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ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՆՈՐԱՅՐ ՄԱՐՏ1ՓՈ111» ՍԻՍԱԿՅԱՆ

Սովեւոական գիտութ յունր ծանր կորուստ կրեց։ Հանկարծամահ եղավ 
խոշոր դիս՚ն ական-րիո քիմ իկոս, սովետական գիտության ականավոր կաղմա- 
կերպիչ, միջադգւսյին դիտական համագործակցության բնագավառի նշանավոր 
գործիչ. 11ՍՌ II իության գիտությունների 
ակադեմիայի նախագահ ութ յան գ լ խավս ր 
գիտնական քարտուղար ■ Հայկական ՍՍ1Ն գի
տությունների ակադեմիայի իսկական ան
դամ, Ս էէսկվայի պետական համալսարանի 
պրոֆեսոր, ակադեմիկոս 'll որ այր Մարտի
րոսի Սիս ակ յան ր։

Ն. Մ. Սիսակյանր ծնվեյ Լ 1907 թվակա
նի հունվարի 25-ին Հայկական ՍՍ!Ն Աշտա
րակի շրջանի Աշտարակ գյուղում, գյուղացու 
ընտանիքում ւ

1‘ր դիտական դործոէնեությունր ն. Մ. 
Սիսակյանն սկսեր 1932 թվականին ակադե
միկոս Դ. ն. Պրյանիշնիկովի լաբորատորիա
յում, իսկ 1935 թւք ականից մինչև իր կյան
քի վերջը աշխատում էր Ա. Ն. թախի անվւսն 
բիոքիմիւսյի ինսւոիտո։ տում։

հույսերի երաշտակայունության րիոքի
միայի ւսսպարեդոէւք կատարած հետազո
տություններով Ն. Մ. Սիսակյանր աոաջին անգաւ! ւգարղեց, որ երաշտակա
յունս։ թյուն ր կախմ ան մեջ Լ քու սական օրգանիզմի Լնգիմ ււոոիկ ապարատի 
աո անձնահատկությու ններից։

Պրոտոպլազմա յին կաոուցվածքների ֆերմ ենաւստիւէ ակտխէւււթ յան ու
սումնասիրությունը Ն. Ս. Սիսակյանին թույլ տվեց բացահայտ!)/ սեզոնային 
և տարիքս։ յին ոիթմերի դոյությունր բույսերի նորմա/ մթերատվության համար։

Ավելի քան 15 տարի 7». Մ. Ս իսսւկյանր նւէիրեց ս/լաստիդն երի, մասնա- 
վււրասքես բւորուդյասսւների քիմ իական բագագրսւթ յան ու կաււուցված քի ու
սումնասիրմանը, որոնք բուսական բջջի կարևոր բաղկացուցիչ մասերն են, 
ինչպես նաև սրան gnu! այս կամ այն ֆերւէ ենտ ալին սիստեմների ու փոխա
նակման սդակների տեղայնացման ուսումնասիրմանրւ

Այս աչքի ընկնող հևտադոտությունների համար նրան շնորհւքեց պետա
կան մրցանակ։

1՚ր տեսական հետադոսւութ յսւններր Ն. Մ. Սիսակյանր սերտորեն շաղ- 
կապուէք էր տեխնիկական րիոքիմիայի գործնակսւն պահանջների հետ:

Մեծ է ակադեմիկոս Ն. Մ. Սիսակյանի տվանդր նոր կենսաբանական գի
տության' տիեգերւսկան կենսաբանության ձևաւԼորմ ան ե ւլարւջսւցմ ան գոր
ծում։ Ն. Մ. Սիսսւկյանր հրւսւգարակել է ավելի քան 300 գիտական աջխատու-



4 Ն. Ծ.

[I յուն ոէ մենագրություն կենսաբանոէթ յան և բիոքիմիայի էո արբեր պրոբլեմ - 
Ների վերաբերյալ/

Նրա էրուդիցիան և Լայն հեոինակությոէնբ մ իշադդա յին դիտական հա֊ 
ււաբակա յնույ) յան րնգհանուր ճանաչումն Լին գտեր Ն. (Г. II իսակյանր րնսւբր֊ 
ված Լր միշւսդդային աաոդադնացոէթյան ակադեմիայի փոքսպբեդիդենտ, մի- 
«ադդային աստղագնացութ յան ֆեդերացիայի բ ի ո ա и տղա դն ա у որք1 յան կոմի
տեի նախագահէ

էԼկադեմիկոս Ն. 1Г. Սիսակյանր հայտնի Լ որպես միքադդային դիտական 
համ ագործ ակցոէթյան ականավոր գործի;» 1У 5 У թվականին նա բնսւբվեդ 
ЗП ՒնԵնԱՕ• ի գործադիր խորհրդի անդամ, իսկ 311ՒՆե11Ն0-ի գլխաւ/՛որ կոնֆե
րանսի 13-րդ սեսիան նրան րնտրեց իր նախագահք։

Ն, Մ. 4 ի սակյանբ պարգևատրված Լ Լիեմի համ ար/արանի I» Պ ասա յոր յան 
ինստիտուտի (Ֆրանսիա ) մեդալներով»

11ււվեաական կաոսւվարությունր բարձր ՚ գնահատել Ն. II. 1/իսակյանի 
դիտական ու հասարակական գործոէնեոէ/1 յոէնր/ Նա պարգևատրված Լր II,շ֊ 
խատան բա յին կարմիր դրոշի երկու շքանշանով, -.Պատվո նշսւնււ շքանշանով 
ե մեդալներով է

Խոշոր գիտնական, գիտուի յան տաղանդավոր կադմակերւդի; Ն. Մ. II ի- 
ււակյանր կոմոէՆիստ Լր ե իր հայրենիքի մեծ հայրենասերւ

Նրա պայծաո կերպարր երկար կմնա բոլոր նրանէ} սրսէերոէմ, ւրվբեր նրան 
մանաշոէմ Լին/

Լ. РгЬс!Г։11, Ա. Աիրիլենկո, Ա. հոսիգին. հ. (քափուրով. Ա. Ս*|ւկոյսւն, 
Ն. Շվերնիկ. Ա. Շ1>]ես|իճ, Պ. Շեյեսսւ. I». Պույգոոն]։. Դ. Պոյյսւնսկի, 1Г. 11ոսւ|ու|, 
Ղ. է1.որոնոէ|, Պ. Դհմյ։’և. Յո։. Անր|րոս|ո^. Р. Պոնոմարյով. 1Լ. 4?Ոշյւնյսւն. 
Ն. Ե^որիչև, Վ. Աիրիլին, Մ. նԼլդյւ», Վ. Համթարձօւմյան, Ն. 2ւսրո։բյունյսւն. 
Ն. Բլոքսին, Р. Pի|unl|uկj։. Ա. РЬ[п^]пг1Л||>. Վ. 9.ոտով. Վ. Ьլւո։տ|ւն, Р. հոնս- 
։ոանտ|էնու|, Վ. Մացկևիչ, 1Г. Մի||ւոս?յիկո^. Р. 1քուրսյդյաք«. II. Նեսմե|Ա1(սււ|. 
Ա. Օպսւրին, Ա. Պալլահին, Р. Պետրս^սկի, 1Г. Պրոկոֆե, հ. Պետրովսկի, I). Ռո- 
մաճո։]սկ|ւ. Ն. Սեմյոնով, Վ. Ստոյետո։}, Ա. Տրս։պեզնիկո։|, Վ. Տրսւս|1՜ւզնիկո։յ, 
Պ. ՅւԼրյոսեև, Վ. Չեո1"փ<]ովսկի, 1Г. Շհմյակին. ’Լ. հս^ելցարրյտ:
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Д. Н. ТЕГЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН, Дж. Г. АБРАМЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ 
ГРИБОВ РИЗОСФЕРЫ НА СЕЯНЦЫ ПОМИДОРА

Сравнительное исследование количественного и качественного со
става .микофлоры ризосферы растений помидор по фазам их развития 
в различных эколого-географических зонах Армянской ССР показало, 
что последние оказывают сильное влияние на накопление грибов в зоне 
корневой системы [20].

Корневые выделения высших растений, как выяснилось из исследо 
нанки ряда авторов [7, 9. 10, 17. 21], в своем составе содержат разлооб 
разные органические вещества, углеводы, альдегиды, аминокислоты и 
т. д. Корневые выделения различных растений весьма отличаются друг 
от друга, чем и объясняется специфический состав .микроорганизмов ри
зосферы высших растений [1- 8, 13, 14, 18, 19, 22]. Состав этот может
измениться в связи с различными почвенно-климатическими условиями, 
он связан также с фазами развития растений.

Так. по полученным* нами данным [20], число грибов в ризосфере 
помидор уменьшается в период цветения, когда количество корневых 
выделений намного снижается, что, по нашему мнению, связано с усиле
нием использования пластических веществ репродуктивными орга
нами [7].

В свою очередь, микифлира ризосферы, накапливаясь в огромно:՝', 
количестве, также оказывает большое влияние на развитие растений 
[2, 3. 4, 11, 15], что экспериментально доказано воздействием выделенных 
грибов на высшие растения.

Мы также попытались изучить влияние на растения некоторых 
микроскопических грибов, выделенных нами ранее из ризосферы поми
доров.

Опыты были проведены в лаборатории физиологии растений Бота 
нического института АП АрмССР. Было испытано влияние культураль
ных жидкостей и отдельно мицелиальных пленок 40 видон грибов но 
методике, применяемой в отделе микологии Института микробиологии 
АН Укр. ССР [15].

Для приготовления среды мы использовали проросшие семена тома
та, в фильтрате которых растворили минеральную часть среды Чапека. 
Грибы выращивали в колбах при температуре 22°С в течение 15 дней. 
Затем механически отделяли пленку от жидкости 5-слойным марлевым 
фильтром. Пленка гриба растиралась со стерильным песком и тщатель 
но перемешивалась.



Воздействие некоторых грибов ризосферы на сеянцы помидора 1

Пленки и фильтраты у других грибов действуют совершенно по-раз
ному. При этом пленки, в основном, воздействуют стимулирующе, а 
культуральные жидкости их отрицательно, такое действие наблюдается 

от Penicillium jenseni, Penicillium terrestre, Penicillium chrysogenum, 
Absidia spinosa, Cephalosporium humicola, Cliocladium vermoeseni, Mu- 
cb’r iragilis, Fusarium oxysporum.

T а б л и ц a I
Влияние некоторых ризосферных грибов на ростки помидоров (в % к копт.)

Варианты и вилы 
грибов

П л e ii к а гриба Фильтрат гриба
------- V 

К о р е н ь Надзем.
часть Корень Надзем.

часть

длина I вес длина | нес инна вес длина все

Aspergillus sp. п. ИН 169,7 47,0 133,8 85.4 46,9 69.3 81,6 69.3
Asp. Havus 94.3 64.5 69.3 51.3 72,1 98.6 86,9 68.0
Asp. glaucus 27.1 32,2 60.8 53.9 51,3 52,0 115,5 113,2
Asp. sp. nova 1680 84,0 93,3 113,4 133,4 105,0 201,5 79.9 102,7
Asp. melleus 83.7 95.6 120,1 145,1 85,3 105.5 104,5 103,8
Asp. terricola var amer. 106,7 97,3 106,5 124.2 84.9 91.1 96.6 86,6
Asp. restrains 121,4 365,5 107,6 118,3 82.1 138,8 160,2 166,4
Asp. lutesccns 126,5 151,6 127.2, 139,9 100.0 100,0 137.1 163.5
Asp. la marl! 89.3 91,2 97,1 96,7 91.3 86,5 88.0 87,1
Asp. wen lit 125,5 110.5 105.0 120,1 104,5 111,5 95.6 117,1
Absidia spinosa 202.6 130.6 146.7 111.2 60,2 83,8 89.4 115,4
Adlnomucor corvmbosus 290.6 146,1 186,5 131,7 103,2 140,0 103,1 113,8
MuCOf griseo-evanus 213.5 125,7 154,3 120,6 135,2 108,6 193.8 163.8
Mucor fraijilis 251.8 187,0 163.3 102,3 108,5 101,8 126.5 135.0
Cephalosporium Oud. 292.6 138.7 172.9 134,4 94,7 88.9 123.5 138,7
Ceph. humicola 312,0 111,3 201.5 157,6 73,7 82.6 86,9 121,9
Cladosporium linlcola 421,4 175,7 214,5 166,2 171,1 KKJ.0 95,0 119.8
Clad brevl-coiн расtu m 76,5 85,5 67,8 76.5 66,3 55.3 75,2 83.2
Clad, horde։ 103,5 166,7 104,4 141,1 132,4 179.8 102.5 193,5
Clad. Transchelli 130.4 125,6 119.5 120,5 123.4 11(1,5 135.6 101,5
Fusarium oxysporum 244,4 160.0 178.9 125.1 79,3 9-8.6 86.0 120,2
Fusarium javanlcum 120,5 105,5 107,2 100,6 80,7 130,1 76.1 95,6
Fus. solan! var. arglll. 89.3 56,3 94,8 85,2 80,3 70,4 73.0 70.4
Gllocladhim vermoeseni 264,9 135,6 150,4 158.1 110,8 96.2 92,0 89,5
Sxachyboirvs lobulata. 296,6 100,0 205,3 119,2 125,1 106,0 106,8 123.3
Mvrotheclum roriduin 75,1 69,3 115,6 110,9 39.1 77,3 63,8 89,6
VerliCilllum terrestre 132,6 50,3 119,1 142,0 109.1 140,3 92,7 95,9
Allernaria circinans 153,4 8-1,0 117,5 103,3 I03.G 138,8 89,5 89,9
Helmlnihosporium Nad. 106,3 94,8 110,3 106 0 123,1 43,6 106,5 116.6
Siemphviium llicis 120,0 45,8 117,3 122,2 81,7 126.1 86,2 86.6
Penicillium Jenseni 349,3 133,9 193,8 131,1 77,8 93,3 93,8 130.6
Pen. cantscens 291,9 109,6 198.2 148,7 74.7 74,6 100,8 131.8
Pen. terrestre 270,5 103,2 190,0 135,6 75,7 68,7 98,7 130,2
Pen- chrvsogenum 370,4 100,0 221,2 119,2 71.1 90,6 100,3 128.6
Pen. stoloniforum 65.3 55,5 89.9 76.6 75,6 64.6 85.6 95.1
Ре n. 1 a noso - с a e r u 1 e u m 165.9 154,6 149.4 178,6 76,3 105.9 121,7 137.4
Pen. granulaium 73,0 69,3 90.4 93,4 84,0 103,6 75,8 92,5
Pen. Thomii Maire 85,7 70,1 81.1 60.4 84,1 98,6 97.1 83,5
Pen. varlabile 127,3 79,0 131.6 150,2 87.6 126,1 87,9 101,8
Pen. Janthineilum 78,6 41.7 56,7 70,5 79,5 74,5 85,6 73,2

Результаты воздействия Fusarium oxysporum ясно видны на рис. 4. 
Если влияние культуральной жидкости (4 14) приводит к общему угне
тению ростков помидоров, то при воздействии мицелиальной плойкой 
(4 -15) наблюдается стимуляция роста как надземной части, так и ко
решков. На 114% и 60% увеличивается соответственно длина и вес 
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корня и на 78.9% и 25.1 % - длина и вес надземной части по отношению 
к контролю.

Подобные результаты получены и при воздействии Gliocladium ver֊ 
moeseni (рис. 5). Длина корня и вес при воздействии пленкой гриба

Рис. 1 Сеянцы помидоров, подвергну тыс влиянию мицелиальной 
пленки (8) и фильтрата (9) гриба Сёр1։а1О5р6г1ит оибе1н;п1.Ч1, К - 

контроль

Рис. 2 —Сеянцы помидоров, подвергнутые влиянию мицелиальной 
пленки (11) и фильтрата (10) гриба ЛсНпотнсог согушЬоБиб, К 

контроль

(5—17) превышают на 64,9% и 35,6% контроль, а длина и вес надзем
ной части на 50.4% и 58,1% больше контроля среды, тогда как фильтрат 
(5— 16) действует угнетающе, вес корня составляет лишь 96,2% корня 
контроля, а вес надземной части 89.5% контроля.
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Отрицательное воздействие на растения помидоров оказали как мице
лиальные пленки, так и фильтраты грибов Aspergillus flavus. Asper
gillus glaucus, Aspergillus sp. nova Illi. Myrothecium roridum. Penicil- 
lium stoloniferum, Peniclllium granulatun . Penkilllt ։։> Janthlnellum, As-

Рис. 3 - Сеянцы номплоров. IK ЛКСI TH уч We ВЛИ811НЮ Mime* 
лплльной пленки i3) и фильтрате (5) гриба Aspergillus 
restriciutn. а также пленки (4) и фильтрата, (б) Pcnlcll- 
lium lanoso-caerulenm (I—контрол., пода, 2 — контроль 

среда).

Рис. 4 — Сейппы помп.юроп. подвергнутые |мнинмю пленки (J5) и 
ф|Ы1>т|»лтд (14) гриба Fusarium oxysporum (К—контроль),

pcrglltus Imnaril, Fusarium Milani var arglllnceum. Pcnlcillhim thomi 
make.

При сравнении воздействия Aspergillus flavus и Cephalosporlum 
oudemansli на ростки помидора, отраженном на рис. 6. 7. видно угне



10 Д- И. ТетеревТ1икова-Бабаяп. Дж. Г. Абрамян

тающее влияние культуральной жидкости (рис. 7—6) и особенно плевки 
Aspergillus flavus (рис. 6—4): при действии последнего вес надземной 
части составлял 51,3% веса контрольного растения.

Индифферентных грибов почти не оказалось.
Некоторые грибы действовали органотропно: негативно воздействуя 

на корни, они в то же время позитивно влияли на надземные, части. Та-

Рнс 5 - Сеянцы помидоров, подвергнутые влиянию фильтрата (IG) к 
пленки (17) Gliocl.idium calenulatum (К—контроль).

Рис. 6 Сеянцы помидоров, подвергнутые влиянию пленок грибов 
Aspergillus- flavus f-l) и Cephalosporin in oudemansil (о). (К - конт

роль).

ково, например, действие Aspergillus inelieus. мицелиальной пленки 
гриба Myroiheciinn roridum, фильтратов Renicilliuin canescens, Aspergil
lus glaucus, Penicillium chrysogenum. (jephalosporium oudemansii.
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Результаты настоящих опытов согласуются <* данными, полученными 
при испытании фильтратов тех же грибов путем воздействия ня кап ы-

Рис. 7 Сеянцы помидоров, подвергнутые влиянию фильтратов As
pergillus i'lavn-•((>) и CeplKilospprium oudeniansH (7). (К—кон։роль).

ванием их на точку роста сеянцев помидоров, о чем сообщается в другой 
нашей статье.

В ы в о д ы

Опыты по изучению влияния культуральных жидкостей и мице
лиальных пленок -11) видов грибов, вы ’еденных из ризосферы помидоров 
на рост и развитие сеянцев того же растения, показали следующее:

I. Изученные грибы оказывают определенное воздействие на разви
тие корневой системы и надземных органов сеянцев помидоров, изменяя 
их длину к вес в ту или иную сторону

2. Многие грибы (Cladosporium linlcola, Cladosporium horde։, 
Cladosporium transchelii, Pcnicilliuni lanoso-caeruleum, Actinoniucor co- 
rymbosus. Ceph. oudeniansii и другие) оказывают стимулирующее 
действие на сеянцы как своими мицелиальными пленками, так и куль- 
’t у рал ьны м и фил ьтрата м и.

3. Имеются также ризосферные грибы, у которых фильтрат и плен
ка действуют неодинаково, наблюдается положительное воздействие 
пленки и отрицательное действие фильтрата (Penicilliurn jenseni. Ре- 
nicilliurn lerrestre. Pcnicilliuni chrysogenuin. Absidia spinosa. Cephalospo- 
rlum humicola, Gliocladium vermqeseni, Mucor fragilis и г. д.).

4, Ряд грибов (Aspergillus tlavus, Aspergillus glaucus, Aspergillus 
sp. nova Illi, Myrothecium roridum, Penicilliurn stoloniferum. Penicilliurn 
granulatum и т. д.) влияют на сеянцы угнетающим образом, ослабляя 
развитие корневой системы и надземных органов.
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5. Некоторые грибы действуют органотропно: негативно воздействуя 
на корни, они в то же время позитивно нлияют па надземные части. 
Таково, например, действие Aspergillus melleus, фильтрата Penicillium 
canescens и других.

G. Мицелиальная пленка грибов в основном стимулирует роет кор
невой системы.

Кафедра ботаники
биологического факультета Ереванского

государстиеиного университета Поступило 4.X1I 1965 г.

