958 г.

22. Cytospora leucosperma Fries.

ЯчевсккЙ [6|, т. II. стр. 56

Ложе приподнятое, с сероватой плоской пластинкой. Стилоспоры 
бесцветные, прямые или слегка изогнутые. 3—6р/1р.

На ветках Mains orientalis Ugl. Цахкадзор, лес. 29.IX 1958 г.

23. Diplodina grossulartae Sacc. el Briardi.

AH. in Rabh. Kiypt. Disch., VI. p—693

Пикниды шаровидные, диаметр 115 р. Стилоспоры дымчатые, 
удлиненные, с одной перегородкой, заметна перетяжка, 8,25—13 р 3,3 р.

На стеблях Grossular! a reclinata (1..) Mill. Окрестности Анкавана, 
лес у „Тту джур“, 14.VI 1961 г.

Кафедра ботаники Ереванского 
государственною университета Поступило 23. VI 1965 г֊
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Р. Դ. ԱՎԱԳՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ ԾՍ/ԼԿՈՒՆՅԱՅ ԷԵՈ-ՆԵՐՒ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՒԿՈՖԼՈՐԱՅՒ 
ՎԵՐԱՐԵՐՈԱԷ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Հողվածում տրվում են Հայկական ՍՍՀ-ի միկոֆլորսւյի համար 23 նոր տե
սակներ, որոնր հայտնաբերված են Vաղկունյաց [եէէների անաէսոների արևել
յան ու հարավ-արհելյան լանջերում ե Սարմառիկ դետի հովտում t Դրանց թվում 
կան սլարսւղիտ սնկեր, որոնց մեծ վնաս են հասցնում որոշ պտղատու ծառերի' 
սալորենուն, խնձորենուն, կեռասենուն և թփերին;

ներկայացված են սնկերի հիմնական դասն րր' ASCOIHVCGteS, BaSldlOmV- 
cetes ե Fungi imperfectt. Պայուսակավոր սնկերից հա լան ա րերված են հե
ս՛եր՛դ կար,էերի ներկայաց,„3իչներ Per isporiales, Տphaeriales, Pezizales, 
րաղիղիայ սնկերի,,' Usti laginales, L’red 1 na les, Hyphales, Melanconiales 
Pycnidiales 4"'["{երում րնդդրկված են անկատար սնկե րր;

Հա լաստանի միկոֆլորսդի համ ար առաջին անդամ նշվում են երեր 
ցեղեր Triphragniiurn. Chaetosphaeria, Fabraea.
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Jhhiunn, nil; '1|«!Я1М>֊;||Н;ь1)|'|. IIM'HilTl’l!: 2ll.!՝.UIISII,bl« «ibl.IHLHin.Uhin, MAbll 
КЛДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЯОГНЧ1 СКИН ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X I X, № !1, 1966՜

К. С. АХУМЯВ

К ИЗУЧЕНИЮ ВИДОВО I О СОСТАВА ГЕЛЬМИНТОВ ОХОТНИЧЬЕ֊ 
ПРОМЫСЛОВЫХ И ДРУГИХ ДИКИХ ПТИЦ АРМЯНСКОЙ ССР

Гельминтофауна птиц Армении до сих пор остается еще недостя* 
точно изученной. Исходя из этого. мы предприняли более подробное 
нвученщ видового состава гельминтов охотничье промы<.юных и других 
диких птиц республики.

Настоящее сообщение является результатом обработки сборов 
гельмИнгов, прми шсдёиных нами в гёченпе 1918. I960, 1956 I960 г г. 
и двадцати районах и городах Армянской ССР

Методом полных гельминтологических вскрытий обследовано 968 
Шни, принадлежащих к 113 видам и 17 отрядам: Куриные (5 видов. 
310 экз .), Голуби (3 вила. 178 >кзД. Рябки (I вп 1. 6 экз.). Пастушки (13 
видов, 17 -я-.;.). Дрофы (I вид. 2 эка.). Кулики (16 видов, 129 экз.). Чай
ки (6 видов. 50 экз.). Поганки (3 вида, 14 эк:».). Гусеобразные <5 вило:։. 
54 экз>). Веслоногие (2 вида. 37 экз.). Голенастые (5 видов, 7 экз.). Хпш 
ныс (5 видов, 8 экз ). Совы Н вил. I экз.). Кукушки (I вид. I экз.). Сн- 
зоворонки (2 вида. I экз.), Дятлы (2 вида, 3 экз.), Воробьиные 112 вл- 
■la, 147 эю.) ■

Из обследованных птиц ниназпрованнымн паразитическими червями 
оказались 170 (48.5%)

Определение ։ г л ьм литологического материала произведено нами в 
секторе паразитологии {оологического циститу га АП Армянской ССР, 
а также в Москве (ВПГПС, ГЕЛАН) при консультации компетентных 
специалистов, с использованием соответствующей литературы (3 20]. 
Обнаруженные гельминты относятся к 161 виду. 88 родам, II семей
ству. принадлежащим к 1м классам: 26 видов трематод. 86 видов не՝ 
стод, 43 вида нематод и 6 индо» скребней.

Ниже приводится список выявленных нами у диких птиц Армении 
гельминтов с указанием дефинитивных хозяев.

(Логический журнал Армения XIX, № II —7
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Список гельминтов птиц Армении по данным автора

Гельминты Хозяева

TREMAT0DA

F un. Echlnosiomaiidae Dietz, 1909 
Echlnostoina revolution (Froelich. 1802) 
Evhitioparyphiunt recurvatum (Linstow, 1873) 
Eurycepliahis dogieii O\ Ischarenko, 1955 
Hypodemenm conoideum (Bloch, 1782)

Fam. Dlcrocoellidfle Odliner, 1910 
Dicrocoelhim peirowi Karimov, 1952 
Bracbylecihum coturnlxi Osihmarln, 1952 
B. papabejanl (Skrj.ibin ct Idinzvv. 1930) 
B. vanellirola (Layman, 1922) 
Corrlgia skrjabhii Kasslmov. 194b 
Lypvrosomum schlkhob.ilovl Ka$>imov, 1952

Fam. Oplsthofchkl.lv Braun. 1901 
Oplstliorcfiis simiilans (i.ooss, 1896)

Fam. Pachytrematidae Baer, 1943 
Pachy trema calculus Looss, 1907

P. tringae Layman. 1926
Fam. Br.ii hylavmlilae Stile՝ el I lassall. 1898 

Postharmosiomum gallinuin \Vlicnberg,l923

Fam. Plaglorcliidae Liihv, 1901 
Plaglorrhis multiglandularis Semenov. 1927

Prosthogonimus (P.) dvatu< (Rudolphi, 1803) 
Fam Philcjpliili.ilmtdae Tiavassps, 1918

Ph I lojrhlh.il mu • nvnu.av Yamagttll, 19 M

Ph. skrjablni Efimov. 1937
Fam. Eucoiylidae Skrjabin, 1924 

Tanai>ia fedlschenkol Skrjabin, 1924 
Tauierlanla zaiudtiyi Skrjabin. 1924

Fam. Collyrlctldae Ward, 1917 
Collyrlclnm faba (Bremser. 1831 j||

Fam. CyclOfoellldac Kossack. 1911 
Cyclocoeliim microstomum (Creplin, 1829)

C. muiabile (Zcder, 1800) 
llypliasmiis arenatiis (Sto.ssldi. 1902) 
H. oculetis Kossack, 1911

Fam. Noiucotyiidae Liihe. 1909 
Xolocolylus attenuatus (Rudolphi. 1809)

CESTO1DEA
Fam. Llgulidae Claus. 1868 

I iguia imi'i-tinalis (Linnaeus 1758)

Tadorna ferruglnea.

I.xubrychns mlnutus. 
Lanis argentatus armenlcus.

Alectorb gr.'ieca caucaslca.
• • •

Sireptopclia lurtur lurliir 
Alec Iori՝ graeca eaucasica.

Anas platyrhynchos piatyrhynchos.

Lanis argentatus at menicus, Trlnga ioia- 
nus lotanus.

Trlga hypoleucos.

Alectorls graeca caucaslca.

Lani:- argentatus armenlcus, Trlnga hypo- 
Iviicos.

Coturnlx coturnix.

I arii:. argentatus armenlcus. Anas angusll- 
roslrls.

Anas pl.nyrhynchos platyrhynchos.

Capella g.illlnago gallinago.
Chiidonias nigra nigra. Ch. leucopiera.

Emberiza via pragc-ri.

Capella gallinago gallinago, I'ullca ana 
atra.

Turdus meru'.a aterrlmus.
T. in uslcus.
Fulica atra alra.

Anser an.set

Lams ;rgen(.iius .irmerilcus, Chiidonias 
hybrlda. Phalacrocorax carbo.
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Fam. Mesocestoldtdae Perrier. 1697
Teirathyridiuni vnrlablle (picking, 1850)

Fam. Anoplocephalidae Cholodkovsky. 1902
Aporlna delafondl (Railllet. 1892)

Fan։. Davalneldae Fuhrmann. 1907
Pavafnea andrei Fuhrmann. 1933
Cdtugnla cuneata nervosa Mcggltl 19'2-1

C. jpyeuxf Baer, 1925
C. Heart Mcggllt. 1927
C. polyacaniha Fuhrmann, 1909
C. tahvanensis Yamaguti, 1935
RnilHetlna (R) carpophagl Joyeux et Hou- 

demer. 1928
R. (R.) echlnobolhrida (Mcgnln. 1881)
R. (R.) iricdbergerl (l.insiow, 1877)

R. (R.) (uhrmanl (Southwell, 1922)
R. (R.) gendrei Joyeux, 1923
R. (R.) globtrostris (Fuhrmann. 1908)

R. (R. graeca Thom.is el Evans. 1938
R. (R.) korkel Joyeux et lloudemer, 1928
R. (R.) mlcracantha (Fuhrmann. 1908)
R. (R.) oslpovi Skrjabin el Popo։։. 1924
R. (R.) skrjabini Tschertkova el Petrov. 1959
R. (R.) lelragona (Molln. 1858)

R. (R.) weissi (Joyeux. 1923)
R. (Euhrmannetta) crassula (Rudolphi, 1819)

R. (F.) laticanalls (Skrj.iblri. 1911)
R. (F.) plurlunciimia (Crety, 1890)
R. (Skrjabinia) boHvari l.upez-Xeyra, 1929

R. (S). cestlcillus (Molln, 1858)

R. (S.) crypiocoiyle Baer. 1925
R. (S.) slblrica Fedjuschin, 1953
R. (Paronlclla) utogalh (Modeer, 1790)
Idibgenes olidB Krabbe, 1867

Fam. Dilepldldae Fuhrmann, 1907. em.
Bancroiliclla forna Meggill. 1933
Dilepis midula (Schrank, 1788)
Laieri|K>rus clerci (Johnston, 1912)
I., karajasicus Kurashvili, 1957
Paradilepis scoledtia (Rudolphi. 1819)
Trlchocephaloides megalbcephalii (Krabbe, 

1869)

Lyrurus mlokosiewiczi, Coturnix coiunHx.

Columba llvl.t neglecta, Sircptopella lurtur 
turtur.

Perd.lx perdix cunescens.
Columba livia neglecta. Slreplopella luriur 

lurrur.
Siteptopella luriur lurtur.

Columba livia neglccia.

Alec loris graeca cattcaslca, Perdix perdix.
. . . . Cotti mix co

turnix.
Columba livia neglect.i. 

• • «
Alectoris grneca caucasica, Columba livia 

neglccia.
M * •

Streptopella luriur lurtur.

Ptcroeles orienialis.
Perdix perdix canescens.
Alectoris graeca caucas-ica. Perdix perdix 

canesccns, Coturnix coturnix.
Clumba livia neglecta. Streptopella lurtur 

luriur.
Streptopella lurtur tiirliir.
Coturnix coturnix.

• •
Alectoris graeca caucasiea. Coturnix cotur

nix.
Alctorls graeca caucasica. Perdix perdix 

ncanesces.
Coturnix coturnix.

Ixobiychus mlntiliis.
Oils leirax orienialis.

Tringa totanns (planus.
Slurntis vulgaris.
Chlidonlas nigra nigra, Terokia clnerca.
Ardea purpurea purpurea.
Phalacrocorax carbo. Terekia cinerea. 
Calidrfs alplna alpina.
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Sacduterina parvfrosirts (Krabbe, 1869)
S. stellifera (Krabbe. I869(
S. sp. (Spassky. 1941)

Fam. Choanotaenlldae Mathevossian, 1953 
Ghoanotaenia infundibulum (Bloch, 1779)

Cb. megacant ha (Rudolphi, 1819)
Ch. porosa (Rudolphi. 1810)
AhOmotaenia globulus (Weld, 1855)
A. macracantha (Fuhrman, 1907)
A- passerine (Fuhrmann, 1907)
A. stentorea (Froelich, 1802)
Kowalewsklella clngulifera (Krabbe. 1869)
K. loblpluviae (Burt. 1910)
Amoebotaenla cuneaia (Unstow, 1872)
A. zonifera (Johnston, 1912)

Fain. Paruterinidae Mola, 1929 
Rhabdometra dogieli Gvozdev. 195-1 
R. nlgropunctata (Crely. 1890)

R. nigromaculaia Dubinin.։. 1950

R. tomlca kirlkowl Fcdjuschin, 1953

Fam. Ilymenolepidldae Ariola, 1899, em. 
Aploparaksls furci ger a (Rudolphi. 1819)