Դ. Ն. ՏեՏհ(4։ՎՆ1֊ԿՈՎԱ-Ո11.ՈԱ51յւՆ. Ջ. Հ. ԱՐՈԱԱՄՅԱՆՊՈՄԻԴՈՐԻ ՍԱԾԻԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՈԻԱՈՍՖԵՐԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՆԿԵՐԻ ազդեցության ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
11. մ փ ո փ ում

Փորձարկվել Լ պււմիգորի ւլիզոս ֆերայիը անյաւով՛ած քաոասուն տեսակի 
սնկերի կուլտ ուրաք հեղուկների և միըելիա/ թաղանթների աղգեցութ յունր 
նուքն բույսի սածիլների աճման ու. զարգացմ ան վրսււ

Ստ ուզված արդյունքները ցոպց են տվել, որ փ ո ր ձա րկւԼա ծ սնկերր որոշա
կի ազդեցություն են թողնում պոմիդորի սածիլների արմատային սիստեմի և 
վեըերկրյսւ օրգանների ւյա րդա ցմ ան Վրա, ւխւխելով նրանց երկարությունը .'։ 
րաշր:

Մի բանի սնկեր, ինչւգեււ իրենց միցելիալ թաղանթներով, այնպես Է/ 
կուլտուրա լ ֆիրորատնե րով, խթանիչ ագդեցու թյուն են թողնում սածիլների 
վրա։

Կան այնպիսի սնկեր, որոնց սոս։ ֆիլտրատի և թաղանթի կենսագործու
նեությանը սրարբեր կւ հատ հաճախ թաղանթը թողնում է դրական. իսկ ֆի[- 
տրաւոր բացասական ա զգացության:

Սի 1ШРГ սնկեր սածիլների վրա ազգում են որպես ինգիբիտււրներ, թու- 
լաց՚հելով արմատային սիստեմի և վերերկրյա օրգանների զարգացումըւ

Սնկերի միցելիալ թաղանթը հիմնականում խթանում կ արմատային սիս
տեմի աճըւ
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В. С. ШАНДУРОВ. В Е ВОСКАНЯН. С. Г. НАРННЯИ. 
Р Г ДЕЛЛА-РОССА

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО ЕСТЕСТВЕННОГО 
И ИСКУССТВЕННОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ 

ПЛАСТИД В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИИ

Известно, что условия высокогорий отличаются повышенной ультра
фиолетовой радиацией, пониженными температурами и г. д. Суммарная 
УФ-радиация в области 290- -320 ммк в условиях высокогорий достигает 
в полуденное время 85Q мк ВТ/см2 [1]. Одной из характерных особен 
костей высокогорных растений является пониженное содержание хлоро
филлов [2, 4, 5]. объясняемое высокой интенсивностью солнечной радиа
ции. содержащей большое количество УФ лучей. Противоположно дей
ствие искусственной УФ радиации, проявляющееся в повышении содер
жания пигментов, в листьях облученных растений [3. 7].

Целью нашей работы было изучение влияния повышенного естест
венного и искусственного УФ излучения на содержание пигментов пла
стид листьев. Работа проведена в условиях верхнеальпийского пояса го
ры Арагац (3225 м над ур. моря) па высокогорном стационаре Ботани
ческого института АН АрмССР.

Объектом исследования в нервом опыте служил редис месячный 
сорта красный с белыми кончиками, выращенный на местной каштано
вой горно-луговой почве на фоне извести и без извести. В каждом вари
анте имелись растения в открытом грунте, в парниках, покрытых стек
лом, ослабляющим УФ радиацию и полиэтиленовой пленкой, пропускаю
щей большое количество УФ лучей’.

Во втором опыте действие искусственных УФ лучей на содержание 
пигментов пластид в листьях определялось у редиса и гппичного пред
ставителя местной флоры колокольчика трехзубчатого (Campanula Iri- 
denlata), выращенных в 6-и литровых вазонах в вегетационном домике, 
покрытом полиэтиленовой пленкой.

Редис был пересажен в вазоны из парника, покрытого пленкой. Ко
локольчик выращен из семян в условиях Ботанического сада гор. Ерева
на. Источником УФ лучей служила лампа ПРК-2, которая давала УФ 
излучение в области длины волн 290—340 ммк. Длительность ежеднев
ного облучения дозировалась 5, 10, 15. 20 и 30 мин.

УФ радиация на уровне листьев растений при разной экспозиции со
ответственно равнялась: 9.4. 19,1, 28,6, 38,2 и 57.2 вт/см2.

Спектральные свойства стекла и пленки описаны в работе Шахова н др. [8].
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Разделение пигментов производилось с помощью бумажной хрома
тографии по методу Д. Т. Сапожникова с corp. [6]. Количество пш .ментов 
определялось на ФЭК-е с применением пересчётных коэффициентов, вы
веденных на СФ-4. Анализ пластидных пигментов показал, что в листьях 
редиса, выращенного под стеклом, содержание всех пигментов выше, 
чем у выращенного под пленкой.

Содержание пигментов (мг на 100 I сухого вещества) в листьях редиса, выращенного 
в открытом грунте под полиэтиленовой пленкой и стеклом, 26.VI1I.1963 г.

Таблица I

Вид ПОЧВЫ Варианты
Хлоро ф к л л

Ка
ро

ти


но
ид

ы

О
тн

ош
е

ни
е х

ло
ро

- 
ф

нл
лы

/к
а-

 
ро

ти
но

нд
ы

а в а — в
отно
шение 

а,՛ в

На известкованной 
ПОЧВУ

На пеизвсстковаи- 
ной почве

открытый грунт 
И .1 СИКЗ 
с т е к л о

открытый грунт 
пленка 
стекло

344,0 
324,0 
413.0

242.0 
264,0
327.0

125.0
107,0
117.0

89.0
69.0

104,0

469,0 
431,0 
53(1,0

331,0 
333,0
431,0

2,77
3,00
3,53

2,74
3.82
3.10

199.6
145.0
177,5

171,1
116.7
171,6

2,30
2,91
2,98

1.92
2.85
2.55

Как видно из данных табл. I, у растений, находящихся под пленкой 
на неизвесткованной почве, отношение хлорофиллов а/в более увеличе
но. У этой же группы растений повышено отношение зеленых пигментов 
к желтым.

Влияние известкования у находящихся под пленкой растений выра
зилось в уменьшении соотношения хлорофилла а/в.

Как показывают данные табл. 1. известкование почвы способствова
ло увеличению содержания всех пигментов в листьях растений пол плен
кой и под стеклом, включая и открытый грунт.

Под полиэтиленовой пленкой редис рос лучше и дал более высокий 
урожай, чем растения под стеклом. Такая картина характерна только 
на обычной почве, при известковании почвы; лучше росли растения под 
стеклом (табл. 2). Плохой рост, незначительный вес ботвы и малый вес

ПролуК7нпносп> редиса, выращенного к открытом грунте под полиэтиле
новой пленкой и стеклом, 10.IX.I963 г.

Т аб лица 2

Вид почвы Варианты
Высота 

растения 
в см

Вес с бот
вой 5 шт.

Вес 5 шт. 
корне
плодов 

в г

Нензвесткованная 
почва

открытый грунт 
под пленкой 
под стеклом ю С

л 
ГО

 W
 

1 1 1
 

О
 V

»

4,3
51.0
30,2

1.1 
.30.3 
26,6

Известкованная 
почва

открытым грунт 
пол пленкой 
пол стеклом

4-4.5
14-15
15-16

6.0
47,5
57,5

2.2
27,2
30.8
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корнеплодов наблюдался у редиса в открытом грунте. «Урожай» корне
плодов в 25 —30 раз здесь был ниже, чем у редиса под укрытием. Все 
эти растении приобрели облик аборигенных видов: маленький рост, при
земистость листьев и т. д., что является результатом действия сурового 
климата верхнеальпнйского пояса горы Арагац.

Облучение редиса лампами ПРК-2 вызвало морфологические из
менения листьев. Листья стали утолщенными, уродливой формы с заг
нутыми краями, рост сильно замедлился

Влияние облучении лампами ПРК-2 на содержание пигментов (н мг нм 100 г сухого 
веса) у редиса. 31.VIII.I963 г.

Таблиц л 3

В а р к л н т и
л

Хлорофилл

от коше- 
мне а/в

Кароти
ноиды

Отношение 
хлорофи л - 
лы/ка|»отц- 

поили
м 24-П

К о Н1 р о л ь 203,0 91.0 294.0 2.23 123,6 2,38
Облучение 5 мин. 290.0 97.0 387.0 2.98 15-1,5 2.50
Облучение Ю мин. 250,0 106,0 356.0 2.35 1.38,8 2.56
Облучение 15 мин. 204.0 106.0 370.0 2.49 155.6 2,.'18
Облучение 20 МИИ 272.0 89.0 361.0 3.05 151.7 2.37

Таблиц л 4
Влияние облучения лампами ПРК-2 ил содержание пигыеитоп (и мг па ИМ» г сухого 

леса) у колокольчика трехзубчатого. 3l.VIH.l963 г.

Варианты
Хлорофилл

Кароти
ноиды

Отношение 
хлорофил- 

лы'кароти- 
ноиды

2 в а-т-в отноше
ние а/в

Контрол։. 192,5 55.0 247.5 3.50 77.6 3,20
Облучение 10 мни. 213.0 64.0 277.0 3.30 96.9 2,85
Облучение 20 мин. 202.0 70,0 272.0 2,80 108.4 2.51
Облучение 30 мни. 124.0 48.0 172.0 2.50 60,4 2.8-1

Если естественное УФ-нзлученне понизило содержание пластидных 
пигментов в листьях, то искусственное УФ-облучение дало иную карти
ну. Искусственное УФ-облучение от ламп ПРК-2 повышало содержание 
всех пигментов. Причем, у редиса повышение содержания пигментов на
блюдалось при всех дозах, а у колокольчика только до 20-минутной 
(табл. 3. 4). 30-минутная экспозиция, равная 57,2 ватт на 1 см2, вызыва
ла сильное разрушение пигментов на верхней стороне листьев колоколь
чика.

Клетки палисадной ткани листа ог такой дозы обесцвечивались, 
пигменты выцвели.

Анализ данных табл. 3 и 4 показывает, что у редиса соотношение 
хлорофилла а/в у облученных растений повышено, у колокольчика же 
отношение хлорофилла а/в понижено.

УФ лучи действуют на желтые пигменты меньше, чем на зеленые, 
поэтому пониженное отношение хлорофиллов к каротиноидам у коло
кольчика объясняется низким содержанием хлорофилла в его листьях.
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Это же соотношение в листьях облученного редиса несколько повышено, 
что указывает па неодинаковое действие УФ излучения на содержание 
пигментов в листьях разных видов растений.

При сравнении исследованных на- ’ Т;|б П| Г)
ми растений по. содержанию хлоро-ч^ЙМ(енмость содержания каротиноиде» от
фнллов и каротиноидов обнаружи
вается интересная связь. Растения с՜ 
высоким содержанием хлорофиллов 
наиболее богаты каротиноидами с 
небольшими отклонениями.

Полученные данные показывают, 
чго в условиях высокогорий содер
жание пластидных пигментов и их 
соотношение в листьях растений, по
мимо световых факторов, зависит 
также и от кислотности почвы Влия
ние известкования почвы вырази
лось в увеличении содержания пла 

содержания хлорофиллов

л
Виды растений

Хлорофиллы 
в мг на 100 г 

сухого 
веса

Каротинои
ды в мг на 
100 г сухого 

веса

Колокольчик 172,0 60,4
трехзубчатый 247,5 77,7

272,0 108,4
277,0 96,9

Р е д и С 294,0 123,6
356,0 13Ց,8
361,0 151.7
370,0 155.6
387,0 154,5

стилных пигментов в листях подопытных растении как в открытом грун
те, так и под пленкой и стеклом.

Ботанический циститут 
АН ЛрмССР Поступило 16.1 1965 г.

Վ. II ՇԱ:!Դ111'1'11Վ. Վ. 11 1111ԿԱՆՅԱՆ. II Դ. ՆԱՐ1'Ն8ԱՆ, II-, ճ. ԴևԼԱԼ-ՌՈ11ԱԱ

1‘ՆԱԿԱՆ ե‘1. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆԴՐՍ՛ ԱՆՈՒՇ ԱԿ ԱԴՈԻՅՆ օԱԹԱԴԱՅԹՆԵՐՒ 
1Լ!ՀԴհՑՈԻք>:Ա1ԽՆԸ ՐՈԻՅՍԵՐԻ ՏԵՐհՎՆ1)ՐՈՒ1ր ՊԷԱՍՏԻԴԱՅՒՆ Պ1»ԴՄՆՆՏՆԵՐ1'

ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՛ԷՐԱ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Բնական անոր մանուշակագույն ճառագայթների տղդեցոլթ յունն ուսում- 
նասի՚րվել է ա/,1 ճառագայթների համար թափանցիկ պ ո լիԼ-թ իլենսւ յին թա
ղանթով ծածկված և ապակեծածկ «երմոցնհրում աճեցրած ամսական բողկի 
տերևներում (ապակին զգալիորեն թուլացնում Լ անգրմանոլշակադոպն ճաո֊ա- 
գայթումը )է

Արհեստական ճանապարհով բարձր դողանձրով ճառագայթումների ազ
դեցությունն ուսումնասիրվել 1։ ՈԹ1Հ-2 լամպով ճառագայթված ամ սական 
1'"՚թ{1՚ ե եսաաամ գանգ ակած՚ագկի տերևներում: Բույսերը աճեցվել են պոլի֊ 
Լթիլենային թաղանթով ծածկված վեդեսսոցիոն տնակում, ծաղկամանների 
մեշ»

Տվյալների վերրււծսւթյունից պարղվե գ, ււր Սրացածի վերին ալպիական 
գոտում ծովի մակարդակից 3225 մ բարձրության վրա րնական անղրմանո։■ 
շակագհլյն ճառագայթների ազդեցության տակ բույսերի տերևներում նվաղում

Биологический журнал Армении, т XIX. № 3—2
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4 А կարոտինոիգների պարուճսսկոլթյոէյ/ր (հաշվարկր կատարված
է ըստ տերհ/ւ չոր />աշի)է

Արհեստական ճանապարհով ճառագայթված բույսերի տերևներում ավե
լանում է ինչպես րյորովէիլի, այնպես Լլ կարոտինոիգների պարունակէսթյունր.. 
սակայն որոշ դոզաներում նկատվում Լ նվազում:
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Г. А. ТОНАКЛНЯН. А А ДУРГАРЯН. А А. ЧИЛМНГАРЯН

ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА РОСТ РАСТЕНИЯ
сахарной свеклы

Благодаря развитию техники создания ультразвуковых колебаний 
высокой интенсивности, представилась возможность изучении их деи 
сгнил не только с теоретической стороны, ио и вопросы их практического 
применения в промышленности, сельском хозяйстве. мс Шинне и т. д. Для 
осуществления этого в последних двух направлениях необходимы иссле
дования. направленные на выяснение характера и степени действия уль
тразвуковых ноли на биологические объекты микроорганизмы, высо
коорганизованные растения и животные, с целью обнаружения и уста
новления желаемых норм воздействия: угнетения, подавления в одном 
случаи и стимулирования — в другом

Хотя имеется большое количество работ, касающихся характера и 
степени действия ультразвуковых волн на культурные растения, однако 
они, как и результаты опытов по определению характера и степени влия
ния рентгеновых лучен на растения, очень противоречивы

Так. по данным Е. Л. Рубана и И. И. Долгополова [4] воздействие 
ультразвуком вызвало увеличение всхожести семян пшеницы, овса и 
конопли на 2—50%, размеров корней н стеблей пшеницы, овса, фасоли 
и хлопка на 13—62% и веса растений гороха, кукурузы, хлопка и редиса 
на 9—33%. О. Истомина и Е. Островский [3] показали, что ультразвук 
прибавил урожай клубней картофеля сорта Лорх на 16.7—68%. Швабе 
и Торили [I]’ озвучиванием ускорили прорастание семян озимой ржи, 
Оболенский же— прорастание семян ячменя. Сузуки — роста пророст
ков риса, а Сасагава также ускорение цветения этой культуры. Г. К. 
Давидов [2] озвучиванием ускорил прорастание семян сахарной свеклы 
на 2 дня, и что особенно примечательно, получил прибавку урожая кор
неплодов на 22—45%.

Штокебранд* повторил опыты Давидова на сахарной свекле, и не 
обнаружил какого-либо положительного, стимулирующего влияния уль
тразвука на прорастание семян и рост растений. Никакого стимулирую
щего действия ультразвуком нс обнаружили Хаскел и Селман* у куку
рузы, Лоза4—у риса, гороха, сон в редиса, Берси’ также у редиса. По 
свидетельству Бергмана 11). к таким выводам пришли также в Институте 
научно-технических и морских исследований в Марселе (Франция) и т. д.

Вместе с этим Шмидт-Ри.мплср*, Глаузер*. Алард и Отс* и др. от-

• Обознйчснш- лмэдочкой (*) лдссь и дальше означает, что длинах работа цити
руется по гнодхс- .4 Бергмана Удътраааук. 1957
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мечают, что ультразвуковые волны при небольших или средних дозах 
озвучивания оказывают стимулирующее действие, а при повышенных 
дозах, наоборот, замедляют, снижают, т. е. угнетают жизненные процес
сы растений.

Все сказанное приводит к заключению, что эта проблема .до сего 
времени нс получила своего разрешения и нуждается в дальнейшей раз
работке. Результаты наших работ в этом направлении послужач допол
нительным материалом для этой цели.

Подопытной культурой в наших экспериментах была сахарная свек
ла сорта рамонская-931. Местом проведения было опытное поле биостан
ции биологического факультета Ереванского государственного универ
ситета Работы были проведены в 1964 г. Семена сахарной свеклы озву
чивали в лаборатории физики твердого тела физического факультета 
университета на ультразвуковом генераторе У/1Г-2.

■ Прежде чем озвучивать семена, их подвергли 12-часовому замачи
ванию. Семена свеклы озвучивали 18 и 20 апреля в наполненной водой 
ванночке. После озвучивания семена высушивались в тени во избежание 
преждевременного, допосенного прорастания. Эксперименты были по
ставлены в шести вариантах, со следующими показателями:

Варианты Частота
Продол
житель

ность

Удельная 
акустиче
ская мощ

ность

проведены в трех повторностях. 
Каждый вариант одной повторности 

.занимал грядку плота.идо в 10 №.
В— 1 
В-11 
B-III 
В—IV 
в- \ 
B-VI

350 кг it
450 кгц
960 кгц
350 кгц
450 кгц
960 кгц

2 мин.
2 мин.
2 мин.
4 мин.
4 мин.
4 мин.1

4,0 w с*е
2,5 \е/см:
4,5 w.cm-
4,0 w'см- 
2, 5 w/см- 
4.5 w см:

Растения в грядке были расположе
ны в два ряда, в каждом ряду по 30 
растений после прореживания Та
ким образом, средние данные изме
рений и взвешиваний по кажтому
варианту выводились из 180 рае ге

ний. Посев был произведен 24 апреля.
Наблюдения над подопытными растениями проводились почти еже

дневно, а измерения — начиная с июня, в конце каждого месяца.
Результаты наших опытов по скорости прорастания озвученных се

мян сахарной свеклы сходны с опытами Давидова [2]. Если воздействие 
ультразвуком вызвало у него ускорение прорастания семян па 2 дня при 
частоте в 425 кгц. то в наших опытах ускорение наблюдается на I день 
во II. IV, V и VI вариантах, и только в I варианте (350 кгц) на 2 дня, а 
в III — ускорения не наблюдалось (табл. I)

В отношении облиственности растений сахарной свеклы, т. е. коли 
чсства листьев одного растения и их размеров (ширина и длина) следу
ет сказать, что озвучивание семян этой культуры имеет определенное 
стимулирующее значение в первые полтора месяца, выражаясь в том, 
что через 45 дней после прорастания, количество листьев у озвученных 
растений по отношению к контрольным было больше на 1֊ 4 штуки, а 
размеры превышали в ширине от 67 до 104. а в длине от 40 до 67% 
(табл. 2).
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Стимулирующее действие ультразвука на процесс облиственностн 
подопытных растений во втором половине вегетации, в отношении раз
меров листьев, падает для ширины го 11—37, а для длины до 13—33% 
(табл. 3).

Интерес представляют также результаты наших экспериментов по 
показателям корней (корнеплодов) подопытных растений сахарной све
клы как в отношении их размеров — обхвата и длины, так и особенно 
в отношении веса. Здесь необходимо констатировать, что если стиму-

Влияние ультразвука на прорас ьииТЪ семян сахарной свеклы. Средние данные из 
180 растений трех повторностей. Опыты 1964 г.