A- larina Fuhrmann. 1921
A. parafilum Gasowska, 1932

A. penetrans (Clerc, 19(72)
Armadoskrjablnia medic! (Stosslch, 1890) 
Dlcranotaenla coronula (Dujardin, 1845)

Diorchis acuminata (Clerc, 1902)
I), inflata (Rudolphi, 1819)
D. nyrocae Yamagutl. 1935
Drepanidotaenia lanceolate (Bloch, 1782) 
Dubininolepls podlclplna (Szymanski, 1905) 
Echinolcpls carloca (MagalhSes, 1898)

Flmbriaria fasciolaris (Pallas, 1781) 
Flamingolepis flamingo (Skrjabln. 1914) 
llamatolepls teresoides (Fuhrmann, 1906) 
Hlspaniolepis gwiletica (Dinnik, 1938) 
Passerllepis serpentulus (Schrank, 1788) 
Retlnometra giranensis (Sugimoto, 1934)

R. longlcirrosa (Fuhrmann, 1906)
R. macracanthos (I.instow, 1877)

Calidris alpina alpina 
Tringa hypoleucos. 

• •

Alectoris graeca caucaslca, Coturnlx cotur- 
nlx, Columba Hvla.

Tringa hypoleucos.
Lanis argentatus armenlcus.
Tringa totanus totanns
Charadrius alexandrlnus alexandrinus
Passer domcstlcus caucaslcus.
Vaneilus vanellus.
Tringa totanus totanus. 
Otis teirax orlentalis. 
Coturnlx coturnlx.
Tringa totanus totanus.

Alectoris graeca caucaslca.
Alectoris graeca caucaslca. Coturnlx co- 
turnlx. •

Alectoris draeca caucaslca, Coiurnix co
turnlx.

Alectoris draeca caucaslca, Lyrurus mlo- 
kosiewlczl.

Anas platyrhynchos platyrhynchos, Podl- 
ceps casplcus.

Larus argentatus. Sterna hirundo hirundo.
Calidris alpina alpina, Capella gallinago 

gallinago, C. media.
C. media.
Pelecanus crispus.
Podiceps casplcus, Anas platyrhynchos pla

tyrhynchos, A. acuta acuta.
Tadorna ferruginea.
Fulled atra atra.
Anas angustlrostris.
Arser anser.
Podiceps casplcus.
Coiurnix coturnlx. Streptopelia turtur tur- 

tur.
Tadorna lerruglnea.
Phoenlcopterus ruber.
Anser anser.
Tetraoga 11 us casplus taur’eus.
Calidris rullcollls mlnutus.
Anas platyrhynchos platyrhynchos, A. stre- 

pera.
Anser anser.
Anas platyrhynchos platyrhynchos.



К изучению видового состава гельминтов диких птиц 101

Гельминты Хозяева

R. macrocephala (Fuhrmann, 1913)

R. serrata (Fuhrmann 1906)
Sobolevicanthus collaris (Batsch, 1786)
S. cohimbae (Zeder, 1800)
S. octacantha (Krabbe, 1869)
Staphylepts cantaniana (Poipnlo, i860)
Tschertkovllepls brachycephala (Creplin, 

1829)
T. sellgern (Froelich. 1789)
Variolepls farcimlnosa (Goeze, 1789)

Fam. DloeccMestidae Southwell. 1930
Gyrocoella skrjabim Akhumlan. 1954 |2]

Fam. Nematoparataeniidae Pochc 1926 
Nematoparataeuia paradox;։ Mapleslone et,

Southwell. 1922

NEMATODA
Fam. Capillarlldae Xeveu-Lemaire, 1936

Capillaria caudiuflata (Molln. 1858)

Thomlnx contorta (Creplin, 1839)
Eucoleus larlcola Wassilkowa. 1930

Fam. Dloctophymldae Raillict, 1915
Hystrtchis tricolor Dujardin, 18-15

Fam. Amidostomatidae Baylis er 
Daubncy, 1926 ՛

Amidostomum anseris (Zeder, 1800)
A. chevreuxf Seurat, 1918

Fam. Syngamidae helper. 1912
Syngamus (S.) trachea (Montagu. 1811)

Fam. Trichostrongylidac Leiper. 1912 
Ornlthdstrongyais quadriradlatus (Steven

son, 1904)
Fam. Ascaridiidae Skrjabin et Mosgovoy 

1952
Ascaridia alectoris Gagarin, 1954
A. compar (Schrank, 1790)
A. galli (Schrank. 1788)

Fam. Anisakidae Skrjabin et Karokhln, 1915 
Contracaecum (C.) $piculigerum (Rudolphi, 

1809)
Porrocaecum (P.) deprcssum (Zeder. 1800)
P. (P.) ensicaudatum (Zeder, 1800)

P semi teres (Zeder, 1800)

Laius ar gen tat us armenicus. Anas platyr
hynchos pla tу rhy n c h os.

Strvplopella turiur turtur.
Апач platyrhyjichos plaivrhyncho.s.
StreptopeUa turtur turtur.
Tadorna ferruglnea.
Coturnix coturnix.
Charadrius dubius curonlcus, Haemantppus 

ostralegus longtpes.
Anser an,sej
Sturnus vulgaris.

Charadrius dubinus curonlcus, ('h. alexand- 
rfnu.s alexandrinus.

Ana< platyrhynchos platyrhynchos.

Alectoris graeca caucasica. Lyrurus mlo- 
koslewiczi.

Corvus corone sharpH.
Larus argeutatus^armenicus.

Capella media.

Ansei anser, Fullc.i atra .Ura. 
Anthus trivialls.

Columba llvia neglect.՜!.

StreptopeUa turtur turtur.

Lyrurus mlokosiewiczi.
Alectoris graeca caucasica.
Coturnix coturnix.

Podiceps caspicus, Phalacrocora.x carbo.

Circus aeruginosus aentglnosus.
Chettusia gregaria, Sturnus vulgaris vulga
ris, Ocnanthe pleschanka pleschanka.

Sturnus vulgaris caiicastcus.
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Fam. Helerakidae RalHlei el Henty, 1914 
lleterakls gallinarum (Schrank. 1788) 
Ganguletcrakis dispar (Schrank. 1790)

Fam.Subttiurid.se Yorke et Maplestone. 1926 
Subulurn iillodapa (Creplin, 185-3) 
S. brumpil (tojtcz-Ncvra. 1922)

S. coturnicis֊ Yamagutl, 1941
S. sue loris (Molln, i860)
S. leprincei (Gendre, 1909)

Fam. Cosmoccrcidae Trava>sos. l‘»25
Syphaciella capensts Mdnulg, 1924

Fam. Spiruridae O'er ley. 1885 
Habronema leptoptera (Rudolphi, 1819) 
Seurocymea eurycerca (Seurat, 1914)

Fam. Physalopterldae Lelper, 1908 
Physaloptera (Ph.) alata alata Rudolph!. 1819

Fam. Acuarlidae Seurat, 1913
Acuarin ant hurls (Rudolphi, 1819)
A. Iiamulos.i (Diesing. 1851)
A. coturnlcola Semenov. 1926
A. rotundaia (Linstow, 1907)
A. gruveli (Gendre, 1913)
A. spinosa (Cram. 1927)
Chevreuxla revoluta (Rudolphi, 1819)
Skrjab!nocara squamata (Linstow, 1883) 
Cosmocephalus aduncus (Creplin. 1846) 
C. capellae Yamagutl. 1935
C. obvelaius (Creplin, 1825)
Dlspharynx nasuta (Rudolphi. 1819)
Echlnuria uncinata (Rudolphi, 1819)

Fam. Strcptocaridae Skrjablti, Sobolev et 
Ivaschkin, 1965

Streptocara crasslcauda (Creplin, 1829)
Fain. Filariidae Cobbold, 186-1

Dlplotriaena artemisiana Schnterllng, 1925 
D. obtusa (Rudolphi, 1802)

Fam. Aproctidae Skrjabiti el Schikhoba- 
lowa, 1945

Aprocta turglda Stossich. 1902 

ACANTHOCEPHALA
Fam. Polymorphidae Meyer, 1913 

Polymorpljus magpus Skrjabin, 1913

P. minutus (Goeze, 1782)

Fam. Filicollidae Petrotschenko. 1956 
Flltcollis anatis (Schrank, 1788)

A lectori s graeca caucaslca, Cotutnix cotur- 
ttix, Streptopella lurtur luttut.

Anser anser.

Alcctorls graeca caucasica.
, . . , Coturnlx co-

turnlx.
Aiectoris grace.։ caucaslca.

Pterodes oriental։։.

Circus aernglnosus aeruginosus.
Coturnlx coturnlx.

Anthus trivialis.

Corvus frugilegus frugilegus.
Aiectoris graeca caucaslca.

* • 9
• • W

I» • «
Vancllus vancllus.
Plial.KTocorax carbo.
Larus argentatus armenicus.
Capella gallinago galllnago.
Larus argentatus armenicus.
Sturnns vulgaris vulgaris.
Anas strepera.

Anas strepera, Podlccps ctistatus.

Coracias garrulus garrulus.
Sturnus vulgaris vulgaris.

Charadrius alexandrinus alcxandrinus.

Anat- piatyrhynchos platyrhynchos, A. 
pera.

Fultca atra atra, Vancllus vanellus.

stre-

Fulica atra atra.
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Fam. Glgantorhynclild.ie Hamann, 1892 
Cenirorliynchus kuicea (Wesiruinb, 1821) 
Mcdlorhynchus lentilf- Meyer, 1931

Fam. Prosthorhynchldae Petrotschenko, 
1956

ProsthorhvnrliiK transversu- (Rudolphi, 1819)

VaneUus vanclltis.
Pyrrhocorax pyrrhocorax docllls.

Siurnus vulgaris caucasicus.

Виды и։ин определены сотрудниками сектора позвоночных живот
ных нашего института.

Из обнаруженного 161 пила гельминтов около 130 отмечаются впер
вые для фауны Армянской ССР. не считая экземпляров, определение ко
торых до вида нс доведено. Более 20 видов впервые отмечаются для За
кавказья и несколько видов для СССР.

Для ряда видов гельминтов установлены новые хозяева.
Рукопись данной статьи использована Б. Э. Курашвили (1957). 

Н. Н Акрамовским (1966) и тр.
Зоологический институт

АН ЛрмССР Поступило 25.V 1966 г.

«I. II. ՀԱհՈւ՚ՄՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՈՐՍ-ԱՐԴՅՈԻՆԱՐԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎԱՅՐԻ ԹՕ՚շՈԻՆՆեՐԻ ՀՍԼՍ*ԻՆԹՆԵ1։Ի ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԱՍ՚Ի 11Ի11111>1Ո.Ա11ԻՐ11Ի|1-:Ա1.Ն ՀԱՐՅԻ 6ՈԻՐ.9.Ր

ս. մ փ ո փ 11 ւ մ
Հոդվածում բերված են նախնական ա վյ այն !< ր Հ ։ս յ ։ււ ս տ ան ի Ո րս - Ա1 (է դ.յ ՈԼ- 

նա ք՛երական և այ/ թռչունների պարազիտ էրգերի տեսակային կազմի
ուսո։ մնասիրութ յան արզյո։ն բների մասին:

Հեքմինթների հավաբր կատարված Լ 1948, 1950, 1956—1960 թթ. հան՝ 
րապևտության կքիմայական տարրեր պստիներում գտնվող 20 շրջաններում։

Հեղինակը կենդանիների /րիվ դիահերձման մեթոդով ուսումնասիրել /; 1 ( 
կարպի, 113 տեսակի պատկնող 968 թռչուն։ Այդ թռչունների 48,5 % ~ [' վարակ
ված 1. եղեք պարազիտ որդերի 4 դասի, 41 րնաանիբի, 88 ռեսի պատկանող 
161 տեսակով։ Նրանցից 26.ր ծծող ( քք('Ո16էօՍտ )> 86. ր' 3 աէդավենաձե ^ՇՏէ01<103), 43-ր' կքոր ք1\՚0էՈՅէՕ<1ւ0 և 6-ր' կարթազրսի, (.-\caTI է հՕՕՕթ 113 ևԱ 
որդերի ներկայացուցիչներ ենւ

Հոդվածում արված Ւ, հայտնաբերված ւ/ւեսս/իների սիստեմտաիկական ցոէ' 
ցակր րսա վերջնական տերերի։ Նրանում թվարկված հեքմինթների 161 տեսա
կից մոտ 130-ը նորություն Լ հանրաւզետ Դլթյան ֆաունայի Համար, չհաշված 
այն Հաս։անմո։շներր, որոնց որոշումր դեոես չի Հասցված մինչն տեսակր։ Մի 
շ՚ռրր տեսակների Համար նշված են նռր վերջնական տերեր։
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В. III. КАМАЛ ЯН. а. Ш. АНТОНЯН

ЗАВИСИМОСТЬ СООТНОШЕНИЯ ПОЛА ПОТОМСТВА И 
ПЕРЕДАЧА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ У ОВЕЦ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА СПЕРМАТОЗОИДОВ

При искусственном осеменении сельскохозяйственных животных по 
возможности добиваются осеменения максимального количества маток 
от одного производителя, доводя до минимума число сперматозоидов. 
I [сходя нз того предположения, что в процессе оплодотворения у млеко
питающих участвует один единственный сперматозоид, хромосомный 
набор которого обеспечивает передачу отцовской наследственности.