Таблица 1

Варианты Частота 
в кт

П
ро

до
лж

и
те

ль
но

ст
ь 

и м
ни

Дата 
посева

Да
та

 на
ча


ла

 пр
о

ра
ст

ан
ия — 5 О X 

= о х «
С Г- S 

га Q-<u 
— С *- = Да

та
 ра

зг
а

ра
 пр

о
ра

ст
ан

ия

Ра
зн

иц
а 

пр
од

ол
жи


те

ль
но

ст
и 

II Д
Н

Я
Х -

г

Контроль
В- 1 
В— II 
В-111 
В-IV
В- V 
В-VI

0
350
450
960
350
450
960

0
2 
о
2
4
4
4

24. IV
24. IV
24. IV
24 JV
24. IV
24. IV
24. IV

11 .V
8.V

10 . V
11 .V 
НА
ИЛ՛' 
10 .V

-3
—1

0
0
0
1

15. V
13. V
14. V
15. V
14.V
14. V
14.V

2
1
0

— 1
— 1

1

Таблица 2
Влияние ультразвука на количество к размеры листьев растений сахарной свеклы 
через 45 дней после прорастания. Средние и:։ 180 растений трех повторностей.

Опыты 1964 г.

Варианты

Ча
с ю

та
 в к

ги

П
ро

 км
жи

- 
ТС

ЛЬ
Н

О
С

ТЬ
 II

м
ин

Количество 
листьев одного 

растения

Размеры листьев

in н р II и а д л и н а

в штуках разница в см в Ч в гм «•/,

Контроль 0 0 13 7.8 100 24,5 1<К»
В- 1 350 2 14 + 1 13,0 167 36,8 150
В— п 450 2 16 ьз 14.3 183 35,2 144
В-Ш 960 9 17 +4 13.7 175 34.4 140
В-IV 350 4 15 +2 14,4 184 35,9 146
В- V 450 4 15 г 2 15,9 204 36.6 149
В-VI 960 4 16 ■ 15,0 192 41.0 167

лирующес действие ультразвука на размеры обхвата корнеплодов по от
ношению к контролю выражается в 19—34%, а на размеры длины в 
18 49, то на их весе оно намного больше—от 32 до 87%> В этом отноше
нии несомненный интерес представляют показатели V и VI вариантов 
(табл. 4).

Нельзя не заметить, что даже при беглом просмотре показателей 
отдельных граф приведенных выше таблиц не всегда возможно постро
ить по ним биологически правильные кривые, что вызвано, очевидно, не 
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совсем одинаковым почвенным питанием в полевых условиях (почва, сте
пень увлажнения при поливах и г п.).

Т а б л и ц а 3
Влияние ультразвука на количество н размеры листьев растений сахарной свеклы и 

конце вегетации. Средние из 180 растений трех повторностей. Опыты 1964 г.

Варианты

Ча
ст

от
а и

 кгц
П

ро
до

лж
и

те
ль

но
ст

ь II
 

м
ин

. __
__

__
__ Количество 

листьев ОДНОГО 
растения

Р а а м е р ы л п с т ь с в

ш н р к н а д л н н а

п штуках разница 
+ ֊ в см 4' % « см в °/е

Контроль
В- 1
В- 11 
B-III
В—IV
В- V 
B-V1

Влияние ультр
конце веге

0
350
4.50
960
350
450
960

азвука 
rami и.

0
2
2
2
4
4 
4

на г 
Средн

24
27
28
28
28
29
30

азмеры
ie из 180

+3 
4-4

4 
4-4 
‘-5

6

нес ко 
растений

13.5
16.1
16.6
15.0
17,3
17.7
18.5

Н1СПДОЯОЙ 
трех повт

100
119
123
111
128
131
137

расгений 
орностей.

•17,0
54.0
54,3
53.3
57.7
57.4
62.4

Табл 
сахарной 
Опыты 1<

100
115
116
113
123
122
133

н ц а 4 
свеклы в 
W1 г.

Варианты

U. х

га
О е*
№
* П

ро
до

лж
и

те
ль

но
ст

ь в
ми

н.

Размеры корнеплодов Вес корнеплода 
одного растения

обхвата л л и п ы

в см в *!» 1! см в кг

Контроль

В- II 
В-111 
B-1V
В- V 
В—VI

0 
350 
450 
960 
350 
450 
960

0 
о
2 
о *-
4
4 
4

27.6
34.3
32.8
32.3
32.5
33.7
37,0

100
124
119
117
118
122
134

18.5

27.6
26.3
21.8
27.5
23.8

100
140
149
142
118
149
129

0,607 
0,932 
0.974 
0.8-5-1 
0,805 
0,988 
1,135

100
153
160
140
132
163
187

Результаты описанных нами экспериментальных работ дают воз
можность прийти к следующим предварительным выводам:

I. Ультразвук является мощным физическим фактором, вызываю
щим различные изменения в жизненных процессах и морфологических 
признаков растений различной глубины, в зависимости от частоты, мощ
ности и продолжительное!л воздействия,

2. В определенных пределах частоты и продолжительности воздев 
ствия ультразвук имеет стимулирующее значение па процесс роста са 
харной свеклы, обусловливающий поднятие урожая корнеплодов этой 
важнейшей культуры

Кафедра ботаники 
биологического факультета 

Ереванского государственного университета
Поступил!) б. VI 1965 г.
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2. г. ՏՈնԱԿԱՆՅԱՆ. Ա. Հ. ԴՈԻՐԴԱՐՅԱՆ, Ա. Ա 2ԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ

ՈԻԼՏՐԱՋԱՑՆԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆՕ ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ 
ՐՈԻՅՍԵՐԻ ԱՃՄԱՆ ՎՐԱ

Ս. մ՜ փ п փ п ւ մ

նկատի ունե\նարէվոր գրականության մեջ սւ արակւսրծութ յոէ.ն կա բույսե
րի 4./'տ րււ րորաձս/յնի ազդեցության և նրա բնույթի նկատմամբ, որոշեցինք 
մեր հետազոտական աշխատանքներով մասնակցեք այդ վիճելի հարցի րււ^- 
մանր ե՛ դրական արդյունքներ ստանա լու դեպբում, շարունակեք աշխատանք
ներն այս ուղղությամբ, հաշվի առն եք ով նրանց ինչպես տեսական, այնպես 
կք, մանավանդ, դո րծն ա կ ան, կիրառական մեծ նշանակությունը։

Փորձարկեք ենք շաքարի ճակնդեղի Հայաստանում շրջանացված ոամոն- 
սկայա-931 սորար։ Ջայնարկման (ուլտրաձայնային աւլդեցո։թյւսնի ենթար
կեք ենք նախապես 12-մամյա թրջման ենթարկված սերմերը, որոնք ցանքից 
աոաջ ստվերում չորացվեք են վաղամա\մ ծլումիդ խուսափելու նպատակով։ 
Չայնարկսէմր կատարել ենք ուլտրաձայնային У'ЛГ-2 գեներատորով, ջրային 
միջավա յրում է

Փորձերը դրվեք են 6 վարիանտով, .ստուգիչի հետ երեքական կրկնողու- 
թյամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի դիտոդությոսննհրի չավւսային ու կշռային 
ա։[յա չների միջինները դուրս են քերվել 180 բույսերի տվյալներից}

Մեր ստացած տվյալների Համաձայն, շաքարի ճակնդեդի սերմերի ձայ- 
նարկումը աննշան չափով (1—2 օրով) արագացնում I; նրանց ծչումր։ Տերևա
կալման մասին պետք I; ասե^ որ ձայնաըկված բույսերի տերևները ստուգիչ 
բույսերի տերևների համեմատությամբ վեգետացիայի առաջին շրջանում մինչև 
■! Հւստով յաս։ են, իսկ չափսերով ստուգիչներին գերազանցում են' լայնու
թյամբ 67— 104%-ուԼ ե երկարությամբ 40 — 67"'$-ով։ Վեգետացիայի երկրորդ 
շրջանում տերևների չափսերի դերտւլանցումն ընկնում լայնությունը՝ մինչև 
11-37%, իսկ երկարությունը' մինչև 13—33%։ Առանձնակի հետաքրքըու՝ 
թյուն են ներկա լացնում, իհարկե, մեր փորձերի արդյունքները շաքարի ճւսկրն- 
դեղի փորձարկվող բույսերի արմատների (արմատապսւոէւլներիինչպես չափ
սերի' գրկաչափի ոէ երկարության, այնւդես էք կշոի ցուցանիշների տեսակե
տից։ Այսւոեղ պետք Լ արձանագրել, որ եթե ՛ուլարաձայնի խթանող ագւլեցու֊ 
թյունր ւսրմա տալս աղի գրկաչափի վրա ստուգիչի համեմատությամբ աըաա- 
հայտվում Լ 1!)—34'՚‘դ-ով, իսկ նրա երկարության վրա համապատասխանա
բար 18—49% ֊ով, ապա նրանց կշոի վրա արսւահայտվոսք կ անհամեւէատ 
ավեյի ում եղ 32%-ից (4-րդ վ սւքւիանա' 350 կհց 4 րո։դե^ մինչև Л71;,') -ով 
16-րդ վ սւ ր ի ան ա' 960 կհց 4 րոպե)։

Այսւդիսււվ, մեր ւիորձերր հւսսսւաաում են այն պնդումները, թե ուլւորսւ- 
ձա քնային ալիքներն իրոք ազդում են րույսերի վրա, .սակայն նրանց արդն քա
կող կա.։/ խթանուլ բնույթը կախված է ուրորւսձայնական տատանումների հա֊ 
մախականությաւնից, ազդման տևողությունից, ակուստիկ տեսակւսրար հղորու- 
թյունից, հաւ/տնորեն նաև բույսերի սորտային կամ ւռեսսւկային պատկանն֊ 
քությունից։
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л. Ш ГАЛСТЯН. Э. \. АРУТЮНЯН

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВНОСТИ ФОСФАТАЗЫ ПОЧВЫ

Методы определения активности почвенной фосфатазы основаны на 
учете отщепленного при ферментативном реакции неорганического фос
фора или органическом части-молекулы субстрата-фосфорорганическн.х 
соединении [1—7]. Для определения активности фосфатазы при наличии 
I. почве железа, алюминия и карбонатов первая группа методов менее 
применима. В этом случае образовавшаяся при ферментативном реак
ции фосфорная кислота поглощается и количественно ее трудно опреде
лить. Определение органической части субстрата более правильно отра
жает картину действия фосфатазы почвы. Причем, эти определения 
можно производить при любом содержании в почве карбонатов и дру
гих элементов, связывающих фосфорную кислоту.

В этом сообщении мы ставили задачу выяснить некоторые вопросы 
методики определения активности почвенном фосфатазы при использо
вании в качестве субстрата фенолфталсинфосфата натрия (ФФФ-.Ха). 
примененного 11. А. Красильниковым ч В. В. Котел евым для качествен 
ного определения фосфатазы микроорганизмов почвы [3].

Ряс. I. Калибровочная номограмма фенолфталеина для 
фотокодоримс-трического определения активности фосфа

тазы почвы.

Для количественного определения фосфорной кислоты, отщепленно
го от ФФФ-1\'а под действием почвенной фосфатазы, пользовались ка
либровочной номограммой фенолфталеина (рис. I). Чистый фенолфта
леин 0,01 г растворяли в 60 мл этилового спирта и объем доводили ви
дон до 100 мл. 1 мл этого раствора содержит 0.1 мг фенолфталеина. 
Затем в 100 мл мерных колбах брали соответствующие количества ми- 
лилнтров стандартного раствора с содержанием от 0,1 до 2 мг фенол-
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фталеина. Прибавляли 2 мл 10% ЬДЦОН и объем доводили до метки. 
Окрашенный раствор колориметрировали прибором ФЭК-М.

Как известно, действие ферментов зависит от pH среды. Изучение 
оптимума pH действия фосфатазы показало, что в почве действуют кис
лая (pH 5.4 6;0) и щелочная (pH 8,0—8,5) фосфатазы (рис. 2). В почве 
их количественное соотношение трудно установить. Наличием двух ви
дов фосфатаз в почве обусловлено снижение их общей активности при 
прибавлении буферных растворов с определенными значениями pH. ко
торые одновременно являются ингибиторами (табл. 1).

Рис. 2. Влияние pH на активность 
фосфатазы почвы.

Таблица I 
Влияние буферного раствора на актив
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Следует отметить, что при определении оптимума pH действия фер
ментов некоторые исследователи не учитывают взаимодействие буфер
ных растворов с почвой. Со многими почвами, в особенности с выщело
ченными, буферные растворы не сохраняют значения своих pH. В ре
зультате обменных реакций с почвенными коллоидами они снижаются и 
фактически фермент действует не при pH прибавленного буфера, а в 
более низких его значениях, поэтому с повышением pH активность фос
фатазы повышается (6, 7].

Во избежании этого явления нельзя ограничиваться лишь прибавле
нием буферных растворов, а необходимо с помощью pH метра буферны
ми растворами в среде создать соответствующие значения pH. Только в 
этом случае удается обнаружить действие кислой и щелочной фосфата
зы в почве.

Выясняется, что в выщелоченных и горно-луговых почвах в основном 
действует кислая, а в карбонатных черноземах, каштановых и бурых— 
шел очи а я фосф а таз а.

Для выявления зависимости скорости фосфатазной реакции от вре
мени почву с субстратом в течение определенного времени инкубировали 
при различных температурах. Тепловая инактивация фосфатазы почвы 
начинается при 60—70°С. Здесь температурный коэффициент получается 
меньше единицы, т. е. молекула фермента претерпевает деструкцию. 
После 70°С скорость фосфатазной реакции сильно надает (рис. 3). По
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следняя указывает на биохимический характер реакции образования 
фосфорной кислоты в почве.

С целью сохранения постоянства порядка фосфатазной реакции при 
определении было изучено влияние концентрации субстрата- ФФФ Ма 
и навески почвы на ее активность. Скорость ферментативной реакции 
зависит от концентрации субстрата (рис. 4), в случае однопроцентного

Рис. 3. Влияние температуры на актив
ность фосфатазы почвы

Хомцемпрсщия /fo

Рис. -1. Влияние концентрации фе- 
нолфталеннфосфата натрия на актив

ность фосфатазы почни.

раствора обнаруживается самая высокая активность фермента. Затем в 
результате образования неэффективных субстрат-ферментиых комплек-
сов ее активность сильно надает.

Определенное значение имеет 
После определенного предела (1 
мента почти не меняется (рис. 5).

навеска почвы, взятая для анализа, 
почвы) эффективное действие фер-

ncfv£b/

Рис. 5. Влияние навески почвы на ак
тивность фосфатазы.

Рлс. 6. Изменение скорости фосфатной 
реакции в почве, 1 — выщелоченный 

чернозем, 2 — каштановая.

Изучение отдельных факторов, влияющих на фосфатазную реакцию 
в различных типах почв, дало основание определение активности фер
мента производит.՛, следующим образом: навеску I г воздушно-сухой 
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почвы помещали в 50 мл колбы, смачивали водой до 90% от полной вла- 
гоемкости, прибавляли I мл 1% раствора фенолфталеинфосфата натрия. 
1 2 капли толуола, колбы закрывали корковыми пробками, перемеши
вали и на I час ставили в термостат при 30°С. После взаимодействия 
субстрата с почвой к содержимому в колбах прибавляли 45 мл волы. 
2 мл 10% \Н.։ОН, хорошо взбалтывали и фильтровали плотным филь
тром (синяя лента). Окрашенный раствор колориметрировали прибором 
ФЭК-М. В случае бурых почв для просветления раствора до прибавле
ния аммиака в колбу добавляли 1 мл концентрированного раствора 
алюмо-калиевых квасцов. Контролем служила стерилизованная почва 
(180°С 3 часа) и субстраты без почвы. Активность фосфатазы выража
лась в мг Р2Оз на 10 г почвы. В субстрате одна молекула фенолфталеина 
связана с двумя молекулами фосфорной кислоты. Точность определения 
до 6%.

Применение этого метода на различных типах почв показало, что 
порядок реакции при определении активности фермента почти не меня 
отся (рис. 6) Прямолинейная зависимость между временем и образо
вавшейся фосфорной кислотой дает основание использовать этот метод 
при изучении фосфорного режима почв. При этом необходимо учитывать 
динамичность действия фосфатазы почвы: она активна в конце весны и 
в первой половине лета, затем се действие несколько подавляется. По
скольку в почве действуют кислая и щелочная фосфатазы, определение 
их активности необходимо производять при pH самой почвы.
Институт почвоведения и
агрохимии МСХ ЛрмССР Поступило 17.VI 1965 г.

II. Г,. ԳԱԼՍՏՅԱՆ, է. Ա. Հ11րՈ1*յ>ՅՈԻՆՅԱՆ

ՀՈ'1.Ի ՖՈ11ՖԱ$1ԼԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈհՄՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա ժ փ հ փ it է մ

Հողի ֆոսֆատա զայի աղղեցության տակ բաբղ փոսֆորօրդանական միա- 
gnt.թյուններից անջատվում I; բույսերի սննդաոոևթ յւսն համար մատշեչի ֆոււ- 
ֆորական թթու: Այս տեսա կետից Հողի ֆէոոֆատաղա յի ակտիվությանը վերա
բերող հարցերի fnt սարանոլմն ունփ որոշակի հետաքրքրություն։ Նատրիում ի 
ֆենոլփտալեինֆոսֆատի կիրս։ ոմ ան օվն ութ յամբ պարզվեք Լ, որ հողերում 
գործում եՆ երկու տեսակ ֆոսֆատ աղն եր'' թթու fpH 5—6,0) ե հիմնային 
(pl | 8,0— 8,5): Հողի ֆոսֆատաղայի ա կա իվ ութ յան վրա աղ դող մի շարք գոր
ծոնների ուսումնասիրությունից հետո, .առաջարկված Լ նրա քանակա կան որոշ
ման կօրւրիմետրիկ եղանակ ՖկԿ-Մ գործիքի օգնությամբ։ Հողի ֆոսֆատա
ղայի ակտիվությունը առաջարկվում Լ որոշեք հողի սեփական pH տակ։ Ֆոս- 
ֆ աս: աղայ ի ակտիվության որոշմ ամ ր հողի փոսփորական մ իացոէթ յունների 
ձևափոխություններն ուսումնասիրեքիս անհրաժեշտ է նկատի ունենաք նրա դի

նամիկան dամանակի ընթացքում։
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Г. Т. АДУНЦ

О ПРИРОДЕ SH-ГРУПП, СВЯЗАННЫХ С РЕАКТИВНЫМ 
ЦЕНТРОМ ЩЕЛОЧНЫХ ФОСФАТАЗ

Из числа известных G50—660 ферментов 180 являются металлосо
держащими [6, 7], а более ста—тиоловыми, активность которых сильно 
подавляется при блокировке находящихся в их активном центре 
SH-rpynn [8].

Щелочная фосфатаза рассматривается, с одной стороны, как тиоло
вый фермент [4, 5], с другой стороны — как металлосодержащий фер
мент (11].

Работами Вильямса [5] было установлено, что цинк активного цен
тра щелочной фосфатазы присоединен координационной связью как с 
ферментом, так и с SH-группой. Поэтому автор приходит к убеждению, 
что цннкосодержащие ферменты являются одновременно тиоловыми фер
ментами. В настоящее время SH-группы ферментов по степени их реак
тивности условно подразделяются на три тина: легко реагирующие, вяло 
реагирующие и «замаскированные» [8, 9]. Характерными для сульфгид
рильных групп первого типа являются реакции с нитропруссидом, окис
лителями типа феррицианида и порфириндина, а также с йодацетами
дом. SH-группы второго типа не входят во взаимодействие с нитропрус
сидом, реагируя с более сильными окислителями — йодом, О-йодбензо- 
атом и п-хлормеркурибензоатом (п-ХМБ). Третий тип SI 1-групп обнару
живается лишь при денатурации белка. При взаимодействии монойод
уксусной кислоты с тиоловыми группами фермента высвобождается гал- 
лондный анион; этот процесс называется алкилированием SH-rpynn [8].

Тиоловые группы, входя во взаимодействие с ионами металлов, об
разуют слабодиссоинирующис меркаптиды. Высоким сродством к 
SH-группа.м обладают одновалентные ионы ртути, серебра, меди, золота 
и двухвалентные ионы ртути, свинца, меди, кадмия и цинка, а также 
трехвалентные мышьяк и сурьма.

Из наших предыдущих работ выяснилось, что под влиянием тиоло
вых реагентов- монойодуксусной кислоты и п-ХМБ активность щелоч
ной фосфатазы почек и слизистой оболочки топких кишок белых крыс 
возрастает в два-три раза по сравнению с нормой [1].

Цель настоящей работы заключается в выяснении характера 
SH-групп. находящихся в активном центре щелочной фосфатазы при 
воздействии двух тиоловых реагентов — мснонолуксусной кислоты и 
п-ХМБ, отличающихся различной силой действия.