В связи с широким применением охлажденной и транспортированной 
спермы, но данным ряда авторов [2, 4, 5. 7, 8], в овцеводстве наблюдает
ся значительное снижение плодовитости, ухудшение жизненности и про
дуктивности потомства [2. 6, 8], увеличение числа особей мужского пола 
в потомстве [8]. так как при применении охлажденной и сохраненной 
спермы уменьшается число вводимых сперматозоидов (из-за разбавле
ния) и ухудшается биологическое состояние сперматозоидов (уменьше
ние активности, снижение резистентности), го трудно судить, чем вызва
но вышеуказанное явление: уменьшением числа сперматозоидов пли 
ухудшением их качества.

Для выяснения вопроса, как сказывается количество сперматозоидов 
на соотношение пола потомства и передачу наследственности, в колхозе 
им. Кирова Инатовского района Ставропольского края, осенью 1965 г. 
на овнах ставропольской породы нами были поставлены научно-произ
водственные эксперименты.

Маточная отара состояли из 750 голов животных II класса 1963 г. 
рождения, средний живой вес 48,8 кг, среднее длина шерсти 6,57 см, 4 
элитных барана 1961 г. рождения со средним живым весом 118,5 кг, 
длиной шерсти 8,5 см.

За 15 дней до начала осеменения началась разработка баранов, 
животные получали рацион, предусмотренный по зоотехническим нор
мам, маточная отара находилась в очень скудном пастбищном кормле
нии.

Во время разработки и осеменения ст каждого барана бралось по 
два эякулята ежедневно в течение трех дней с последующим отдыхом 
на три дня. после чего снова бралось по два эякулята ежедневно в тече
ние трех дней с последующим отдыхом и т. д. Во время отдыха I группы 
баранов работала II группа баранов.

Изучались активность, резистентность спермы и число спермато
зоидов в 1 мл: при осеменении для каждого барана учитывались номер 
.эякулята, активность и резистентность спермы.
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Осеменение проводилось свеженеразбавлениой спермой в дозах 0,0.5, 
0,1. 0,2 мл, содержащей 1,7у, 3,5, 7 . I О8 сперматозоидов соответственно.

При ягнении учитывались пол и живой вес ягнят, в дальнейшей об
работке учитывались ягнята, у которых продолжительность эмбриональ
ного развития не превышала 152±5 суток (табл. I—5).

Таблица I
Зависимость соотношения пола ягнят от порядкового номера 

эякулята

№ эякулята Ярочки Баранчики На 100 ярочек при
ходится баранчиков

1 148 181 122
II 184 140 76,5

Табл иц а 2
Зависимость соотношения вола ягнят от резистентности 

спермы

Резистентность Ярочки Баранчики
Па 100 ярочек 

приходится бараН-
ЧНКОВ

До 5 тысяч . • . 26 42 161
10-15 . ... 182 148 ■83
20-25 . ... 91 122 134

Овцематки, осемененные спермой II эякулята с резистентностью 
10—15 тысяч, дали в потомстве 92 ярочек и 46 баранчиков.

Наблюдается некоторое увеличение числа ярочек при увеличении до
зы для резистентности спермы в 10—15 тысяч (табл. 3).

Зависимость соотношения полз потомства от вводимой дозы
Т а б липа 3

Дозы в милли
литрах Ярочки Баранчики Ha ICO ярочек прихо

дится баранчиков

0,05 75 69 92
о.ь 91 69 76
0,2 16 10 62

Наблюдается некоторое увеличение числа ярочек при увеличении 
юзы для резистентности спермы в 10 —15 тысяч (табл. 3).

При отбивке в августе 1966 г. была произведена предварительная 
бонитировка и проведено сопоставление данных ягнят, полученных от 
разных доз осеменения.

Для уменьшения ошибок, вызванных с разновозрастностью, были 
сопоставлены лишь данные ягнят, рожденных в первые 10 дней ягнения 
(табл. 4).

Из табл. 4 видно, что ягнята, полученные от больших доз (0,2 мл 
третья группа), в 5-месячном возрасте на 2.1 кг превышали живой вес 
ягнят, полученных от малых доз (0,05 мл 1 группа), несмотря на то, 
что обе группы ягнят при рождении имели одинаковый живой вес
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Таблица 4
Зависимость живого веса и длины шерсти ягнят при отбивке

Дозы 
в милли
литрах

Число 
ягнят

I Средняя 
। длила шер- 
■ сти овцема

ток в см

Средняя 
дляка шер
сти ягнят 

в см

Средний живой 
вес ягнят при 
рождении в кг

Средний живой 
вес ягнят при 
отбивке и кг

0.05
0.2

I 26,2—0.72
I 28.3-, 0.57

3.69
3.69

3,9—0,16
4.5-0.1

Из той же таблицы и рисунка видно, что при отбивке ягнята 3 
группы имели в среднем на 0.6 см более длинную шерсть, чем ягнята 1 
группы, несмотря на то. что у овцематок 1 группы средняя длина шерсти 
на 0,4 см была больше-

Т а б л и и а 5
Зависимость длины шерсти ягнят от эякулята

№ эяку 
аята

Длина шерсти 
3 см и короче

Длила шерсти 
•1.5 см и длиннее

I
II

29
19

26
34

Как видно из табл. 5. полученные от спермы II эякулята ягнята, от
личаются более длинной шерстью, чем ягнята от I эякулята.

Любопытен и следующий факт, ягнята от спермы с резистентностью 
15 тысяч составляют 28% всех ягнят, полученных от II эякулята, в го 
время как среди длинношерстных их удельный вес составляет 16%. 
Очевидно, имеется определенная связь между факторами, увеличиваю
щими процент особей женского пола в потомстве и передачу отцовской 
наследственности.

Бесспорно, что увеличивая число сперматозоидов при осеменении, 
вероятность проникновения дополнительных сперматозоидов в яйцек.н г 
ках увеличивается и они должны внести определенный вклад на форми
рование будуещгс организма, который сказывается как на жизненности. 
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так и на пол потомства и передачу отцовской наследственности. Анало
гичные результаты получены и у растений (1. 3, 9].

Лаборатория .Регулирования яола у потомства*
АН АрмССР Поступило 28А'1П 1966 г.

Վ. Շ. ₽ԱՄԱԼՅԱՆ. Ա. Շ. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

11ԵՐՆԴԻ ՍԵՌԻ 2ԱՐԱՈԵՐՈԻՌՑԱՆ ԵՎ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱԽՈԻՍՀ ՆԵՐԱՐԿՎՈՂ ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻՑ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՄՈՏԱ մ փ и փ ո ։ մ
Ո ւսումնասիրվ ած է սերնդի սեռի հարւսրերո/թ էսւն ե մաոանդական հատ

կությունների ւիւ/խս/նցման կախումր թարմ չնոսր/սցրած սպերմայի 0,05, 0,1 , 
և 0,2 մք պոզաների պեպըոլմ ստավրոպ ՂԷքան ցեպի ոչխարների մոտ։ Յույց է 
ս/րված, որ սպերմայի քանս/կի ավերսցմանր ղէ/ւպրնթ աց տվեքանում է Էպ դառ
ների թիվը. միաժամանակ նկաւու/ում / էպ դառների թվի պերակշոոլթ յուն երկ
րորդ Էակռ/ք/էսաից ե 10—15 հազար ռեղիստենւոությւ/ւն է/ւնեցռպ սպերմայով 
սերմնավորված մա՛րիներից , րնզ որում մ տ բինե ր, որոնք Աերմն էսվ//րվե ք էին 
երկրորդ էակուքյաաի սպերմայով, էրի սեպիստենտությՈ/նր տատանվում էր 
10—15 հազարի սահմաններում, и/վեք են 92 էդ ե 411 արոլ զառ։

ձինզ ամսական հասակում կատարված պաոների նախնական րոնիտիրով- 
կան ցույց տվեց որոշակի կապի աոկայություն ներարկված սպերմա յի բանա՝ 
կի ո։ մաոանպական հատկությունների փոխանցման միջե։ Այսպես՝ 118,5 կպ 
կենդանի քաշ /и րրպի 8,5 սմ երկարություն ունեցող խոյերից և 48,8 կպ կենդա
նի քաշ ու րրպի 8,57 սմ երկարություն ունեցող մարիներից ստացված պաոների 
/քիշին կենդանի րաշր, երր ներարկվող սպերմայի ք անակը եդել է 0,05 մ/, հինդ 
ամսական հասակում եղեք է, 28,2^0,72 կպ, իսկ րրպի միջին երկարությունը' 
2,9 г 0,16 սմ. 0,2 մք սպերմայից ստացված դառների կենդանի քաշը 28 — 0,57 
կպ ե րրպի /քիշին երկարությունը ‘1,5հ\.0,'1 սւէ։

Երկարաբուրդ պաոների պևր/սկշռություն է նկատվում երկրորդ էակուլյա- 
տից 15 հագար ո եղի и/ո ութ յուն ո/նեցսպ սպերմայից, Այսպիսով, այն պորտոն
ները, որոնք նւ/քԱ/////ր՚էէմ են սերն դո է մ էդ պ/ոռն երի ավեքացմ անը, նսյաստում 
են ն/սե Հայրական հաս/կանիշների /իսի/անցմանը։ Սւոացված փաստերը հիմք 
են տաքիս պնդելու, ւ/ր սեռի պոյ/ւ/ցման I/ մաոանգս/կան հատկությունների 
/ի//խ/ռնցմէ/։ն պործոլմ //ք/ոշ///կի պեր են կս////ւ։/րում ձվւռրշիջները թավ/անց/ւէծ 
I ր աց ո։ցիչ и /// ե րմո տոդոիդնեքր։

Л И Т Е Р А Т У Р А

I Хизенштаг Я. С Вопросы биологии оплодотворения Л„ 1954. 
2, № ա ւ7 ա I յ ш Ь '1,. 5. 211112 Գյ/1/ղ. ւՏինխ/տր, Տ!։ղեկա/քիր. 7, 1Ձ66.
.< К <ւ реи г Цитировано по Л. И Джапаридзе. Пол у растений, т. 1. Тбилиси. 1963.
1 Кулинич И., Малиновский П. Овцеводство. 5. 1964.
5. М а л и к о в. Д. И. Овцеводство, 9, 1965.
6 М у х и м е т г а л и е в Ф, М., С м л г у л о в III Б., М а р т ы нов Ю. Ф. Вест, ссль-

хбэ. науки. 1. Алма-Ата, 1966.
7. Раб о ч с в В. К. Овцеводство. 9. 196.5.
8. См гул он 111. Б.. Мартынов 10 Ф. Овцеводство, 8, 1966
’.։. Те р-А в а и ес я н Д. В. Новые методы п селекции хлопчатника 5Ն--Л., 1954



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111Ա ԴԻՏ Ո НН П ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ; ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X I X. № II. 19 66

Կ. Պ. ՂՈԻԿԱՍՅԱՆԱՍՖԻՔՍԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԿԱՆ ՏՐԱՎՄԱՆԵՐԸ ԽՈՇՈՐ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՄՈՏ
B. մ փ ո փ ո է մ

Ասֆիքսիաները, ինչպես հայտնի Լ, ինքնուրու յն պաթոլոգիաներ չեն, նր- 
րս/նք մ անկս՛ բարձական այս կամ այն պաթոլոգիաների հետևանք են։ Ծննդա
բերական ակար որոշ դեււ/քերում ներգանգային տրավ ման երի և ասֆիքսիա
ների առաջացման պատճսէո. Է դաոնում։ Վերջիններս իրենց բնույթով միմյանց 
այնքան են նման, որ կլինիկորեն չեն տարբերվումt Ասֆիքսիան մի դեպքում 
ներգանգային տրտվմսւյի պատմաո. է, մի այլ դեպքում' նրա հետևանքլ ((Աս
ֆիքսիա» հունարեն րաո A որ նշանակում Լ «պոզսի բացակայում»։ Իրակա
նում տեգի է ունենում պտղի ուդեդի արյան շրջանառության խանգարումէ 
Պ րակտիկտյում տսֆի քսիտն պետք Լ հասկանալ մ ի այնպիսի վիճակ, երբ 
պտղի մոտ, ծնվելուց հետո, սրտի գ" րծունե ութ յոլն ր կա, սակայն շն լարւու- 
թյունր բացակաjntւէ Լ, կամ ծայրահեդ մակերեսային Լ ե անբավարար։ Աս
ֆիքսիայի պատմաոներր բազմապիսի են: Ասֆիքսիաները /ինոլմ են տարրեր 
տեսակի.