Опыты были поставлены на почках и слизистой оболочке тонких ки
шок белых крыс. Для определения активности щелочной фосфатазы ис-
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пользовались гомогенаты указанных тканей. Инкубация проводилась в 
медипаловом буфере pH 9.6 в течение 15 мин. при 37°С. В качестве суб
страта использовали натриевую соль ^-глицерофосфата. Об активности 
фермента судили по количеству отщепившегося неорганического фосфо
ра, который определялся методом Лоури и Лопеса 110]. Активность фер
мента выражали в мг фосфора на г свежей ткани. Исследования пока
зали, что активность щелочной фосфатазы почек я слизистой оболочки 
топких кишок резко отличаются друг от друга: слизистая тонкого кишеч
ника обладает гораздо более высокой ферментативной активностью, чем 
почки.

Тиоловые реагенты брались в инкубационной среде в эквивалентных 
количествах. Использовались следующие концентрации тиоловых реаген
тов: 10 2, 5.1 О՜3, 10՜3, 5.10՜4, и 10՜' М. Предварительными опытами 
установлено, что приведенные концентрации тиоловых реагентов являют
ся теми оптимальными величинами, которые приводят к изменению ак
тивности фермента.

Для серийных опытов в среднем было взято по 10 животных весом 
в 80—120 г. .Активность щелочной фосфатазы почек при 15-и минутной 
инкубации в норме, без добавления тиоловых реагентов, составляла 
2,5—4,0 мг фосфора на г свежей ткани.

Под действием различных концентраций монойодуксуспой кислоты 
активность щелочной фосфатазы почек претерпевает закономерные из
менения. Так, с повышением концентрации монойодуксуспой кислоты от 
10՜’ до 10“2 М соответственно повышается активность фермента. Наи
больший эффект дает концентрация монойодуксусной кислоты в 10՜2 М, 
удваивая фосфатазную активность (рис. 1). Как видно из рис. 1. раз
личные концентрации п-ХМБ по-разному воздействуют на активность 
щелочной фосфатазы. Максимальный эффект достигается при концен
трации п-ХМБ, равной 10 3 М. В этом случае активность фермента воз
растает в 3 раза. При дальнейшем увеличении концентрации п-ХМБ 
(5.10-3М) активность фермента снижается по сравнению с .максималь
ным эффектом. При концентрации п-ХМБ в 10՜2 М фосфатазная актив
ность снижается, доходя до величины в норме.

Активность щелочной фосфатазы слизистой оболочки тонких кишок 
в 3 раза превышает активность того же фермента почек, составляя 8— 
10 мг фосфора на г свежей ткани (среднее 10 опытов).

С повышением концентрации монойодуксуспой кислоты в инкуба
ционной среде параллельно повышается активность фермента (рис. 2). 
Наибольший эффект наблюдается под действием концентрации монойод
уксусной кислоты в Ю՜3 М.

Под влиянием различных концентраций п-ХМБ происходят следую
щие изменения. Концентрации 10՜4 — 10՜3М прогрессивно повышают 
активность фермента, а концентрация 5.10՜3 М дает такой же эффект, как 
при концентрации 10՜4 М. При анализе результатов, приведенных на 
этих двух рисунках, нетрудно заметить, что изменения активности ще
лочной фосфатазы как почек, так и слизистой оболочки тонких кишок 
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под влиянием эквивалентных количеств моиойодуксуснон кислоты и 
п-ХМБ носят неадэкватный характер Приведенные концентрации моно* 
нодуксусной кислоты повышают активность фермента; при этом малые 
концентрации приводят к незначительным изменениям в активности фер
мента. Заметное увеличение активности отмечается, начиная от концен

траций монойодуксусной кислоты в 10՞3 М, достигая максимальной 
величины при 10՜2 М.

Рис. I. Возрастающие концентрации реагента в М. I п-ХМБ, 
II — монойолуксусная кислота.

Характер действия различных концентраций н-ХМБ на активность 
щелочной фосфатазы отличается от эффекта, вызванного такими же 
концентрациями моиойодуксуснон кислоты, а именно: низкая концен
трация п-ХМБ (10՜! ЛА) увеличивает в два раза активность фермента, 
в то время как при концентрациях в 5.10՜’ и Ю՜3 М эффект меньше по 
сравнению с эффектом при воздействии п-ХМБ в концентрации 10՜’ М.

При концентрации п-ХМБ в 102М активность фермента почек не 
только не повышается, а даже проявляет тенденцию к снижению но срав
нению с нормой. В то же время, при воздействии на щелочную фосфата
зу слизистой оболочки тонких кишок такой же концентрацией н-ХМБ. 
сохраняется высокий уровень активности фермента, равный активности 
фермента при концентрации п-ХМБ в 10՜1 М.

Полученные данные подтверждают результаты наших предыдущий 
работ |1] о том, что, во-первых, тиоловые реагенты активируют щелоч
ную фосфатазу и, во-вторых, что БН-группы активного центра фермента.
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связанные координационными связями с цинком, подавляют активность 
щелочной фосфатазы. Блокировка тиоловыми реагентами 1-групп, свя
зывающих цинк активного центра фермента, приводит к повышению ак
тивности фермента. Отсюда вытекает, что щелочную фосфатазу нельзя 
причислять к ряду тиоловых ферментов, так как деятельность такого 
рода ферментов осуществляется 811-группами их активных центров.

Установленный нами факт об ингибирующем влиянии БН-групп на 
фосфатазную активность свидетельствует о их (БН-групп) определен
ной роли и участии в регуляции деятельности фермента. В этом, по-ви- 
тимому, и заключается их физиологическое значение.

19

17

15

15 

II

9

О 10Ч 5.10й* IO՜5 5-Ю՜3 Ю՜2

Рис. 2. Возрастающие концентрации реагента в Ml п-ХМБ. 
II — монойодуксусная кислота.

Как известно, регуляция активности фермента in vivo гораздо слож
нее и зависит от многих факторов. В наших предыдущих работах по 
изучению влияния адреналина и аскорбиновой кислоты на фосфатазную 
активность было высказано мнение о том. что активация фермента при 
воздействии адреналином и аскорбиновой кислотой осуществляется, 
по видимому, через блокирование SH-rpynn [2, 3]. В настоящем исследо
вании установленный нами факт активации фермента (in vitro} под влия
нием монойодацетата и п-ХМБ через блокирование SH-rpynn указывает 
на правильность понимания механизма осуществления фосфатазной ак
тивации in vivo при воздействии на фермент адреналином и аскорбино
вой кислотой. Далее, полученные данные позволяют судить о том. что 
мопойодуксусяая кислота и п-ХМБ как тиоловые реагенты по эффекту

Биологически։՜։ журнал Армении, т XIX, Х: 3—3
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своего действия не эквивалентны. Монойодуксусная кислота является 
более слабодействующим реагентом, который блокирует относительно 
более реактивные SH-группы, а п-ХМБ, будучи более сильным реагентом, 
блокирует (в концентрациях 10՜3 10՜՜’ М) как реактивные, так и вяло
реагирующие SH-группы. При дальнейшем повышении концентрации 
п-ХМБ (5.1 О*՜3 — 10~2М) проявляется двойственный характер действия 
этого реагента. Наряду с блокированием SI 1-групп с повышением ак
тивности фермента происходят и структурные изменения молекулы 
фермента, ведущие к падению активности щелочной фосфатазы. Ха
рактер кривой воздействия п-ХМБ на активность щелочной фосфата
зы является поэтому результатом сложения указанных двух проти
воположных действий этого реагента. При этом, до концентрации 
10՜3 М превалирует активирование фермента над его деструкцией, а 
при концентрациях вышё 10՜3 М преобладают деструктивные процессы.

Парадоксальные факты, связанные с тиоловыми ферментами, полу
чены Геллерманом и сотр. |12|. Эти авторы изучали действие Ag и 
п-ХМБ на активность глутаматдегидрогеназы. Поны серебри вызывали 
диссоциацию глутаматдегидрогеназы на субъединицы, вследствие бло
кирования SH-групп. В то же время, органические соединения ртути не 
только не вызывали диссоциации этого фермента на субъединицы, но. 
напротив, резко повышали активность фермента. Авторы не интерпрети
ровали полученные данные.

Таким образом, полученные нами данные относительно активирую
щего влияния п-ХМБ на щелочную фосфатазу согласуются с данными 
Геллермаиа и сотр. 112] об аналогичном воздействии указанного выпи1 
тиолового реагента на глутаматдегнлрогеназную активность.

В ы в о д ы

Активность щелочной фосфатазы почек и слизистой оболочки ки
шечника белых крыс претерпевает ряд изменений под влиянием моно 
йодуксусяой кнеолоты и п-ХМБ.

1. Монойодуксусная кислота в низких концентрациях (10՜4; 
5.10՜’ М) не оказывает заметного влияния на активность фермента, в 
ТО время как более высокие концентрации (5Л0՜3; 10՜- М) значитель
но повышают его активность.

2. Низкие концентрации и-ХМБ (10՜4; 5.10՜4; 10 3 М) увеличи
вают активность фермента почти вдвое. Более высокие концентрации 
(5.10՜3; 10՜2 М) либо приводят к эффекту, подобному низким концен
трациям, либо доводят активность фермента до нормы.

3. SH-группы. подавляющие активность щелочной фосфатазы, по 
степени их реактивности’можно разделить по меньшей мере на две груп
пы, поскольку они проявляют различное отношение к двум отличающим
ся по силе действия тиоловым реагентам.
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Физиологическая роль $Н-групп, находящихся в активном центре 
щелочной фосфатазы и подавляющих ее активность, заключается в ре
гуляции деятельности этого фермента.
Институт биохимии АП АрмССР Поступило 12.1 1965 ւ

Դ. ԱԴՈԻՆհ
ՉՄՆԱՑԻՆ ՖՈՍ^ԱՏԱԱԱՅէ’ ՌԵԱԿՏԻՎ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ ԿԱՊՈՎ Տ»-ԽՄՐԵՐԻ ՐՆՈԻՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ ւ[ւ ււ ւ|ւ ո ։ մ
Փորձերը դրվել ձհ սպիտակ աոնեերիկամների և բարակ ագիների 

լորձաթաղանթի վր:սւ Որոշվել է Հ՛իմնային ֆոււֆաաաղայի ակտիվության փո- 
վախտի յունր մ ոնոյոդ ոայ/ախաթ թվի ե պարախլորմ երկոէրիըհնղոատի աղ դե֊ 
ցության ներքո։

Ռեակցիոն խաոնուրդոէմ , մոնոյոդքացախաթթվի և պարտի//էւրմերկուրի - 
րենղոասւի կոնցենտրացիաները եղել են' 10 , 3,10 10 ', 3.10 և 10 ՚
մ Ոքէ Սւսումնասիրությոէնից պարղվեղ ի, որ մոնո չոդբացսրխսէթթվի փոքր կոն- 
ցենտրա ցիաներր ֆերմենտի ակտիվության մեջ Էական տեղաշարժ չեն մտցր֊ 
նոլմ։ Մեծ կոնցենտրացիան' 1Օ ֊ մոլ< ֆերմենտի ակտիվությունը րարձրաց֊ 
նում է մոտ երկու անգամ։

արախլորմերկուրիրենղոատի փոքր կոնցենտրացիաները խիստ բարձ
րացնում են ֆերմենտի ակտիվությունը։ '•1արախյորմերկուրիրենղոա\է/ւի կոն֊ 
ցենուրացիւււյի բա րձրացմ անր ղուղընթաց ֆերմենտի ակտիվության բարձրա
ցում չի նկատվում, ընդհակառակը, ֆերմենտի ակտիվությունը որոշ չափով 
ճնշվում է, հասնելով նորմային։

երկու տարրեր ո ես։ կա իվությա մ ր օժս/ւված թիոյային ։լեա։ ղևնտներր, ֆեր
մենտի ակտիվ կենտրոնի Տ11*խմբերը կապում են տարրեր ինտենսիվությամբ-. 
Մոնոյուլքացախաթթուն կապում է ֆերմենտի ավելի ււեակսւիվ Տ1Հ~ի>մբերչր, 
քւսկ էղարտխւորմերկուրիրևնէլսասէր ինչպեււ ավելի ոեակտիվ, 'այնպես է/ թույ/ 
ոե\ակաիվ խմբերը։ Այդ պատճաս.ով էլ այղ ոե,ագենտների էրվիվալենսւ քա
նակությունները տարբեր Տ\\-խմբերի վրա սւարրեր ին տենս իվութ յամ բ են 
ազդում։ Ստացված տվյա լները թույլ են տալիս եղրա կաղնե լու, որ հիմնային 
ֆոսֆատէսղայի ակտիվությունը ճն՛շող Տ]՜1-ի՛մ բերը ք իրենց ռեակսւիվությամր 
լինում են երկուսից աւքե/ի տիսյի։
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С. Л ЕОЛЯН. С А. ОВСЕПЯН

НЕКОТОРЫЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ 
МОЛИБДЕНИТА НА ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ОРГАНЫ КРЫС

Молибден относится кхчнслу важных для организма микроэлемен- 
юв. Однако избы точное его поступление в организм может оказать 
отрицательное воздействие, обусловив возникновение различных забо
леваний [I—3. 5—7]. Молибден находит нее более широкое применение 
в получении гак называемых специальных (лигированных) сталей, в ра- 
шотехннке. в химической и электропромышленности и т. д.

В наших предыдущих работах [2, 3] мы сообщили о некоторых кли
нических сторонах влияния молибденита на организм людей. Ниже при
водятся данные но изучению влияния молибденита на паренхиматозные 
органы крыс. Токсическое тействнс молибдена в литературе освещено 
лини» с фармакологической точки зрения, а влияние этого вещества на 
морфологию паренхиматозных органов изучено крайне недостаточно.

Опыты проводились на 20 белых крысах весом от 120 до 150 г (при 
10 контроле). Для введения пыл в респираторным путем пользовалась 
камерон Латушкиной. Подопытные крысы в течение двух часов ежеднев
но получали мелкодисперсную пыль молибденита, концентрация пыли— 
80 мг/л. Во время запыления, кроме меньшего нарастания веса у под
опытных животных, по сравнению с весом контрольных животных, дру
гих отклонений не было отмечено. При вскрытии легкие у большинства 
крыс были эмфизематозными, местами атслектатич.чыми, поверхность 
։ ладком. На бледном фоне легких местами виднелись точечные кровоиз
лияния. Печень и почки были увеличенными в объеме, поверхность почек 
гладкая, анемичная. По сравнению е контрольной группой отмечалось 
некоторое увеличение сердца. Микроскопическое исследование паренхи
матозных органов, подопытных крыс выявило следующее.

Легкие: стенки альвеол утолщены, полости свободные, субпленраль- 
ио отмечается слияние альвеол с образованием больших эмфизематоз
ных полей. Просветы бронхов заполнены десквамированными эпители 
альными клетками, лейкоцитами и слизью. Местами слизистая дыха
тельных путей имеет фестончатый вид. Стенки и перибронхиальиая 
соединительная ткань умеренно разрыхлены и интенсивно инфильтриро
ваны лимфоцитами и эозинофильными лейкоцитами. Клетки инфиль
трата проникают в межальвеолярные перегородки перибронхиальной 
легочной ткани, создавая здесь картину межуточной пневмонии (рис. 1)՝.

‘ Приведенные на рисунках препараты окрашены гё«атоксяля11-эо:щнЬм.
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В утолщенных межальвеолярных перегородках встречаются единич
ные или большие скопления крупных шарообразных макрофагов, содер
жащих аморфные глыбы коричневого пигмента (вероятно, скопления 
пылевых частиц). Стенки кровеносных сосудов разрыхлены и инфиль
трованы лейкоцитарными элементами с периваскулярным отеком. Ме
стами отмечаются явления периваскулярного склероза.

Почки: клубочки склерозированы, иногда капилляры полностью за
пустевшие и не содержат элементов крови. Капсула имеет щелевидную 
форму с рыхло расположенными эпителиальными клетками. Эпителий 
извитых канальцев сохранен. Протоплазма их мелкозернистого вида 
(рис. 2).

Рис. 1 Картина десквамативного 
бронхита с проникновением клеток 
инфильтрата в мышечный слой.

Ок 7. об. 40.

Рис. 2. Клубочки, запустевшие с 
некоторой пролиферацией эндоте
лия, и с явлениями фиброза. Ка- 

на.՝л>Ц|.1 хорошо сохранены.
Ок. 7, об. ֊10.

Печень: дольчатое строение хорошо сохранено. Междольковая 
Соединительная ткань умеренно-отечная, инфильтрирована единичными 
лимфоцитами и эозинофильными лейкоцитами. В протоплазме печеноч
ных клеток обнаруживаются единичные вакуоли.

Сердце: эпикард разрыхленный, миокард гипертрофированный. 
Строма миокарда отечно-рыхлая. Отмечается также разрыхление и 
инфильтрация стенок кровеносных сосудов лимфоцитами и нейтрофиль
ными лейкоцитами. Эндокард представлен топкой полосой рыхлой сое
динительной ткани, покрытой уплощенными отечно-набухшими эндоте- 
шальными клетками (рис. 3).

Селезенка: красная пульпа интенсивно полнокровная. Здесь же 
определяются крупные макрофаги, содержащие большое количество 
темно-коричневого пигмента. Лимфоидные фолликулы умеренно атро
фичные. В отдельных фолликулах определяется некроз. Стенки централь
ных артерий гомогенизированные (рис. 4).

Итак, у крыс, затравленных молибденитом ингаляционным путем в 
течение 1,5 мес., были обнаружены: бронхит, с перибронхиальной межу
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точной пневмонией, явления бронхомускулярного спазма в эмфиземы 
кортикальных н субкортикальных отделов легких.

Отмечается также склероз стенок кровеносных сосудов с сужением 
их просвета н с явлениями паренхиматозной дистрофии внутренних ор
ганов. пролиферация эндотелия клубочков иногда со склерозом отдель
ных клубочков почек Красная пульпа селезенки полнокровна с наличием 
крупных макрофагов, которые содержат глыбы аморфного темно-Кирич- 
неного пигмента. Отмечается атрофия лимфоидных фолликул. Миокард 
гипертрофирован с полнокровным отеком стромы. Вокруг сосудов опре 
делястся разрастание соединительной ткани с сужением сосудистого 
просвета.

Рис. 3. Картина очагового миокар
дита. Ок. 7. об. 40.

Рис. 4. Макрофаги в краевой пуль
пе селезенки, содержащие круп
ные зерна коричневого пигмента 

Ок. 7. об. 4о.

Чтобы проследить, какие сдвиги происходят в морфологической кар
тине легких под влиянием молибденита при удлинении срока запыления 
животных. 10 белых крыс весом от 120 до 150 г (при 10 з контроле! 
мы запыляли в камере Латушкиной молибденитом при той же концен
трации. дневной экспозиции и режиме» что и в I группе, с гой лишь раз
ницей. что животные получали молибденит респираторным։ путем и те
чение более длительного времени — три месяца.

При вскрытии пристеночная плевра шероховатая с наличием участ
ков кровоизлияний. Легочная ткань на разрезе пестрого вида, более тем
ные участки полнокровия или кровоизлияний чередуются сравнительно 
бледно-розовыми полями, придавая легким подопытных крыс мрамор
ный вид. При микроскопическом исследовании легких крыс этой группы 
легочные изменения по сравнению с предыдущей группой носят более 
грубый н распространенный характер. Так. наряду с большими субплев- 
ральнымн эмфизематозными участками ближе к порогам легких, ле
гочная ткань замещена большими рубцовыми полями.

Более выражены были изменения в почках. Отмечался склероз 
мальпигиевых клубочков и пролиферация эндотелии. Изменения в пече 
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ин были аналогичными изменениям печени I группы подопытных живот
ных. В селезенке отмечалась более значительная атрофия лимфоидных 
фолликул, а также более выраженное утолщение склерозирование 
стенки центральных артерий.

Со стороны миокарда наблюдалось прогрессирование описанной 
морфологической картины—утолщение соединительнотканных прослоек 
вокруг сосудов с наличием очагов миофиброза. Как показали электро
кардиографические исследования А. А. Андриасян, у рабочих медио-мо- 
лМоденовой промышленности могут развиваться определенные дистро
фические изменения, носящие первичный характер и обусловленные 
вредным влиянием молибденита (смещение интервала Տ — Тн ш и отри
цательные Ть-ш).

Данные наших исследований говорят и о том, что избыточное по
вторное поступление в организм молибдена (молибденита) оказывает 
на него определенное резорбтивное действие, обуславливая возникнове
ние определенных морфологических изменении в паренхиматозных орга 
нах, особенно в легких и ночках. При этом, если морфологические изме
нения легких вероятнее всего непосредственно связаны с действием мо
либденитовой пыли на легочную ткань, то при изменениях в почках, по
мимо общетоксического влияния, нужно полагать, что определенное зна
чение имеет также увеличение количества мочевой кислоты н организме, 
в частности н почках, и осаждение солей мочевой кислоты, приводящих 
к повреждению почечной ткани.