/. ա) առաջնային կամ ի ծնե, բ) երկրորդային կաւք ձեռքբերովի։
II. ա) սպիտակ ասֆիքսիա, բ) կապույտ ասֆիքսիա։
III. Անօքսեմիաներ կա։! հիպոքսիաներ.
ա) կանգային անօքսեմ իա, բ) անեմիկ անօքսեմ իա, դ) անօքսեմիկ տնօք- 

սեմիա, գ) ՝, յոլով ածրա յին անոքսեմիտ։
Ի. Ս. Լեգենչենկոն ասֆիքսիաները րամ ան ում կ' ա) ոեսպիրատոր, բ) 

տրավմտաիկ, գ) ցիրկուք յատոր, դ) ռեֆլեկտոր, ե) տոքսիկ։
Ասֆիքսիան, ինչպիսին կլ ուղում I; (ինի, այնուամենայնիվ, աոաջացնում 

Լ ՚!1 ի՛"•'! եդի թթվածնային քաղց, որբ բացասաբար Լ անդրադառնում պտղի 
հետագա զարգացման վրա: 1ևսումնա։։իրությո։ններր ցույց են տվել, որ որքան 
երկար են տևում ասֆիքսիաները, Ա՛յնքա՛ն դեստրռւկտիվ փովւո խութ յուններր 
ուղեղում ավելի խորն են ՛Արտահայտված (ինոլմ։

Խոշոր պտուղների գևւգքուլէ ասֆիքսիաները կազմում են, ըստ 0, Ս. Իլո- 
վէսյսկտլայի, 5,9, II. (. Վաշչիւկոյի՝՝ 12, Կոֆֆ ե Պուոտերի' 5,6"՛.։

Լենինականոլմ I։ Երևանում ծնված 1503 խոշոր ե գիգանտ պտուղներից 
(4000 — 5000 գ ե ավելի) 110-ր (7.31%), իսկ 1000 միջին քաշով ծնվածնե
րից (3000—4000 գ) 36-ր (3,0%) ծնվել են սւսֆիքսիէսյով: Խոշոր ք։սշո։1 
ծնվածներից 16֊ ի fl,6%), իսկ կոնսւրոչ պտուղներից 4-ի (0.4%) մուռ եղեք 
/ սաիտակ ւսսֆիքււիա, խոշոր քաշով ծնվածներից 94~ր (6.24% ) ունեցել են 
կապույտ ասֆիքսիա, կոնտրոլի մոտ կապույտ ասֆիքսիայով ծնվել են 32՚ր 
(3,2՛ .): կեգենյենկոյի ե Ահտրււնով-Սոկոթւի մեթոդը կիրառելիս խոշոր քա-



110 Կ.

ջով ծնված 110 նռրածիններից 100-ր (90,9" ) ասֆիքսիայից ւ/երսւկենդա- 
'liinybl են։ Ւսկ կոնտրոլ խմբիր միայն մեկը (2 ,<Տ։Տ' % y դուրս չի եկել սւււֆիր- 
սիտյիցլ Խոշոր պտուղների. բաշերի աւ/ելացմ ան հետ մեկտեղ ասֆիքսիաների
սւ՚էկոսը աւէելանոլմ է; Այսպես'

4000—4200 t/ րսէշի դեպքում' 6•'$%
4200—4400 ս ո 7
4400—4600 » ս 7,94
4600—4800 ո » 9,25
4800 — 5000 ս » 13.3
5000 և ավելի » » 22,2

Սեր ուսումնասիրություններից ( ղիւոական ղեկավար դոկտոր-պրոֆ. Բ. ‘ե. 
Սա յագ յան) ււ/արդվում կ, "ր ասֆիբսիաներր առաջանամ են հետևյալ ւղասւ- 
հասներից.

1) ծննդաբերական գործունեության անոմալիաներից ( տոէսջնային և երկ
րորդային ուժերի թուլություն), ձգձգված ծննդաբերությունից), 2) ջրերի վա
ղաժամ և շատ շուտ թալիումից, 3) կլինիկական նեղ կ^նբից, 4) հղիության 
երկրորդ կեռի աո բսիկոդներից, 5) կոնքային առաջադրությունից, 6) ււրրտա- 
լարի փաթաթումներից ու հանգույցներից ե 7 ) պտղի ուսերը դուրս բերելու 
դմւէարո 1 թյուններից է

Բացի ա ո !իի րռ ի ան ե ր ի ց , գդալի չափերի են հասնում նաև ծննդաբերական 
մյուս տրավմաներրւ Դրանցից ամենավտանգավորը ներգանգային տրաւԼմւսն 
Է, որը արտահայտվում Լ կամ ուղեղի արյունազեղումներսվ, կամ անոթների 
երկարատև սպազմով, կամ ուղեղանյութի լիպււքււիայովւ Վերջիններս կենտ
րոնական նյարդային հտմա կտրդու if առաջ են բերուէ! օրգանական երևույթներ, 
որպիսի հանգ՜ամանքը ւդատճաո Լ դա սնում պտղի պերինւստալ մահվան: Կեն
դանի մնա ցածն երից ոմանց մոտ կլ կյանքի հետագա տարիների ընթացքուււ 
աո ։ս ջ ան ում Լ այս կամ այն ներվւսհոգեկան խանգարում ր։

Մ. /՛. Լեպիյինտն, IJ. Դ. Գսւտներր, Ս. Լ. Կելլինր, Կոֆֆը ե Պ ոտտերը 
գանուէ) են. որ խոշոր պտուղը իր խոշոր գլխով, րիշ շարժուն ոսկորներով ու 
հասուն կենտրոնական նյարդային համակարգով հաճախակի Լ ենթարկւէոլմ 
ւորավմայի և մահանում։

թստ Ւ. Ս.. Շւէէերնի, ներգանգային ‘Արյունազեղումների հաճախականու
թյունը ւղայմսյնավորված Լ պսւուղների գլուխների լքեծությամր: Բսսւ ակադ. 
Ս,. Տուրի, ներդւսնդային տրավմա հասկացողությունր չի կարելի շւիոթել 
,,Լղնգի արյունազեդման մսրֆորլգիկ հասկտէյողության հետ։ Այն ոմանց մոտ 
նման կ արդյունէսզկդման, ուէանց մսա' ջոկային վիճակի:

Սննդար1լրակսւն ւորավմանևրր աոսւջսւցնուլք են ոչ ւքիաւն մակրոսկոպիկ 
և միկրոսկոպիկ արյունազեղումներ, •‘՛J/ե ուղեղի այտուց, որ ուղեկցվոււք Լ 
անոթային խանգարումներով (սպազմ, ւգարեսւիկ վիճակ): Բ՛որի ներգանգա
յին տյւավմտներից հաճախ լինհւլք են նաե ոլրիչ վնասվածքներ' անրակի 
կոտրվտծր, պարալիչներ. հոդախախտեր It այլն, որոնց հաճախականությունր 
բարձր Լ խոշոր պւււէււգների մոտ։

Լենինականոլւէ և Երևանոււե 1955—Տ9(>1 թթ. ծնված 1503 խէէշոր պտուղ
ներու/ ծննդարերությունների մսւմանակ պտւււգներից 1Տ0-ր (11,9 Հ,), իսկ
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կսնտրո/ պտուղներից 1000-ից 23-ր ենթարկվել են ծննղսւբե բտկան
այս կամ այն տրավմայի; Խոշոր բաշով ծնված 180 տրավմւսսւիկ նորածիննե

րից 5ծ-/ր (32.2%), իսկ կոնտրոլ խւ)րից 6-ր եղեք են ներգանգային արավմա- 
ներով, 180 նորածիններից 30-ր (16,6 I,) սւնեցե, են գլխի ծննդաբերական 
ուուոցբ, իսկ կոնտրոլ խմբքլց' 8-ր (34,7 "՚Հ):

Խոշոր պտուղներից կնֆալոհեմասլոմ աներով եղել են I 6 -ր (8,88%), 
կոնտրոլից 3-ր (8,6 )։ Դիմային ներվի պարալիչ նկատվել Լ խոշոր պտուղ
ներից 18-ի (10%), կոետրոլքէց 1 — քւ (4,3՛.,, ) մ աո, հեմատոմաներ' խոշոր 
պտուղներից 5-ի /12,// ;,,) մոտ, կոնտրոլի մոտ չի եղել, անրակի կոտրվածը' 
խոշորն երքլց 18-ի <10'\\), կոնտրոլքւց 2-ի (8,6" ) մոտ, բազկային Հյուսակի 
պարեգ 5 (2,7(/սնսէրոյի մոտ չի եղել, ւսնրակա Հատում' խոշոր պտուղ
ների մ սա 5 (2,77%)) կոնտրոլի մոտ չի եղեք, ազդրային հողի խախտում' 
խոշոր պտուղներից 1-ի (0,5%) մոտ, կոնտրոլի մոտ չի եղել, մարմնի կետա
վոր արյունազեղումներ' խոշոր պտուղներից 22-ի (12,2՛,), կոնտրոթւց' 3 ֊ ի 
(13%) մաս. կմրրիոաււմիա (գլխի պերֆորացիա) խոշոր պտուղներից' 2-ի 
(1,11%), կոնտրոլից' 1-ի (4,34%) մոտ:

Վերոհիշյալ խոշոր պտուղների մոտ ծննդաբերական տրավմ աներից 
32,1 I -ր եղել են ձգձգված և չոր ծննդաբերությունից. 21.8';, ֊ր' ժամկետանց 
ծննգարերոլթ յոՀնից, 5,83 '}{յ -ր' կլինիկական Նեղ կոնբերից, 10,9% -ր սւր բա
նա դրումից և 10,2%-ը' ծննդաբերական ղործունեսւթ յան թուլությունից, իսկ 
աննշան մասն էլ այ/ պաաւհւսււնհրից։

1,րեր նյութի վերլսւՅումից պարզվեց' I. Ասֆիբսիաներր ին բնսւրւո յն 
ւգ ա/1 ո լս գ ի ան ե ր չեն, այլ աո.սւջւււցել են ծննդաբերական այս կում այն պաթո
լոգիաներից ե խոշոր պւոու գների մոտ կրկնակի անդամ շատ են կոնտրոլի հա- 
մ ե մ ա ս> ո ւթյ ա մ ր;

2. Պտուղների բաշերի ավելացման հետ մեկտեղ սւսֆիբսիաների տոկոոր 
ավելանում է' դիզանա պսւէււդների մոտ Հասնելով 22,2"՝ -ի:

3. (Լսֆիբսիաների առաջացման պտտճաո են հանդիսացել գլխավորապես 
ծննդաբերական գործունեության թոէրւէթրււննե/էր . ւՀղձղված I: չոր ծննդ ար երու - 
թ յուննե րր, կ[ինիկական նեղ կոնբի վիհակրլ

4. Օննդսւրերական տրավմաներր մեծ տոկոս են կտղւ1 ում խոշոր պտուղ
ների մուո' 1 ( ,0, 2,3% կոնւորո/ի if ոտ:

5. Տրավմաներից առավել աչրի րնկնոդներր ներդանդսւյին տրավմտներն 
են. անրակի կոտրէքածբր ե դիմային ներվի պարեդրւ

(>՛. Կանանց կոնսուլտացիաների կողմից խոշոր պւոու դներքւ մամ տնակին 
ղիէսդնողումր, ւղտդի անտենս/տայ պրոֆիլակտիկա լի ճիշտ կիրառումը I: պա
թոլոգիաների դեպբոււք ժամանակին հոոպիտէսլտց՚սմն ու տրված րուժոգնու 
թյոլնր կիջե դնեն ծննղարերական տրավմատիզմի բան ակր ինչպես մոր, այն- 
սլ ես Լ լ ւղ tn ղ fi if n и::

7. Խոշոր պտուղներով ծննդաբերությունների դեպրոլմ, ծննգտրերակսէն 
դո րծ ունե ութ յան թուլաթ յան ի ջրերի վ ադաժ աւ1 թալիմ ան й ա լք ան ill (/ . ոացիո- 
նսւլ ծննդաբերական ւքւրծունեության ստիմոււացիան կիջեցնի մորր ե պաղին 
արա վ մա տիղմ ի ց ւ

8. Անհրաժեշտ կ վերանայել ծննդաբերական օպերացիաների գոյություն 
ունեցող ցուցմունբներր խոշոր պտուղների դեպբու մ ե հնարավորին չս“ք> 
քայնեյ 1թ. и и//ւ լան հատման վերաբեր յալ եդած ցուցմ ունբներր (գիգանտ ւղսւուդ-
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/^ЛпоЬД 1ц ДЬ/> 1/ш 1/шЪ 11
4ршцшрш^Ъ МА/диппн/Ъ / 4.\Ч 19(16 р.

К. П. ГУКАСЯН

АСФИКСИИ И РОДОВЫЕ ТРАВМЫ У КРУПНЫХ плодов

Резюме

Асфиксии, как известно, являются следствием той или иной акушер
ской патологии. В гор. Ленинакан и Ереван из 1503 крупных гигантских 
плодов (1000—5000 и более г) с асфиксией родились 110 (7,31 % |. в конт
рольной группе (3000- 1000 г) из 1000—36 (3,6%)- С белой асфиксией 
родились 16 (1,06%), в контрольной группе 4 (0,4%); с синей асфиксией 

94 (6.24%), в контрольном группе 32 (3,2%). С увеличением веса нло- 
։а процент асфиксии увеличивается. У гигантских плодов (5000 г и 

выше) составляет 22,2%.
Причиной асфиксий явились: аномалии родовой деятельности (пер

вичная и вторичная родовая слабость), затяжные роды, преждевремен
ное и раннее отхождение вод, клинически узкий таз. токсикоз во второй 
половине беременности, тазовое предлежание, обвитие пуповины и истин
ные узлы, затрудненное рождение плечиков плода. Из 1503 крупных 
плодов 180 (11,9%) родились с родовой травмой, в контрольной груп
пе из 1000—23 (2.3%). Из родовых травм большой процент составляли 
внутричерепная травма—(32,2%), родовая опухоль—16,6. паралич ли
цевого нерва- -10. перелом ключицы 10 и точечные кровоизлияния тела 
12,2%.
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