Причем, как показали исследования В. В. Ковальского и соавторов 
[6], а также паши данные, гиперурнкемия приводит не только к пораже
нию почечной ткани, но возникшее поражение почек, в свою очередь, 
препятствует нормальному выделению мочевой кислоты из организма. 
В результате создается порочный круг, при котором эти два фактора 
взаимно обуславливают н усугубляют влияние друг друга.

Поступило 13. X 1964 г.

и. Լ. -5ՈԼՅԱՆ. В. Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
11ՐՈՇ ՊԱԹՈւրՈՐՖՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ' ԱՌՆԵՏՆԵՐ!՛ ՊԱՐԵՆԽԻԱԱՅԻՆ 

ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ. ՄՈԼԻՐԴԵՆԻՏԻ Ա9.ԴԵՅՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

II. մ փ ո փ ո ւ մ
Փորձերր կատարվ ել են 20 սպիտակ առնետների վրա, որոնք ամեն օր 

2 մամ էոհ и գութ յամր 1,5 ամսվա րնթացրում շնչական ճանապարհով ստացել 
են մ ոլիրգենի փոշի։

Պարենխիմային օրգանների միկրոսկ/ւպիական րննություններր ցույց են 
տվեք, որ փոշու ագգեցոէթ յանր ենթարկված առնետների թորերում առաջա
նում են րրոնխիտի, րրոնխոմ կանային սպազմի ե / մՀի ի գ ե մ այ ի երէսէւյթներէ 
Նկատվում է նաե արյան անոթների ինֆիլտրացիա, որր վերջիվերջո հասցնում-
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Հ անոթների <1 կ լե ր էէ զ ի' նրանէ] [Ուսանցքի նեղացումով, ինչպես նաև մի շարր 
ւ>րղանն.երի չափավոր արտահայտված պա րենխիմասու զ ղիւրսէրոֆիա, երիկամի 
կծիկային ապարատի սկլերոզ, սրաամ կանի հիպերտրոֆիա' ստրոմ այի այսւու- 
•յ"վ, ււրէ/էամ կանի արյունատար անոթների պատերի փխրանացս ւմ, սկլերոզ' 
լոս! ան ցրի նեղացում ով:

նշված երևույթն երր ավելի .արտահայտված են եւյել այն տոննաների մոտ, 
որոնք ենթարկվել են մոլիբդենի ա ղզեցոսթ յանր նույն կոնցենտրացիայի և 
էքսպոզիցիայի պայմաններում, սակայն .? ամսվա տևոդությամբ: Այս խմրի 
առնետների մոտ, րացի վերր նշվածից, նկատվում I; թորերի Աղվեսների միջ- 
նապասւերի արտահայտված հասաացուէ), շուրշրրոնխիրպ շարակց ական հյուս 
վածրի սկւերող, որր թափանցում Հ ալվեոլների մ ի շնա պ ա ա ե ր ի հաստու 
թյւսն մեջ/ Երիկամներում' մալպիղյսՀն կծիկների սկլերոզ, կն,զո թելի պրոյի- 
ֆերացիա, փայծաղի լիմֆոիղ ֆո/ի կ ուլն երի ատրռֆիա, տեղ֊Աէեզ նեկրոզ, ինչ
պես նաև կենտրոնական զարկերակների պարսերի հաււտացում։ Սրտամկանում 
արձսէնաղրվել / նշված մորֆուոգիական փոփոխությունների ուժեղացում:

ЛИТЕРАТУРА

I В о Пн а р А И. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и чело
века. М.. 71—81, 1953.

2 Еол я и С. Л., Авакян М. А. и др. Тр. Юб пленума УМС-.֊։ Млнлдрава Армян
ской ССР. 23-30, 1961.

3 . Е о л я к С. Л., А к о п я и О. А„ А в а к я н М А . То ш чип Д. А. Жур. ^кспери ■ 
мент, и клинпч. медицины, Ереван, 3. 105—110. 1962.

I. Еол я и С. Л.. А в а к я и М. А. и др. В кн.: Промышленная токсикология и клиника 
профессиональных заболеваний химической этнологии. М., 211—245, 1962.

5 Ковальский В. В. Большая мелнпннекзя энциклопедия. М., 6. 87՜ 881 1958
6 К о в а .1 ьс к п й В. В., Яровая Г. А,, ШмавонянД.М Жури Общая биоло 

гня. т XXII, 3. 179-191, 1961.
7 . Хамитова В 3. Тр. Институт краевой патологии, т VIII. Алма-пта. 3 И. 1960



ЗДЗ||11||Ц.Ъ 1НИ1- <М*(1№ЛМ>ЪЬ₽Ь и»<11։>Ъ1Г1«и: .1113101.4 ИМ՛ «•ЪЪии.1Шъи.||ИЪ гати 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX, № 3. 19 6 6

М. И. АГ АДЖАНОВ

ИЗМЕНЕНИЕ В СОДЕРЖАНИЙ ГЛИКОГЕНА И ЕГО ФРАКЦИЙ 
В МОЗГУ КРЫС ПРИ ХЛОРОПРЕНОВОМ ОТРАВЛЕНИИ

Многочисленные исследования по хлороирсцрвому токсикозу пока
зали. что хроническое хлоропреновое отравление вызывает ряд сдвигов 
в углеводном обмене. Было выявлено, что одним из таких признаков 
хлоропренового отравления, наблюдаемых у рабочих завода имени Ки
рова. является гипогликемия. Подобные результаты были получены и в 
опытах на животных.

Исследованиями В. Г. Мхитаряна (7], С. В. Никогосян [8] установле
но, что при хроническом хлоропреновом отравлении у подопытных 
животных снижается содержание гликогена в печени и в мышцах и за
метно повышается содержание пировиноградной кислоты в крови.

В предыдущей работе [1] показано, что у крыс, отравленных хлоро
преном, в мозгу нарушается углеводный обмен. 'Мы нашли, что в зави
симости от степени интоксикации изменяется содержание глюкозы, лак
тата и пирувата, причем содержание глюкозы в мозгу уменьшается, а 
молочной и пировиноградной кислот, наоборот, увеличивается. В связи 
с этими изменениями в углеводном обмене и важным значением глико
гена мозга в общем энергетическом балансе мозговой ткани [4, 9, 10, И, 
14, 21] нам было интересно выяснить, каким количественным изменениям 
подвергается содержание гликогена мозга при этой интоксикации. На
конец, полученные результаты могли бы иметь значение для объяснения 
возможных механизмов нарушений углеводного обмена в мозгу при хло
ропреновом отравлении.

Экспериментальная часть. Опыты ставились на 59 белых крысах 
обоего пола весом 150 250 г., находившихся на смешанной диете. За
травку крыс хлоропреном производили в затравочных камерах хрониче
ски ингаляционным динамическим методом ежедневно- при двухчасовой 
экспозиции, при концентрации хлоропрена в среднем 2 мг/л. Затравка 
длилась один, два и три месяца.

В первой серии опытов мы определяли общий гликоген у крыс после 
одно-, двух- и трехм.есячной затравки. Определение гликогена произво
дили но методу Гуда-Кремера в видоизменении Морриса [27]. Крыс уби
вали как замораживанием в жидком воздухе, так и декапитацией.

Во второй серин опытов изучали сдвиги в содержании отдельных 
фракций гликогена в мозгу крыс по методу Б. И. Хайкиной и Л. С. Крач- 
ко [18] после двухмесячной затравки.

Результаты исследований. В связи с тем, что содержанке общего 
гликогена в мозгу не зависит от способа умерщвления животных
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(табл I). что совпадает с данными Э. Е. Мхеяна [5], поэтому в наших 
дальнейших исследованиях мы пользовались лишь методом декапита
ции, в то время как фракции гликогена в мозгу мы определяли после за- 
мора-ж ива н ия ж и вот։ ։ ы х.

Как видно из данных табл. 2. содержание общего гликогена в мозгу 
у контрольных крыс колеблется в пределах 89,2—140,7 мг%, и в среднем 
составляет 114,5 мг %, что совпадает с данными М. С. Гаевской [3], 
Э. Е. Мхеяна [о], Мак-Ильвейна [4], Kerr a. (ihantus |25|, Кегг |26|
СЬе$1ег а. Н։гп\у1сй [23). ЗакопЬек 
сколько ниже данных Рау1оу!с [28[.

У животных, подвергавшихся воз
действию хлоропрена, содержание 
гликогена в мозгу значительно по
вышается. В табл. 2 представлены 
данные о содержании гликогена в 
мозгу после различных сроков за
травки. Из данных таблицы видно, 
что после одномесячной затравки ко
личество гликогена в мозгу возра
стает до 146,9 мг %, при двухмесяч

а. йуогас! [24[, 8уога<1 [29 [ и не-

Таблица I
Содержание гликогена н мозгу нор
мальных крыс в зависимости от спо
соба умерщвления животного в %

Декапита
ция Замораживание

89,2 92,5
98.8 132,6

109,4 133.5
128,1 128,9
118,8 115.8

ной — до 151.8 мг % и при трехмесячной—до 156.4 мг %, что по срав- 
нению с контролем больше на 28,2. 32,6 и 36.6%՜%.

Таблица 2
Изменение в содержании общего гликогена в мозгу белых 
крыс после различных сроков ингаляционной затравки в мг ® ,.

Контроль
О п ы т

1 месяц 2 месяца | 3 месяца

92.5
132.6
133.5

161.1

148.1

181,2

172.1

133,5
150,0

128.9
115.8

128.0 198,3 177,2

89.2 149,3 153,8 157,0
98.8

109,4
147.2 128.7 156,0

128.1 132.8 121,0 138,0
118.8 157,4 148,0 168,9
92.6

130.5
159.6 125,0 159,2

114.0 132,1 135,0 157,2
128.0 154,5 173.0 182,3
95,3

131,0
158.1 144.0 157,1

99,3
89.3

140,7
123.5

135,2 142,0 141,1

M-+ m П4,5.-Ь1.81 146.9 :3,35 151,8-±6,65 156,4^4.12
пределы 

колебаний 89.2-140.7 128,0-161,1 121,0-198,3 133.5-182,3
а 8,24 10,14 

Р<0,001
22,04 

Р<0.001
13,7

Р 0,001;
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Далее необходимо было выяснить, как изменяется соотношение от
дельных фракций гликогена, за счет каких из них происходит увеличе
ние количества общего гликогена.

Но используемой нами методике различают свободный гликоген, 
гликоген, связанный с белками, и гликоген, связанный с липоидами: сум
ма всех фракций составляет общий гликоген. Полученная таким путем 
величина бывает всегда ниже данных, полученных при прямом опреде
лении общего гликогена. Кроме того, ряд авторов 112] считает, что при 
извлечении гликогена щелочью полученные цифры бывают выпи, чем 
при других способах его экстракции. Результатыисследований, прове
денных на контрольной группе, показывают (табл. 3). что общий глико-

'Г а 6 л н и а 3
Содержание гликогена и его фракции в мозгу контрольных 

белых крыс (в мг %).

Общий гли
коген

Свободны II 
гликоген

Гликоген, 
связанный с 

белками

Гликоген, 
связанный с 
липоидами

60.1 19,7 1 25.0 15,4
61.3 22.3 23.0 16.0
65.2 26,7 29,6 8,9
74,6 12,5 47,4 14.7
82.1 21.5 52.8 7.8
72.8 12.5 51.9 8.4
51.6 13.8 26,6 14.2
59.5 16.8 30,2 12,5
51.1 16,8 28,8 8,5
73.9 26,3 29.6 18,0
62,9 19.6 26,5 16.8
63.4 25,6 27,7 10.1
64,6 14.9 39.9 9,8
91,5 23.5 54.6 13,5
58.7 14,0 36.2 8,5

М т 66.6ztl.90 19,1*0,97 35,2 - 2,66 1'2,2*0.28
пределы

колебаний 54.1—91,6 12.5 -26,7 2.3,0-54.6 7.8-18,0
с 7.10 3.63 9.95 1.05

ген составляет 66,6 мг %, свободный гликоген 19.1 М1 %. гликоген, свя
занный с белками — 35,2 мг%, и гликоген, связанный с липоидами— 
12,2 мг %. Полученные данные свидетельствуют о том. что наибольшее 
количество гликогена связано с белками, в то время как на долю свобод
ного гликогена приходится около 28% всего количества гликогена. По- 
юбные данные приводятся Б. И. Хайкиной н .'I. С. Крачко [18], Б. И. 

Хайкиной и Е. Е. Гончаровой [17]. Г. X. Бунятяном и Г. С. Хачатряном [2], 
Г. С. Хачатряном [20].

После хлоропренового отравления содержание общего гликогена 
повышается (табл. 4) в основном за счет фракции свободного глшокена 
(увеличивается на 87.6%) и в некоторой степени за счет глигокена, свя
занного с липоидами (увеличивается на 32,2%), при этом содержание 
гликогена, связанного с белками, снижается на 12,4%.

Обсуждение результатов. Установлено, что при хлоропреновом от
равлении в мозгу понижается содержание илюкозы [1]. Однако при этом. 
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имеет место значительное увеличение количества гликогена мозга. Такое 
накопление гликогена можно объяснить пли усиленным синтезом его. 
вследствие активации гликогенсинтезируютих ферментов, или задерж
кой его распада, вследствие подавления активности расщепляющих фер
ментов.

Относительно участия фосфорилазы в синтезе и расщеплении гли
когена в литературе существуют разноречивые данные. Так, Хайкина и 
Гончарова (15] считают, что расщепляющая активность фосфорилазы 
гликогена в мозговой ткани незначительна. По данным же Бреккспри- 
джа (22]. расщепляющая фосфорилаза значительно активнее, чем син
тезирующая фосфорилаза.

В настоящее время следует признать существование как синтези
рующей фосфорилазы, так и расщепляющей.

Содержание гликогена и его фракции н мозгу белых крыс 
после ингаляционной .затравки сроком 2 месяца

Т а блица 4

Общий 
гликоген

Свободный 
гликоген

Гликоген, 
связанный 
с белками

Гликоген, 
связанный с 
липоида ми

59,1 28,6 21,9 8,6
68.2 39,1 18,3 10,8

102.9 28,5 46,9 27,5
90.1 34,3 4*1,4 11.4
94.4 41.8 35,2 17.4
65,4 25,6 17,1 22,7
88,7 43.2 31,6 13.9

109,0 46.1 44.8 18.1
105,4 45.4 35,8 24.2
62.6 23.3 24.9 14.4
84,6 43,2 29.4 12.0
74.8 32.0 25.7 17.1

Мн-III 83,7:±3,17 35.9d:1.55 30,511.21 16.5 ±0,48
пределы

колебаний 59,1-109,0 23.3-46,1 17,1-46.9 8,6-27,5
- 10,52 5,16 4.12 1.58

Р<0.001 Р <0,001 Р<0,05 Р <0,001

Применяя метод радиоактивной индикации, М. И. Прохорова и 3. Н. 
Тупикова (12] показали, что при морфикио-эфирном и хлорал-гидратном 
наркозе у крыс наблюдается снижение скорости обновления гликогена 
мозга. Поэтому увеличение содержания гликогена в мозгу под влиянием 
наркоза является следствием торможения процессов распада углеводов, 
а не усилением процесса синтеза, интенсивность которых резко снижена. 
Ь. И. Хайкина и Е. Е. Гончарова [17] отмечали, что при торможении 
нервной деятельности (амитал-натриевый сон) активность фосфорилазы, 
синтезирующей полисахариды, нс изменялась. Расщепляющая же ак 
тивность фермента несколько снизилась но сравнению с нормой. При 
этом происходило нарастание глигокена, в особенности его свободной 
фракции. Отсюда следует, что при торможении нервной деятельности 
процессы обмена веществ в головном мозгу протекают довольно интен- 
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снвно, причем синтез преобладает над распадом, что и обусловливает 
восстановление работоспособности головного мозга.

По данным Б. И. Хайкиной [19]. в условиях повышенной деятельно
сти нервной системы, вызванной фенамином, в ткани головного мозга 
уменьшается содержание свободного гликогена, несколько увеличивает
ся количество гликогена, связанного с белками, я мало изменяется коли-; 
честно гликогена, связанного с липоидами. В этих условиях обнаружено 
снижение содержания глюкозы в мозгу.

Изменяется и интенсивность обновления углерода отдельных фрак
ций гликогена в ткани мозга в состоянии возбуждения. Так, удельна- 
активность свободного гликогена при возбуждении повышалась, в то 
время как удельная активность гликогена, связанного с белками, почт։։, 
не изменялась. Из приведенных данных видно, что наиболее лобнльны.ч 
оказался свободный гликоген. При состоянии возбуждения скорость его 
обновления, так же, как и глюкозы, возрастает. Наиболее стабильным 
оказался гликоген, связанный с белками.

Хлоропрен относится к наркотикам. Он вызывает в центральной 
нервной системе состояние разлитого торможения. Мы считаем, что при 
хроническом хлоропреновом отравлении, которое сопровождается пони
жением уровня глюкозы в крови и подавлением ее поглощения мозгом 
[6]. значительно возрастает содержание свободного гликогена как за счет' 
задержки его распада, так и за счет некоторого снижения гликогена, 
связанного с белками.

Таким образом, когда поглощение мозгом глюкозы, основного ис
точника энергии для его деятельности, подавлено [I, 6], определенную 
роль в энергетическом балансе мозга начинает играть повышенное обра
зование свободного гликогена и, в некоторой степени, распад гликогена, 
связанного с белками.

Выводы

I. При хроническом хлоропреновом отравлении в мозгу крыс содер
жание общего гликогена увеличивается при одномесячной затравке на 
28,2%, при двухмесячной — на 32.5% и при трехмесячиой— на 36.6%.

2. Наиболее лабильной фракцией гликогена является сто свободная 
фракция, которая увеличилась на 87,6%. Фракция гликогена, связанного 
с липоидами, возросла на 32,2, а гликогена, связанного с белками, сни
зилась на 12,4%.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института Поступило 8.VII 19С»5 г.
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1Г. 1». ԱՎԱՋԱՆՈՎ

ՔԷՈՐՈՊՐԵՆԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐՆ 
ԳԷԽՈԻՎԵՂՒ ԴԼԻԿՈԳԵՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ 

տեղաշարժերի ՎՐԱ

II. մ փ ։։ փ ։։ ւ մ

Աշխատության նպատակն Լ պարղել քրոնիկ քշո րոպ րենա յին թանա//որ 
ման ազդեցությունը աոն!ւտների ղլխո։ ղեղի գյիկողենի հ նրա ֆրակցիաների 
քանակական տեղաշարժերի վրա։

Փորձերը ղրւէեք են երեր խումը առնետների վրա, որոնցից առաջին խումրը 
30, երկրորդը 60 ե երրորդը ՁՕ օր, օրական երկու Ժամ պահվել են հատուկ 
կամերայում, որտեղ քլորոպրենի խսւութ յունր ողում եղել Լ 2 մդ/լ։

Օտարված ավլայները ցույց են տալիս, որ քրոնիկ քլորոպրենա յին թու
նավորման ժամանակ առնետների դյխուղեղում ընդհանուր դյիկողենի քա- 
նակը ավ երււնում Լ հա մ ա պա սլա ս իւ ան արա ր 28,2, 32,5 և 36,6'%-ով։

Առնետների մոտ, որոնք նույն պայմաններում թունավորվել են երկու լո
միս, որոշվել են նան դչիկրրդենի ալլանձին ֆրակցիաները։ Պարղւ/ել է, որ ընդ֊ 
’ան/որ ղւիկողենի քանակի շատացումը պա յմ անւսւէո րւէա ծ Լ գլխավորապես, 
սպաս։ ղլիկողենի ավելացմամր (87,6"!$)։
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ՀէԱԿԱԿԱՆ ԱՍԴ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ ՜՜՜ճ՜ւ X՜ № 3. 1 9 G 6

Э. Я. БАБИНА

ДЕЙСТВИЕ МОНОЭТАНОЛ АМИ НА НА СОДЕРЖАНИЕ 
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В ОРГАНАХ

ОБЛУЧЕННЫХ КРЫС

При изучении биохимических сдвигов при лучевой болезни внима
ние многих исследователей обращено на обмен нуклеиновых кислот, как 
играющих исключительно важную роль в процессах жизнедеятельности 
организма. Показано, что в числе глубоких изменений обменных процес
сов, вызываемых действием ионизирующей радиации, лежит нарушение 
обмена нуклеиновых кислот [3, 4].

Нашими работами [2] установлено, что моноэтаноламин оказывает 
защитное действие на облученный рентгеновскими лучами животный ор
ганизм.

Из работ Г. В. Барсегяна [1] известно, что моноэтанола мин, введен
ный здоровым животным, повышает количество ДНК и особенно РНК. 
способствует быстрому обновлению фракций РНК в печени.

Отсутствие в доступной нам литературе сведений, касающихся изу
чения каких-либо биохимических изменений в органах облученных жи
вотных под действием моноэтанолам ива. послужило основанием для 
наших исследований.

Целью работы было изучить влияние момоэтаноламнна на количе
ственные сдвиги РНК и ДНК в органах животных в динамике лучевой 
болезни.

Опыты проводили на белых крысах-самцах (92 животных) весом 
150 200 г, содержащихся в обычных условиях вивария.

Острую лучевую болезнь вызывали путем однократного общего об
лучения при помощи рситгенотерапевтнческой установки РУМ-11. Доза 
облучения 650 р, мощность дозы 48 р/мин.

МонбэтацоЛамнн вводили внутрибрюшинно из расчета 200 мг на I кг 
веса животного за 7- 10 мин. до облучения. Материалом для исследова
ния служили печень и селезенка крыс. Все исследовании проводили через 
30 мин.. 2. 5, 7, 10 суток после лучевого воздействия. Количественно»- 
определение ДНК и РНК проводили по фосфору методом Шмидта и Тан- 
игаузера в модификации О. П. Чепиноги и др. [5].

Как показывают данные табл. 1, количество ДНК в печени и селе
зенке под действием ионизирующей радиации по сравнению с нормой 
уменьшается во все исследуемые сроки. В печени облученных животных 
падение уровня ДНК происходит гораздо медленнее, чем в селезенке, и 
•тановитея достаточно выраженным только на 6-й день после облучения. 
В селезенке особенно резкое уменьшение количества ДНК наблюдается
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в течение первых 6 дней после облучения, в последующие дни содер
жание ДНК остается пониженным, но в меньшей степени.

Под действием моноэтаноламина как в печени, так и в селезенке 
происходит заметное увеличение количества ДНК по сравнению с толь
ко облученными животными, которое статистически достоверно в печени 
в первый день и на 6 8-е сутки лучевой болезни, в селезенке —во все 
определяемые сроки. Характерно, что через 30 мин. после облучения й 
органах животных под действием моноэтаноламина уровень ДНК выше 
нормального, в последующие дни он несколько ниже по сравнению 
с нормой. Гак, увеличение ДНК. в печени под влиянием моноэтанолами-| 
на достигало 46. в селезенке — 90%.

Т а б л н и а 1
Содержание ДНК (и мг в органах подопытных крыс в разные сроки после облу
чения. Количество ДНК п мг 0 0 фосфора в печениздороныхкрыс(норма)- 

2-1.3; 1,1, в селезенке 59.15*2,0.

Время после 
облучения

П с ч е п ь Селезенка

облучение
облучение 4- 

моноэтанр- 
ламни

и/0 повы
шения

облучение
облучение ; 
моноэтано- 

ламии

7о по
вышенна

30 мин. 18,2—2,1 
(8)*

26,6-1,2 
(8)

Р<0,01

46.0 48,7*3,2
<«>

82,2*2,4 
(8)

Р<0.01

69.0

2 суток 22.8*0,7
(8)

25.6* 1.3 
(8)

Р>0,05

12,0 23.0*2,3 
(8)

43,8*4.3 
(8)

Р<0,01

90,0

5 суток 17,0*1,5 
<8)

23.0*1.2 
(8)

₽<0,01

35,0 27.8*2,0 
(8)

39.8*1.2 
(8)

Р<0,01

43,0

7 суток 18.7*0.7 
(8)

23,5*0,7
(8) 

РС0.01

26.0 33,3*2.0 
(8)

•15.0*2.1 
(8) 

Р<0,01

35,0

10 суток 20.2*0.7 
(6)

21,2 - 1,8 
(«)

Р>0,05

9,0 43,3—2,5 
(б)

53,8*2,4
(6) 

Р<0,01

24,0

Из данных габл. 2 видно, что обмен РНК в органах облученных жи
вотных также претерпевает изменения. В печени и селезенке количество 
РНК остается пониженным вплоть до 11 суток лучевой болезни, притом 
наибольшее понижение в печени наблюдается на 6-е сутки лучевой бо»' 
лезни, в селезенке на 3—8-е сутки.

Под действием моноэтаноламина статистически достоверное увели-1 
чение содержания РНК по сравнению с только облученными животными 
в печени и селезенке обнаруживается только в некоторые дни лучевой 
болезни: в печени — через 30 мин. и 5 суток, в селезенке— через 30 мин.. I

Цифры и скобках означают количество животных в опыте.
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7н 10 суток. Увеличение РНК и печени под влиянием моноэтаноламнна 
достигало 32, в селезенке—46%.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о нарушении 
обмена нуклеиновых кислот в облученном организме. Под действием мо- 
поэтлноламнна в печени и селезенке увеличивается содержание нуклеи-

Т а 6 л н ц а 2
Содержание РНК (п мг •/,) п органах по допитых крыс и ранте сроки после облу- 
ЧМИ1И. Количество РНК и мг фосфора и печени лдороамх крыс (норма) —

83,01:3.4. н селезенке — 65Д±ЗД

Время писи 
облучении

11 с ч с к ь * Селе л с «к л

облучение
облучение-} 
чоноэглпо-

ММ11Н

•/, попы 
теина облучение

облучение 4֊ 
МПН01ТЛИО- 

дамии

'Ч п<1-
11Ыи|СИИН

30 мни. 60,0±З.М 
(«)

75.2x1.5
(8) 

Р<0,01

25.0 55,4 • 1.9 
(8)

72,5x4.0 
(8)

Рсо.о։

31,0

2 срои 77,5x2.2 
(В)

76.8x3.1 
($

— 31.0x2,3 
(8)

31.3x2.9 
(8)

—

5 суток 46,6x2,0 
(Н)

61.3x4.2 
(Ь) 

Р<0,01

32,0 34,811.8
(8)

35.0x3.0
(8)

—

7 суток 60,3±2.6 
(3)

67,0x3.8
(8) 

PS0.CS

п.0 32.1x2.6 
(8)

46.8x1.7 
<8)

Р<0,01

46,0

10 суток 64,0±2,7 
(6)

69,0x1.3 
(61

Р>0.05

8,0 56,0x1.8 
(6)

61.3x2.6 
(6)

Р<0,05

15,0

новых кислот. Это восстановление количества ДНК и РНК почти до 
нормальных величин имеет для облученного организма очень большое 
значение, если учесть, что функции ДНК и РНК многообразны и нс огра
ничиваются участием в биосинтезе белков.

Выводы

I. Рентгеновское облучение в лозе 650 р вызывает уменьшение со
держания ДНК и РНК в печени и селезенке белых крыс-самцов во все 
определяемые сроки, начиная с 30 мин. по Ю-с сутки после лучевого 
воздействия.

2. Моноэтанола мин увеличивает содержание ДНК в печени через 
30 мни., на 6-е и 8-е сутки после облучения, и селезенке во все опре
деляемые сроки, причем максимальное увеличение в печени достигает 
•16% через 30 мин. после лучевого воздействия, в селезенке—90% на 
З и сутки лучевой болезни.

3. Моноэтанола мни увеличивает содержание РНК в печени через 
30 мни. и ял 6-е сутки, в селезенке — через 30 мин., на 8-е и 11-е сутки
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после лучевого воздействия, при этом максимальное увеличение в пече
ни достигает 32% на 6-е сутки лучевой болезни, в селезенке—46% на 8-с 
сутки.

Ереванский зооветеринарный институт, 
кафедра биохимии Поступило 5.VI 1965 г.

Է. 3«Լ. ՐԱ0ԻՆ1Լ
ւրՈՆՈ էԹԱՆՈԷԱՄԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԸ ՆՈՒԿԷԵԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ «ԷՐԱ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՎԱԾ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՕՐԳԱՆՆԵՐՈՒՄ՜

Ա մ փ ս փ ո ւ մ
Մեր նպա սւակն է եղել ուսումնասիրել մւուկ լեինս։ թթուների պա ր ունակու

թյան փոփոխությունները լյարդում և փայծաղում ճառագայթահարված արու 
սպիտակ տոննաների մոտ' մոնոկթանորսմինի ազդեցության սւակ։

Հետ ազոտ ություններր կատարվեք են .Հ*ս ո ադա յթ ահ արա մ իդ 30 րոպե, 2, 
5, 7 և 10 օր հետո։

Հետազոտությունների արդյունքները մեղ թՈէ֊11 ^ն տալիս հանգելու 
հե սւեյալ ե դրա կաքչություններին.

1. 650 ււենտղեն դոզայով ճաո սւգ՚այթահարու մն աոաքաւյնում Լ Ռ՚եՕ՚-ի 
և ԳՆր-ի պարունակության նվագում անասունների լյարդում որ փայծաղում, 
ճառագայթահարումիդ հետո որոշման բոլոր կետերում։

2. Մ ոնոկթաւնոյամ ինը • ավելս։ դնում է ԳՆԹ-ի պարունակությունը , [յար֊ 
դում ճառագայթահարումիդ 30 րոպե, 6 և 8 օր !հտո։ իսկ փայծաղում որոշ
ման րսէոր ժամկետներում, րնգ որում, մարս իմ ում ավելարում ր նկատվում է 
լյարդում ճաււս/գայթա,հարումիդ 30 րոպե հետո' 46 տոկոսով է իսկ ւիայծտ֊ 
ղում—3 օր հետո' 90 %- ովր

3. ՄոնոԼթանորսմինը ավելացնում է ՌՆԹ֊ի քանակը ւյարղէրրմ ճսւռաղայ- 
թումիդ 30 րոպե, 6 և 8 օր հետո, իսդ փայծաղում' 30 րոպե ե 8 և 11 օր հետո։ 
1’սկ մաքսիմում ավեյաւյումր լյարդում նկատվում Լ 32 ՛,. ֊ով ճառագայթահա
րումիդ 6 օր հետո, իսկ փայծաղում 46 \ -ով' 8 օր հետո։
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С. А. ЕРЕМЯН

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО
действия хлортетрациклина на всасывание.

тонус И МОТОРИКУ кишечника

В нашем предыдущем ’’сообщении*  были приведены данные о влия
нии хлортетрациклина (биомицина) на кишечное всасывание, тонус и 
моторику. Используя ту же методику, мы задались целью получить дан
ные о механизме изменений этих функций кишечника при действии хлор- 
тетрацнклнна. В новых опытах хлортетрацнклнн применялся в умеренно 
деятельной концентрации (1 мт/мл) в сочетании с применением фарма
кологических веществ известного механизма действия.

Из предыдущего сообщения известно, что действие .хлортетрацикли
на а этой концентрации .характеризуется уменьшением кишечного всасы
вания, усилением моторной функции и последующим умеренным сниже
нием тонуса кишечной стенки.

Для испытания функции симпатической нервной системы применяли 
адреналин, парасимпатической системы — атропин и карбохолин, коры 
головного мозга — кофеи-: и бромистый натрий, чувствительных нервных 
окончаний — новокаин, мышечных элементов кишечной стенки - хлори
стый барий и ретикулярной формации — аминазин. Литературные дан
ные о характере влияния этих фармакологических анализаторов на функ- 
цил кишечника в основном совпадают с результатами нашего испытания.

Как видно из рис. I, угнетение парасимпатической иннервации атро
пином (0,005 под кожу) в начале опыта особенно не изменяет кишечного 
всасывания, но через 40—50 минут наблюдается некоторое его увеличе
ние. /Моторика заметно угнетается в первые 20- 40 минут с последую
щим восстановлением се активности. Особенно характерно действует 
атропин на тонус кишечной стенки, который падает более чем в 2 раза 
и сохраняется на этом уровне до конца опыта. Это видно как из крутого 
спуска кривой всасывания и параллельного увеличения емкости кишеч
ной петли, так и из отсутствия элементов топической деятельности в ее 
моторике.

Атропиинзация животного предотвращает угнетающее влияние 
хлортетрациклина на кишечное всасывание и стимулирующее влияние 
на моторику. Вначале моторная активность даже несколько ослабевает, 
а затем появляются чередующиеся мощные и слабые сокращения. При
чем ритмические сокращения бывают реже, чем в норме, но их амплиту
да в некоторых случаях оказывается более выраженной. При совместном
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действии атропина и хлортетра ни клин а тонус стенки кишечной пст.н
надает еще больше и носит прогрессирующий характер. 

Результаты данной серии опытов свидетельствуют об интимном уча
стии парасимпатической иннервации в реализации действия хлортетра-
пиклйна на всасывательную и моторную функции кишечника. Это видш: 
из того факта, что блокирование холннорёактивиых структур атропином 
препятствует действию хлортетрациклнва на указанные функции ни 
шечника. В основе же однообразного действия атропина и хлортетрашг

Рис. I. Функции кишечника н норме (А}, при действии 
атропина (Б) и хлортетрацнклнна на фоне атрониннза- 
цнн (В). (Верхняя зубчатая кривая — моторика, средняя 
нисходящая — всасывание и тонус, а нижняя горизонталь
ная линия—отметка времени (15 сек.). То же ни осталь

ных рисунках).

клина на тонус кишечной стенки, по-вцдкмому, лежат различные меха
низмы. Иначе говоря, действие хлортетра цикл ин а, помимо парасимпа
тической иннервации, реализуется с участием других механизмов.- В 
пользу этого допущения говорит и тот факт, что атропинизация полн| 
стью не прсдотвращае։ действие хлортетрациклнна на кишечное нсась 
ванне и моторику.
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Данные, характеризующие изменения испытуемых функций кишеч
ника при стимуляции парасимпатической нервной системы, представле
ны на рис. 2. Как видно из рисунка, карбохолин (0,0002 под кожу) при
водит к резкому угнетению всасывания, вплоть до полного его прекра
щения. Первые признаки восстановления всасывательной функции отме
чаются спустя 60—80 минут и возвращаются к исходному состоянию 
лишь через одни сутки. В первые 30 минут действия карбохолина насту
пает спазм кишечника, на фоне которого в дальнейшем отмечается че

рне. 2. Функции кишечника в норме (А), при действии 
кйрбохолнна (Б и В) и хлортетраинклнна на фоне воз

буждения парасимпатической иннервации (Г).

редование мощных ритмических и тонических сокращений. Под влия
нием карбохолина тонус кишечной стенки вначале резко повышается 
(в 3 раза), который, постепенно падая, не доходит до исходного состоя
ния в течение исследуемого промежутка времени.

Применение хлортетраииклина на фоне действия карбохолина 
также приводит к торможению всасывания, но в меньшей степени, чем 
это имело место под влиянием лишь одного карбохолина. При этом 
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быстро наступает увеличение амплитуды ритмических и усиление тони
ческих сокращений, ио без карбохолинового спазма кишечника. Тонус 
кишечной стенки оказывается повышенным. После прекращения перфу
зии хлортетра цикл ина снова наступает спазм кишечника, т. е. проявля
ется действие карбохолина и на этом фоне отмечаются слабые ритмиче
ские сокращения, а тонус кишечной стенки, после кратковременного по
вышения. проявляет тенденцию к расслаблению.

Рис. 3. Функции кишечника в норме (А), при действии 
адреналина (В) и хлортетраинклннз на фоне а др е пали - 

намни (б).

Из этих опытов видно, что действие карбохолина характеризуется 
появлением в кишечной петле прежде всего спазматического состояния 
и лишь несколько погодя на этом фоне вырисовываются мощные ритми
ческие сокращения кишечника. Но что важно, карбохолиновый фон по
вышает моторную реактивность кишечной петли на действие хлортетра- 
циклина, в результате чего эффект этого действия наступает быстрее и 
оказывается более выраженным.

Угнетение кишечного всасывания при действии хлортетра цикл и на 
после применения карбохолина оказывается слабее, чем при действии 
одного карбохолина. Получается такое впечатление, что хлортетраии-
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Клин частично снимает угнетающее действие .карбохолина- Но такое 
.'♦опущение кажется маловероятным, ибо хлор тетр а цикл ин сам по себе 
՛ называет угнетающее влияние на кишечное всасывание. Этот парало- 
хсадьный факт легко объяснить с позиции учения Введенского о ре&вЬ 
тшп-е и орНтит-е.

Опыты с возбуждением адрсиореактивных систем организма (рис. 3> 
показали, что адреналин (0,6—1,0 мл 0,1% раствора, под кожу) сам по 
себе вызывает некоторое скоропреходящее торможение кишечного вса
сывания, урежснис и уменьшение амплитуды ритмических сокращений и 
падение тонуса кишечной стенки.

Рис. 4. Функции кишечника в норме (А и В), при действий 
кофеина (Б) и хлрртетрациклнна на фоне кофеиннзаиин (Г)-

Хлортетрациклин на фоне адреналинэмии вызывает более сильное и 
родолжительяое торможение кишечного всасывания. Таким образом, 
отношении кишечного всасывания наблюдается явление синергизма в 

совместном действии хлортетрациклина и адреналина. Но хлортетра֊
циклил не только снимает угнетающее действие адреналина, но лаже 
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усиливает моторику кишечника за счет увеличения амплитуды ритмиче
ских сокращений и появления слабых тонических волн. Наряду с этим, 
отмечается характерное для адреналина и хлортетрациклина падение 
тонуса кишечной стенки.

Как видно из трех испытанных функций, адреналин и хлортетраци- 
клин в отдельности однотипно действуют на кишечное всасывание и то
нус кишечной петли, а при их совместном применении наблюдается явле
ние синергизма. Однако на этом основании трудно говорить об идентич
ности механизма действия адреналина и хлортетрациклина. Очевидно, в 
данном случае имеет место не прямой синергизм. Это допущение вод-

Рис. 5. Функции кишечника в норме (А и В), при 
действии бромистого натрия (Б) н хлортстраиикяниа 

на фоне бромирования (Г и Д).

крепляется наличием противоположного но характеру действия адрена
лина и хлортетрациклина на движения кишечной петли как при раздель
ном, так и совместном их применении. Кишечную моторику адреналин 
угнетает, а хлортетрацнклкн стимулирует. Сказанное отражает участие 
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■симпатической иннервации в механизме влияния хлортетраниклииа на 
функции кишечника.

Усиление возбудительных процессов коры головного мозга кофеином 
Ю.2 -0,3 под кожу), как видно из рис. 4. умеренно стимулирует кишеч
ное всасывание н моторику, нс изменяя тонус кишечной стенки. Хлорте- 
трациклнн на фоне действия кофеина вызывает кратковременное угнете
ние кишечного всасывания и повышает тонус, но более сильно актнви- 
ырусг моторную деятельность кишечника. После прекрашения перфу-

Рис. 6. Функции кишечника в норме (Л), при действии 
Хлористого бария (Б) и хлортетра цикли на па фоне воз

буждения гладкой мускулатуры кишечника (В и Г).

•ин хлортетр а цикл ина кишечное всасывание быстро возрашается в нор
му, тонус кишечной стенки бывает несколько пониженным, а моторная 
активность — повышенной.

Усиление тормозных процессов коры головного мозга бромистым 
натрием, введенным как внутрь (от 0.5 до 1.8 перед каждым опытом), 
т.п-; в внутривенно (100 мг/к: в виде 10% раствора перед опытом) в кон-
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не опыта несколько стимулирует кишечное всасывание, ослабляет актив-1 
иость моторики с промежутками выпадения кищечных сокращений и по
вышает тонус кишечной стенки. Хлортетра цикли и, примененный на фоне
бромирования, лишь во время перфузии угнетает кишечное всасывание, 
вплоть до полного прекращения, ։ затем всасывание, быстро восстанав
ливаясь» к концу исследования превосходит норму в 1,5 раза. При непо
средственном действии хлортетр а ни. клин снимает угнетающее действ!
брома на моторную функцию и вызывает снижение повышенного бромо 
тонуса кишечной стенки (рис. 5).

Дсасо лсл-ь /4 мл' - ------------------------- 2Глм

Рис. 7. Функции кишечника и норме (Л), при лействпн 
новокаина (Б и В) к хлортотрацнклнна ,на_фоне ново- 

каннизации слизистой оболочки кишечника (Г н Д).

Как видим, в действии кофеина и хлортетраинклмна на кишечиу 
моторику отмечается явление синергизма, а на кишечное всасывание - 
явление антагонизма. Между тем как в действии брома и хлортетрашь 
клина разыгрывается картина антагонизма Эти факты могут быть по
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няты с позиции признания причастности коры головного мозга в меха
низме реакции кишечной петли на действие хлортетрациклина.

Моторная стимуляция гладкой мускулатуры кишечника хлористым 
барием (0,5 внутрь), как обычно, приводит к появлению .мощных тони 
ческих сокращений кишечной петли (рис. 0). Но при этом кишечное вса
сывание у различных животных протекает по-разному: у одних не изме
няется, у других — несколько стимулируется. Но любопытно, что во всех 
случаях наблюдается падение тонуса кишечной стенки.

Хлортетрациклин в присутствии действия хлористого бария вызы
вает более сильную активацию моторной деятельности кишечной петли, 
т. с. эффекты их действия суммируются и в обшей сложности ритмиче
ские и тонические сокращения кишечной петли бывают более выражен
ными. Хлортетрациклин на фоне действия хлористого бария кратковре
менно угнетает кишечное всасывание, а тонус кишечной стенки падает 
меньше, чем при действии одного хлористого бария. Итак, действие 
хлористого бария на кишечную петлю не изменяет характер влияния 
хлортетрациклина на кишечное всасывание и тонус, но при этом повы
шает моторную возбудимость кишечной стенки.

Как видно из рис. 7. орошение слизистой оболочки кишечной петли 
0.25% раствором новокаина стимулирует кишечное всасывание, резко 
уменьшает амплитуду ритмических сокращений и понижает тонус ки
шечной стенки. Всасывание и моторика постепенно восстанавливаются 
к концу опыта, а тонус к этому времени остается еще пониженным.

Нозокаинизация слизистой оболочки кишечной петли значительно 
ослабляет стимулирующее действие хлортетрациклина на моторику и 
угнетающее его действие на всасывание и предотвращает повышение то
нуса кишечной стенки. После прекращения действия хлортетрациклина 
проявляются эффекты его последействия в виде резкого угнетения вса
сывания, усиления моторики и повышения тонуса кишечной стенки. Из 
сказанного видно, что характер действия хлортетрациклина на функции 
кишечной петли во многом зависит от состояния се интерорецепторов. 
Этим объясняется тот факт, что блокада нервнорецепторных приборов 
кишечной стенки новокаином почти полностью приостанавливает все 
виды действия хлортетрациклина.

Воздействие на ретикулярную формацию аминазином (5 мк/кг), 
сопровождается увеличением кишечного всасывания, уменьшением и 
урежением амплитуды ритмических сокращений с полным выпадением 
тонических движений кишечника. При этом тонус кишечной стенки не 
изменяется. Хлортетрациклин на фоне действия аминазина вызывает 
обычное угнетение кишечного всасывания, активизирует моторику и не 
изменяет состояния тонуса кишечной петли.

Выводы

I. Изменение функционального состояния симпатической иннерва
ции адреналином и ретикулярной формации аминазином особенно не 
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изменяют характер действия хлортетрациклина на функции цнифшийя 
петли.

2. Блокада холинорезктнвных образований атропином уменьшает! 
а стимуляция парасимпатической иннервации кароохолином — повыша
ет интенсивность реакции кишечника на действие хлортетрациклина.

3. Стимуляция возбудительных процессов коры головного мозга 
повышает моторную реактивность кишечной петли на действие хлорте
трациклина и ослабляет угнетающее влияние последнего на кишечное՛ 
всасывание. Между тем как стимуляция корковых процессов торможм 
ння бромом существенно не изменяет характер действия хлортгтраин- 
клина на кишечные функции.

4. Хлорид бария повышает моторную реактивное։ь кишечной сгенкм 
на последующее действие хлортетрациклина.

5. Новокаиннзайия слизистой кишечной петли почти полноеп-н 
предотвращает действие хлортетрациклина на все испытанные функции 
кишечной петли.

6. В основе стимулирующего действия хлортетрациклина на кишеч
ную моторику и угнетающего действия на кишечное всасывание лежит] 

нервнорефлекторный механизм, афферентным звеном которого явля
ются интерорецепторы кишечной стенки, а эфферентным звеном пара
симпатические нервные пути.

Кафедра фармакологии
Ереванского зооветеринарного института Поступило 13.1 1965 г.
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՛համատեղ էլգտագոբծման դեպքում աղեպատի տոնուսը թոլլանոսք է առավել 
!էւ..|ս/ւն և կրում է պրոգրեսիվ բնույթ ( Ն 1յ. * )՝

Պարառիմպաթիկ իներվացիույի խթանումը կա րրոխսլինով ուժգնորեն 
եվաղեքյնում ե նույնիսկ լրիվ արգելակում կ ագիրալին ներծծումր, աո,աջ ըե- 
րելով էնւոերոսւգ ագմ ե աղեպատի տւքնոէսի խիստ րտըձրացսւմև՛լորսւեւորա ■ 

“ կ՚սրբոխոլինի համատեղ ազդեցության ւքեոյըում ագիրւսյին նևրծրծ- 
/ս/1. ֆունկցիայի ընկճումր լինում I, համեմատաբար թույքէ ում եղանում են 
յսգեգալ/սրի ոիթմիկ և տոնիկ կծկումները, բայց ալլանց կարբոխոքինային Լն- 
սւերոագւսղմների, թեպետ աւլեւգւստի տոնուսը լինում է ուժեղացած (նկ. 5?^:

Աղրենոոե ակտիվ գոյացա թյ/էււնիերի խթանումն էս գրենա լինով տեղիք է 
էոալիս ագիրային ներծծման կարճատև արգ,եչակման, աղեգալարի ոիթմիկ 
կծկումների գանգագ1։ցմււէն և <թ ու [արմ ան, ինչւգես նտհ աղեւղաւոի տոնուսի 
նվաղման ւ

Ագըենալխրկմխսյի պայմաններում քչորաեսւրացիկւինի րնմյճոգ ներգոր
ծությունը ագիրային ներծծման վրա դաււնոլմ I; առավել սաստիկ ու երկա
րատև. իսկ աւլեգալարի մոտ որի կայի խթանումը ե աղեպատի տոնուսի բնկ- 
ճումր թույլ են արտահայտվում (նկ. 3)ւ

'/•Աէնղուգեգի գործունեության ակս։ իւէա ցում ը կււէիեինէւվ մեղմորեն խր~ 
թանամ կ ագիրային ներծծումն ու մոտոըիկան, չխտխտելով աղեպատի ւոոնու- 
սի ելավիճակր: Այգ ֆոնի վրա քլո րտե տ րացիկլին ը աղիքային ներծծումն րնկ- 
.'.ում ! համեմատաբար կարճատև, բարձրացնում Է աղեւգասւի ւոոնուււր ե ա֊ 
::ավվյլ խիոտ .ումեգացնոււք ագիրների կծէլումներր (նկ. 4)ւ

Գանգուդևղի արգելակման պրոցեսների խթանումը րրոմուվ որոշ չաւիու! 
'.■ւրււսսրում Ւ ագիրա յին ներծծմանը, թոլլացնոււէ I, մոտորի կան, բարձրացնե
լով աղեպատի տոնուսը։

ք՛րոմացմտ,ն ֆոնի վրա րրւրւ/ւետրացիկքինը խիստ ընկճում ( աղիքի ■Ներ
ծծման ֆունկցիան է ւ1երացնելով րրուքի րնկճող ազդեցությունը աղե գա լարի 
մոաորիկայի, ինչսլեւլ նաև նրա խթանիչ աւլգևցությունր ագևպււՒտի տոնուսի 
վրա (նկ. 5),

քլորական ըարիոսէր աղեգալարի ֆունկցիաներից ումեդացնում Լ միայն 
նրա կծկումներըւ Աղե գալարի կծկումները դաոնում են աււավել ուժգին քլորա
կան բարիումի և քլորսւետրացիկլինի համատեղ աւլգեցոլթյոււնից, իսկ աղի- 
րսււին նեըծծմս՚էն ընկճումը և աղեսրատի տոնուսի անկումը թույլ են արտա
հայտվում րլո րտ եսւ բաց ի կ լին ից (նկ. 6 )։

^գիքի (որձաթադանթի անեսթեզիան նովոկաինով խթանուլք Լ ներծծւքան 
պրոցեսր, խիււա թու լացնում նրա ււիթմիկ կծկումներն ու պլստի ւոոնուսր։

Ագիրի պատի նովոկսւինիզացիան զւրա/իորեն արգեչակոււք [- քլորաեւորա- 
տիկւինի ւււգդեցությունր ագիրի ֆունկցիաների վրա (նկ. 7):

Յանցադոյււ/ցււլթյան ւվրա ամինագինի աղգեցոլթյունն ուժեղացնում ի ա ֊ 
կթրեին ներծծումր, թուգացնոււք և ւրսնգաղեցնոլմ ոիթմիկ կծկումները, սա
կայն առանձնապես չի փոխում աւլիքսւյին նհրծծմւսն ու մոտոր ֆունկցիաների 
,ե’ա քւրրաետրացիկլինի ազդեցության բնույթը:
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Е Ф ПАВЛОВ. А А ЧНЛИНГАРЯН. Р П САРКИСОВ. 
Т. М ГЕВОНДЯН

НОВЫЕ ГИБРИДЫ МЕЖДУ КУНИЦЕЙ И ЦЕСАРКОЙ

На протяжении многих лет отдаленная гибридизация среди самых 
разнообразных биологических форм рассматривается как один из основ* 
ных путей для воздействия на формообразовательные процессы. Это по
ложение получило ряд ярких подтверждении среди растительных объек
тов, беспозвоночных и низших позвоночных животных.

В процессе проведения экспериментов такого рода было выявлено 
достаточно большое количество фактов, способстоовпншнх выяснению 
ряда генетических проблем к вопросов, связанных с физиологией раз
множения, Число гибридизационных работ, выполненных на высших 
позвоночных, значительно меньше но сравнению с вышеперечисленными 
объектами, т. к. ил проведение связано с рядом дополнительных затруд
нений А между тем. два класса. составляющих группу высших позво
ночных. включают в себя основные виды сельскохозяйственных живот 
ных.

Предметом настоящего сообщения является получение новых гибри
дов между цесаркой и курицей. Гибридизация внутри подотряда кури
ных (Galli) проводилась в самых различных сочетаниях. Так. в сводке 
Ю. М. Огородного [3] упоминается о 23 различных комбинациях скрещи
ваний между представителями этой систематической группы.

Наиболее многочисленные и успешные скрещивания были проведе
ны между различными видами фазанов, в результате которых, как пра
вило. было получено плодовитое потомство. Во второй обширной группе 
скрещиваний одним из родительских компонентов была курица. Эти 
скрещивания отличались переменным успехом, т. к. в целом ряде слу
чаев исследователи сталкивались с отсутствием оплодотворения яиц. 
эмбриональной гибелью зародышей или в лучшем случае получали не
которое количество полностью стерильных гибридов первого поколения. 
Здесь уместно отметить, что подавляющее большинство скрещиваний 
проводилось с использованием кур в качестве отцовской формы, в то вре
мя как материнская форма была представлена другими видами куриных. 
Такое направление скрещиваний объясняется значительной легкостью 
получения спермы у петухов и существенными затруднениями при про
ведении той же процедуры с другими видами куриных (за исключением 
индеек). Эго обстоятельство, по видимому. являлось одним из основных 
препятствий на пути получения курино-цесариных гибридов в комбина
ции 9 курица цесарка (в дальнейшем эта комбинация будет 
называться реципрокной).
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Одно из первых сообщений о получении прямых гибридов принад
лежит Нортону [13]. В период гибридизации, предшествующий примене- 
г-ИИ» искусственного осеменения, было получено в различных зоопарках 
№ хозяйствах по А. С. Серебровскому (4] до 15 голов гибридов от прямо 
то скрещивания $ цесарка X </ петух и не было зарегистрировано 
ни одного гибрида от реципрокной комбинации.

Введение в обиход метода искусственного осеменения, начиная с 
[{Тридцатых годов, позволило ряду авторов получать прямые курнно-це- 
сариные гибриды в значительно больших количествах. Так, Ё. П. Стекле- 

И1ев н В. Д. Треус [6] получили 4 подобных гибрида. Огородник имел в 
’своем распоряжении свыше 30 гибридов. Во Всесоюзном научно-исследо
вательском институте в 1966 г. А. М. Громов получил 17 голов гибридов. 
О получении курино-цесариных гибридов имеется ряд сообщений и в 

зарубежной литературе. В качестве примера можно сослаться на рабо
ты Маршлевского [12], Оуэна [14], Войтишковой [15]

Подавляющее большинство прямых курино-цесариных гибридов бы- 
'.лн самцами, как на это указывают Гайер [10, II]. Серебровскнн и Ого
родит [3. 4], и только в оказавшейся недоступной нам работе Поля, от
носящейся к 1919 г., имеется упоминание о получении первых экземпля
ров гибридных самок.

Что же касается получения реципрокных гибридов, то в литературе 
иштся несколько упоминаний о неудачных попытках искусственного 
осеменения кур разбавленной спермой цесарок, полученной путем вы
жимания семенной жидкости из тес.тикулов и семяпроводов только что 

сбитых птиц. Например, работая этим методом. Стекленев и Треус среди 
•.271 подопытного яйца отмстили 5 оплодотворенных, из которых к момен 
■ту окончания инкубация не было получено ни одного живого гибрида.

Сопоставление методов получения прямых и реципрокных гибридов 
между курицей и цесаркой указывает на зависимость результатов скре- 
хшилиння от метода получения спермы. Авторы, работавшие по получе
нию гибридов между петухом и цесаркой, использовали для осеменения 

.сперму петухов, получаемую в различные типы семяприемников, или же 
методом массажа, разработанным Барроус и Квинн [8. 9]. что обеспечн 

.нает получение физиологически полноценной спермы.
Получение же реципрокных гибридов всегда было связано с по

смертным выжиманием семенной жидкости из половых органов цесарок 
или же с применением электроэякуляции, дающей несколько мм3 спермы 
[5] Оба эти приема, учитывая незначительное количество полученной 
спермы, требуют применения разбавителей, методика приготовления ко
торых. по данным Новик [2], не разрешена в приложении к семенной жид
кости птиц до настоящего времени.

Таким образом, для того, чтобы предпринять успешную попытку 
получения реципрокных гибридов, необходимо было иметь в распоряже
нии достаточное для искусственного осеменения количество физиологи
чески полноценной спермы цесарок без разбавления.

Тнц/.ияическин журнал Армении, т XIX. № 3—5
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С этой целью в инкубационный сезон 1964 г. под опыт было взято 
7 самцов цесарок, содержащихся отдельно от самок. В основу получения 
спермы был положен метод массажа, который у кур даст удовлетвори
тельные результаты после 2—5 сеансов.

Применение этого метода у цесарок показало, что уже первый сеанс 
массажа сопровождается отчетливо выраженной эрекцией копулятивно
го органа. Следы спермы у единичных особей отмечались после прове
дения 7-8 сеансов массажа, проводимых через день. И только начиная 
с 15—20 сеансов самцы выделяют сперму в количествах, допускающих 
ее применение для осеменения без разбавления при частоте сборов 2 ра
за в неделю.

Изданных таблицы видно, что объем эякулята у различных самцов; 
колеблется от 10 до 61 мм3, составляя в среднем 34.9 мм3.

Объем эякулята цесарок
Табл ица I

№ 
птиц

Объем эякулят у мм1 Среднее из 
трех изме

рении
1 измере

ние
11 измере

ние
III измере

ние

57 10 20 14 15
62 35 52 26 38
63 50 51 40 47
65 35 40 56 44
66 39 61 34 •15
67 19 — 16 18
71 18 28 23

Среднее 29,4 44.8 30,6 34,9

Если учесть, что для искусственного осеменения курицы оптимальной 
дозой принято считать 25 мм3 неразбавленной спермы, то можно прийти 
к заключению, что в среднем одним эякулятом цесарки возможно прове
дение нс свыше одного осеменения с учетом неизбежных потерь при. 
сборе и введении спермы.

Качественная оценка спермы, проводившаяся в отдельных эякуля
тах, показала, что концентрация сперматозоидов в 1 мм3 колеблется 
в пределах от 4 до 7 млн., подвижность сперматозоидов по Милованову 
[1] может быть оценена от 0,8 до 1, атипические формы сперматозоидов 
в поле зрения микроскопа чаще всего отсутствуют или же встречаются 
в виде единичных экземпляров.

Параллельно с освоением методики получения спермы были начаты 
опыты по искусственному осеменению кур спермой цесарок. Для этого 
были отобраны 3 молодки породы русская белая. Эта серия опытов вклю
чала в себя 2 периода: 1 -с 23 апреля по 25 мая, в течение которого осе
менение кур производилось спермой, разбавленной жилкой фракцией 
белка или раствором Тироде, в отношении 1 : 5— I : 8, при дозах сведе
ния 100 мм3. Применение разбавителей в этот период обуславливалось 
незначительным количеством получаемой спермы. II период с 25 мая по 
30 июня характеризовался применением неразбавленной спермы при 



Повис гибриды между курицей и цесаркой 67

ризозой дозировке в 30 мм3. В обоих случаях осеменение проводилось 
дважды в неделю. Результаты искусственного осеменения н инкубации 
гибрцдйых яиц приведены в табл. 2.

Из данных таблицы видно, что применение использованных нами 
разбавителей приводит к существенному снижению оплодотворяемости 
хиц. Данные же о ходе эмбриогенеза указывают на повышенное колнче- 

•сгао эмбриональной гибели гибридных эмбрионов. Оба эти заключе 
'Ямя согласуются с вышеприведенными работами по гибридизации в пре
делах семейства куриных, выполненными ранее различными авторами. 

кВ целях получения сравнительных данных о влиянии тина скрещи
вания на получаемое потомство была поставлена серия опытов по скре- 
шнванию 9 цесарка X ՛■'/ петух—русская белая. Результаты этой серии 
опытов приведены также в табл. 2.

Т а б л и ц а 2
Ход инкубации И выводимость птенцом из яиц при прямом и реципрокном скрещи-

ваннях кур с цесарками

Тни скре
щивании

Применявшаяся 
сперма

П
ол

уч
ен

о я
иц

В и д 
инкубации

Оплодотво
рено яиц

Число за
мерших 

эмбрионов

Чи
сл

о з
ад

ох


ли
ко

в
Вы

ве
ло

сь
пт

ен
цо

в
? Русской 

ОеШ у с՝ 
цесарка

9 Цесар- 
ч X с 
Русская бе
лая ''

разбавленная 
сперма

неразбавленная 
сперма

неразбавленная 
сперма

неразбавленная 
сперма

неразбавленная 
сперма

23

29

29

59

58

в инкубаторе 

• 

под индейкой

в инкубаторе 

под индейкой

5

11

10

18
мираж нс 

проводился

5

6

4

5 
мираж не 

проводился

4

2

3

3

1

4

0

4

.Таким образом, при проведении прямого и реципрокного скрещн- 
ь.'дия в инкубационный сезон 19.64 г. было получено 14 прямых и 5 ре- 
ципрокных гибридов. К трехмесячному возрасту было выращено 5 пря
мых в З реципрокных гибрида. Из II гибридов 8 погибли в первую не
делю после вылупления из-за дефектов развития н слабой конституции, 
а 3~г> различном возрасте от случайных причин. В настоящее время мы 
«п можем сказать, чем было вызвано ослабление конституции и дефекты, 
гак как но своему характеру они в равной мере могут быть отнесены как 
.за счет генетических причин, так и за счет несоответствия режимов ин
кубации биологии развития гибридных зародышей.

В отличие от имеющихся сообщений о получении гибридов исключи
тельно мужского пола, в наших опытах полученные гибриды в половом 
отношении к 3-месячному возрасту отчетливо разделились на самцов я 
санок. От прямого скрещивания к этому возрасту было сохранено 3 сам
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ца и 2 самки. В реципрокном же варианте скрещивания—2 самца 
I самка.

В статье дается описание только гибри.юв-самиов. полученных < 
прямого и реципрокного скрещиваний. Что касается описания самок, ՛ 
в связи с целым рядом особенностей, нуждающихся в проведений ген 
тического анализа полученных птиц, материалы о них послужат пре.՛.՛՛! 
том отдельного сообщен ня

К 3-месячному возрасту но фенотипическим признакам суш 
гтвенных различий между прямыми и реципрокными гибридам!! непр 
явилось, что представляется не совсем обычным, т. к. при отдаленш 
гибридизации явления материнской наследственности обычно выступа! 
достаточно контрастно [7).

4

Рис. I. А—цесарка. Б—курица. В— * гибрид

Особенности экстерьера и морфологии самцов .позволяют рассмотри 
вать эту гибридную форму как приближающуюся к цесарке, т. к. свшц 
имеют вытянутую форму туловища, горизонтально расположснны! 
хвост, длинную шею, по .сравнению с курицей слабее оперенную (рис. I) 
Слабое оперение распространяется также и на область головы (рис. 2) 
По цвету йог (оранжевая окраска) самцы также в описываемом возр։ 
сте приближаются к цесарке, для птенцов которой характерно ораний 
вое окрашивание конечностей, с возрастом переходящее в черное.

Голова самцов гибридов лишена кожистых и роговых образование 
характерных для кур и цесарок. По форме клюва гибриды приближаю 
ся к цесарке, для которых характерна большая кривизна, чем у курни 
Цвет клюва у гибридов желты!!, в то время как у цесарок клюв име 
темную пигментацию. У основания клюва гибридов имеется зачаточы 
кожистая складка, соответствующая сережке цесарок.
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I Общим признаком для гибридных самцов является оперение бе

ло։ « цвета с единичными пигментированными перьями. Размер и форма 
•семенников 3-месячных гибридов совпадают с гомологичными органа- 
мн не/зрок того же возраста и несколько мельче куриных.

Дальнейшее наблюдение за полученными гибридами вероятно выя- 
^птеще ряд различий между гибридами и исходными формами.

Материалы, представленные в настоящем сообщении, позволяют 
сделать некоторое обобщение по отдаленной гибридизации в пределах 
отряда куриных.

Рис. 2. Слева—голова цесарки, с прана—голова гибрида ', Возраст 
птиц 90 дней.

Успешное получение методом массажа спермы у кур, индеек и цеса
рок. провоцируемое раздражением одних и тех же рецепторных полей, 
II анализ отдельных элементов рефлекторной дуги указывают на общ
ность проводящих путей и тождественную локализацию в люмбо-сок- 
ралыюй зоне спинного мозга полового центра у всех представителей 
отря ia Galli. Этот факт позволяет рассчитывать на получение физиоло
гически полноценной спермы у большинства представителей этой систе
матической группы, и открывает новые перспективы.

Предварительные наблюдения за развитием половых желез у гибри
дов указывают, что нарушения физиологического характера, ответствен
ные за нормальное осуществление репродуктивной функции, отсутствуют 
в ювенильный период развития и. но-видимому, проявляются только с 
переходом особей к половому созреванию.

Сходство между гибридами, полученными при прямом и реципрок- 
ном скрещивании курицы и цесарки, указывает на равное участие отцов
ских и материнских гамет при обоих типах скрещивания.

Зоологический циститу г
АН АрмССР Поступило 8.VII 1965 г.
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ՆՈՐ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐ ՀԱՎԻ Ե՛Լ ԽԱՅՏԱՀԱՎԻ ՄԻՋԵՎ

Ամփոփում

Մինչև այժմ չի հաջողվել սա ան ալ հավի ե խայտահավի խաչաձևումից 
կենդանի հիբրիդներ։ Պ աաճաոն այն Լ, որ խայտ ահ՛ա վեր ի մոտ սերմի ստա
ցումը կապված Հ մեծ դժվարովյունների հետ (սպանված թռչունների սերմնա
րաններից ե սերմնատար խողովակներից ււյւրմնահհղուկի մղե/ր, էյեկարո- 
Լյակուլյացիտ յի մեթոդը և ա1Է^)։ ի"կ ստացված սերմնահեղուկի քանակը 
այնքան աննշան է, որ անհրաժեշտ Լ դիմել լուծույթ նոսրա ցուցիչի:

Բաոուսի ե Հվինի [8, 9\ կողմից հավերի համար ա//աջարկված մասաժի 
11 ե՛ր ողի կիրաււմ ան հետևանքով խայսոահավերի մոտ ստացվում է լիարժեք 
սերմնահեղուկ' այնպիսի քան ակով յամր, որր հնարավորով լուն / տալիս 
սերմնավորելս։ հավերին առանց սերմի .նոսրացման:

1Լլս մեթոդի կիրառումր խայտահավ հրի մոտ ցույց կ տաքի։։, որ մասաժի 
արդեն առաջին գործողությունն ուղեկցվում Լ սեռական օրգանի որոշակի ար֊ 
տա՛, այտված Լրհկցիայով։ Սերմնահեղուկի հետքերը որոշ անհատների մոտ 
նշվում են 7—8 մասաժից հետո, որր կատարվում Լ օրումեջ։ Սկսած 15— 20 
մասաժից՝ արուները արտ այրում են ոերմն ավո րմ ան համար ըավաըար բանա֊ 
ո։թյամբ սերմնահեղուկ։

Լաբորատոր պայմաններում արհեստական սերմնավորման միջոցով, ըս- 
սլացվեք են կենսունակ հիբրիդն եր։ Երեր ամսական հսոսակի են աճեցված ■> 
հատ հիրրիդներ ստացված հավի Հիյ իա։ յսւահավի ե. ՜> հատ 0 խայ
տահավի X (/ հավի մ իջնէ

Ոէղղակի և ււեցիպրոկ խաչաձևումներից ոտացված հիրրիգներր երեք ամ
սական հասակում համարյա իրարից չեն տարբերվեր Հիբրիդս։յին արուների 
գլուխը զերծ Հ մաշկային և ևդջրային ւրոյացոէմնհրից, որոնք բնորոշ են հա
վերի ե խայտահավերի համար։ Ուղղակի և րւեցիպրոկ հիբրիդների համար 
ընդհանուր հատկանիշ է հանդիսանում սպիտակ գույնի վւեսւրավորումր, եդա
կի պիգմենտավորված փետուրներով: Սերմնագեղձերի չափերն ո։ ձևը համ
ընկնում են խայտահավերի նույն համակի համապատասխան որդանների հետ 
է. քիչ փոքր են, քան հավերինը։

Ստացված հիըըիդնհրի հետագա ոլռոլմւնառիրությոմնը հ ավանորեն կը- 
սրռըղի ևս մի շարք աոանձնահատկովյուններ, որոնք հատոոկ կլինեն տվյալ 
հիբրիդս։յին ձևերին։
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Э. Д. СТЕПАНЯН

ОДНОВРЕМЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ СОСУДИСТОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ И ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

РЕТИКУЛО-Э11ДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В современной биологии проблема взаимоотношения между общей 
сосудистой проницаемостью и поглотительной способностью р.-э. систе
мы представляется крайне запутанной и противоречивой. Такое состоя
ние, вероятно, объясняется гем. что исследования указанных процессов 
осуществлялись в различных условиях, разнообразными методами, ня 
отдельных животных и неодновременно.

Учитывая изложенное, нами была разработана специальная мето
дика, позволяющая одновременно исследовать функциональное состоя
ние общей сосудистой проницаемости и поглотительной способности 
р.-э. системы. В основу ее легла общепринятая конгорот-проба по Адле
ру и Рейману в нашей ранней модификации [2] н методика исследования 
общей сосудистой проницаемости, предложенная II. А. Онвино.м, В. И. 
Ойвилом и Г. Н. Юшиной (1).

Согласно этим методам исследования, захватывающая способность 
р.-э. системы определяется с помощью красителя коягорота. а общая 
сосудистая проницаемость— синим Эвансом. Поэтому и сущность пашей 
методики заключается в том, что растворы конгорота и синего Эванса 
предварительно смешиваются друг с другом в определенных соотноше
ниях. Смесь красителей инъецируется внутривенно животному к н одной 
и той же сыворотке крови, полученной через различные интервалы време
ни после инъекции, колориметрическим путем определяется относитель
ное содержание каждого красителя в отдельности. По скорости умень
шения концентрации того или иного красителя в сыворотке крови за 
единицу времени представляется возможность судить о функциональ
ном состоянии общей сосудистой проницаемости и фагоцитарной способ
ности р.-э. системы.

Поскольку паша методика основывалась на применении смеси двух 
красителей с различной окраской и дисперсностью, то прежде чем при
ступить к исследованиям in vivo необходимо было провести некоторые 
исследования in vitro. В последних опытах следовало выяснить, насколь
ко возможно колориметрическим путем определить в смеси двух краем- 
>елей заведомо известную концентрацию каждого из них в отдельности.

Результаты многообразных исследований in vitro позволили выра
ботать специальную схему дифференцированного колориметрирования, 
по которой легко и точно удавалось определять в смеси двух красителей 
концентрацию каждого из них в отдельности. Кроме того, выяснилось^ 

____ .



Одновременное исследование ретику.ю^энлотелна.чьной системы 73

что сыворотка крови оказывает защитное действие в отношении краси
теля синего Эванса. Это действие сыворотки выражалось в том, что при 
добавлении раствора соляной кислоты интенсивность окраски синего 
Эванса, находящегося в одном физиологическом растворе, резко падала 
и, наоборот, его интенсивность практически не изменялась при наличии 
сыворотки крови в испытуемом растворе. Как видно, белки сыворотки 
крови предохраняли синий Эванс от обесцвечивающего воздействия на 
чего раствора соляной кислоты. Как в прежних [2], так и в настоящих 
исследованиях не отмечалось выпадение белков сыворотки крови при 
добавлении к изучаемым растворам определенного количества соляной 
кислоты.

Приступая к исследованиям in vivo, необходимо было найти опти
мальные количественные соотношения конгорота и синего Эванса для 
внутривенного применения их как в смеси, так и раздельно, а также еле 
повяло выяснить, влияют ли оба красителя друг на друга при раздель
ном л особенно при совместном их впрыскивании в организм. В поисках 
наилучших количественных соотношений обоих красителей требовалось, 
во-первых, инъецировать животным как можно меньшее количество кра
сителей и, во-вторых, получить от них минимальное количество окрашен
ной сыворотки, удобное для колориметрирования.

Испытание различных доз красителей показало, что этим требова
ниям больше всего отвечают 1% раствор конгорота и 0,5% раствор си
него Эванса в дозах по 0.4 мл/кг при раздельном и 0.8 мл/кг при сов
местном их применении.

Взаимодействие двух красителей между собой при раздельном и 
особенно при совместном их введении в организм изучалось в опытах 
на пяти кроликах. Подопытным животным впрыскивались в вену уха 
растворы конгорота и синего Эванса в вышеуказанных дозах как раз
дельно, так и в смеси. Причем красители, применяемые раздельно, чере
довались друг с другом с четырехдневнымн интервалами. С такими же 
промежутками дважды инъецировались растворы красителей в смеси 
(табл. I).

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что во всех отрезках вре
мени процент снижения концентрации конгорота и синего Эванса в сы
воротке крови варьирует в пределах исходных показателей независимо 
от того, применяются ли красители отдельно или же вместе.

Полученные результаты свидетельствуют о том. что применяемые 
г. отдельности красители не оказывают отрицательное последействие как 
в отношении самого себя, так и другого. Более того, эти же результаты 
указывают, что инъекция обоих красителей в смеси нс вызывает в орга
низме явления, характерные для антагонистического их взаимодействия. 
Складывается впечатление, что удаление из кровяного русла двух неод
нородных красителей производится различными функциональными ме
ханизмами и структурными образованиями. Разумеется, что для оконча
тельного решения затронутого вопроса необходимо провести в комплексе 
функциональные и морфологические исследования.



74 Э. Л. Степанян

На основании же наших исследований можно считать, что общая со
судистая проницаемость и фагоцитарная способность р.-э. системы в 
нормальном организме функционируют параллельно и независимо дру> 
от друга.

Значение интервалов времени между многократными применениями 
красителей изучалось в четырех последующих сериях. А именно: в опы
тах 1-ой серии смесь равных объемов 1% раствора конгорота и 0,5% 
раствора синего Эванса в дозе 0,8 мл/кг инъецировалась ежедневно вну
тривенно в течение 5 дней, а в опытах 2-ой серии та же смесь красите
лей при прочих равных условиях впрыскивалась с четырехдневными 
интервалами (табл. 2).

Таблица 1
Состояние общей сосудистой проницаемости и фагоцитарной способности 
р.-э. системы при раздельном и совместном применении растворов кон- 

горота и синего Эванса

Д з т а Инъекция кра
сителя

Процентное снижение концентрации 
красителя в сыворотке крови

30

в м в нута х

12060 90

30- X.1962 г. Конгорота 49*2,54 78±4,9 —- —
3-Х1.1962 г. Эванса синего 14*1,35 25 4.1 37*2.0 41*2,54
7-Х 1.1962 г. Конгорота 44*3,16 79*1.48 —

11—XI.1962 г. Эванса синего 11*1.0 22 • 1.27 35 <-1,42 38±2,46
15—XI.1962 г. Конгорота с 

Эвансом синим
50*1.10 
11*2.33

81±2,54 
24*2.11 33*1,55 37 к 1,86

19-XI. 1962 г. Конгорота с
Эвансом синим

47*1,18
12*1,85

81*3,49 
20*1.61 36*1.90 40*1,49

Из данных, отраженных в табл. 2, явствует, что при ежедневном 
внутривенном применении смеси красителей общая сосудистая прони
цаемость. начиная со второго введения, прогрессивно снижается н на 
пятой инъекции она доходит до своего максимума. В этих условиях по
глотительная способность р.-э. системы колеблется в рамках нормы. Та
кая качественно противоположная реакция двух исследуемых процес
сов вновь подтвердила то высказанное мнение, что общая сосудистая 
проницаемость и фагоцитарная способность р.-э. системы функциониру
ют в организме внешне независимо друг от друга.

В опытах 2-ой серин внутривенное применение смеси красителей с 
четырехдневными промежутками (табл. 2) не вызывало какие-либо су
щественные изменения ни в общей сосудистой проницаемости, ни в по
глотительной способности р.-э. системы. Из этих, а также из ранее про
веденных нами опытов [2] можно было предположить, что угнетение со
судистой проницаемости, наблюдаемое в опытах 1-ой серии, обусловли
вается не столько применением конгорота, сколько синего Эванса.

Для проверки сделанного предположения в завершающих опытах 
кроликам пятикратно инъецировали внутривенно 0.5% раствор синего 
Эванса в дозе 0,4 мл/кг. Причем, в опытах 3-ёй серии краситель инъеци
ровали ежедневно, а в опытах 4-ой—с четырехдневными промежутками.
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Из табл. 2 следует, что при каждодневном применении синего Эван
са в течение пяти дней сосудистая проницаемость заметно подавляется 
после третьего введения красителя, что не отмечается при многократном 
впрыскивании его с четырехдневными интервалами. Экспериментальные 
данные подкрепили наше предположение о том, что при ежедневном 
применении смеси красителей угнетение сосудистой проницаемости вы 
:՝ывастся красителем синим Эвансом, а не конгоротом.

системы при многократном, применении растворов конгорота и синего Эванса

Т а б л и ц а 2
Изменении общей сосудистой проницаемости и поглотительной способности р.-э.

ьнИ
оэ 

|

Условия опытов

Ко
ли

че
ст

во
 

кр
ол

ик
ов

.Процентное снижение концентрация

Чи
сл

о 2 о
£

с и н е । о Э в а пса 1 конгорота
в минутах

30 60 ’ 90 30 60

1

2

3

4

Пятикратное непре
рывное применение 
в смеси конгорота 
и синего Эванса

То же самое с четы- 
рехдкевнымн пере
рывами

Пятикратное непре
рывное применение 
синего Эванса

То же самое с четы
рехдневными пере
рывами

4

5

4

4

2 
3
4 
5

2 
3
4 
5

I 
2 
3
1 
5

1 
2
3 
4
5

17*0,87 
9*1.58
7 • 1,22 
7*1,14 
4*0,90

11*1,74
13 Ы,35 
16-! 2.0 
12*0,90 
10*1,19

13*2,0 
11*1,0
10.1 1.76 
7 ±1,23 
5*1,48

10*1,22 
9-0,82

11 ‘1,66 
15*1,58 
12*1.32

25*0,85 
21±1.08 
19*1,85 
14*0,75 
13*1,57

25*1,80 
28±3,2О 
24*0,90 
21 ±2.33 
21*1,94

27*2,07 
31*1,22 
26*1,0 
21*2,31 
17*1,23

29Т-2.81 
26*2,50 
34*4,55 
28-2,05 
25*2,10

34*1,0
28*1,72 
27*2,16 
21 ±2,90 
18*1,86

37*1.41 
34*2,35 
39*2,28
29*2,14
35*2,36

39*1,92 
40*1,76 
35±4,65 
ЗО±2,9О 
23±2,75

36*3,20 
38.-3,25 
43*1,58 
35*2,75 
39*3,0

38*1,46 
39±3,17 
31*2,16 
35-3,07
37*1,72

42*2,72 
41-3,30 
36*2,36 
39 2,82 
40*3,52

78-3,56 
75-4,75 
68*1,50 
65±2,81
6212,90

75*2,65 
75*2.45 
67-3,0
71*1,41
69 ±1,74

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют 
предложить объективную методику для одновременного изучения функ
ционального состояния обшей сосудистой проницаемости и поглоти 
тел..ной способности р.-э. системы. Практически разработанная методи
ка применяется следующим образом: в отдельности на 0,85%-м растворе 
хлористого натрия готовятся 1 % раствор конгорота и 0,5% раствор си- 
г. го Эванса венгерского производства. Красители подогреваются в во
дяной бане до полного их растворения к после охлаждения смешиваются 
друг с другом в равных объемах Смесь красителей медленно инъеци
руют в вену уха кролика в дозе 0.8 мл/кг н тут же засекается время 
Ровно через 4, 30, 60, 90 и 120 минут после инъекции красителей из про
тивоположной вены получают соответственно .пять порций крови по 0,5— 
0.6 мл в каждой -из них. Пробирки с кровью для ускорения отстаивания 
сыворотки помещаются на 15 20 минут в термостат. Затем осторожно 
иглой отделяется сгусток свернувшейся крови от внутренней поверхно- 
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ст пробирки п центрифугируется 10 минут при 1500 2000 об/минуту. 
Далее из каждой порции сыворотки крови, окрашенной в фиолетовый 
цвет, берется по 0,2 мл и переносятся в отдельные пробирки, содержа
щие по I мл физиологического раствора. Разбавленные сыворотки по
очередно вливаются в кюветы с рабочей шириной 3 мм в при красном 
светофильтре подвергаются дифференцированному колориметрированию 
па аппарате ФЭК-Н-57. При этом одна и та же испытуемая сыворотка, 
содержащая оба красителя вместе, колориметрируется дважды: первый 
раз для определения концентрации синего Эванса, а второй раз— ков 
города. Причем концентрация конгорота определяется лишь после к»- 
бавлеиия 0,1 мл 5 \՛ раствора соляной кислоты* к той же окрашенной и 
колориметрированной в первый раз сыворотке. После добавления соля
ной кислоты содержимое пробирок гут же перемешивается и в кислой 
среде конго красный полностью переходит в конго синий. Поскольку это 
превращение происходит в той среде, где находится и синив Эване, го 
интенсивность окраски последнего соответственно нарастает. Вычитывая 
первичный показатель колориметрирования от вторичного, определяем 
относительную концентрацию конгорота в смеси с Эвансом синим. Со
держание каждого красителя в первой 4-минутной порции окрашенной 
сыворотки принимается за 100%. с чем и сравниваются все последующие 
порции. Процентное снижение концентрации в крови синего Эванса или 
конгорота за единицу времени соответственно указывает на функцио
нальное изменение общей сосудистой проницаемости или поглотительной 
способности р.-э. системы.

В заключение отметим, что применяемая нами схема дифференциро
ванного колориметрирования растворов со смешанной окраской не 
исключает возможность использования и специальных светофильтров.

В ы в о д ы

I. Сыворотка крови предохраняет синий Эванс от обесцвечивающего 
воздействия на него концентрированного раствора соляной кислоты

2. При раздельном и совместном применении конгорота и синего 
Эванса е. четырехдневными интервалами общая сосудистая проницае
мость и фагоцитарная способность р.-э. системы варьируют в пределах 
нормы.

3. Непрерывное внутривенное применение смеси конгорота и синего 
Эванса угнетает сосудистую проницаемость и не изменяет поглотитель 
ную способность р.-э. системы.

4. Ежедневное интравенозяое впрыскивание синего Эванса пода
вляет, а введение его с четырехдневными интервалами не нарушает об
щую сосудистую проницаемость.

Концентрация соляной кислоты (5 содержится я одной ампуле игра ;бамен- 
нот фнкезнала.
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5. В нормальном организме сосудистая проницаемость и поглоти 
тельная способность р.-э. системы внешне функционируют параллельно
и независимо друг от друга.
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Л. 11. РЫЖКОВ

ДИНАМИКА СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ОЗЕРЕ СЕВАН

Изучение динамики азота в условиях понижения уровня озера Севан 
представляет большой интерес, так как азот является одним из важней
ших факторов, определяющих биологическую продуктивность водоемов. 
Однако до сих нор о соединениях азота в Севане известно очень мало. 
В работах О. К. Стаховского [10] и С. Я. Лятги [5], характеризующих 
гидрохимический режим Севана в доспусковый период, отмечалось от
сутствие минерального азота в озере. При изучении гидрохимического 
режима Севана на первом этапе его спуска [2, 8, 9] впервые было указа
но на наличие в озере минерального азота. По данным Б. Я. Слободчи
кова [9], после понижения уровня озера на 10 м среднее содержание ни
тратов составляло 0,02 мг/л. Другие соединения минерального азота в 
это время обнаружены не были. В последующие годы несмотря на про
должающийся спуск озера изучение соединений азота в Севане не про
изводилось.

К началу настоящего исследования, т. е. к январю 1960 г. уровень 
оз. Севан понизился на 13.5 м. За весь период работ (до октября 1961 г.) 
уровень Севана сше понизился на 1,3 м. Вследствие этого водная масса 
озера по сравнению с доспусковым периодом к концу исследования 
уменьшалась на 34,4%.

Материалом настоящей работы послужили результаты анализов 
проб воды, отбиравшихся на двух постоянных станциях, расположенных 
в открытой части Малого и Большого Севана. Пробы воды отбирались 
батометром Кнудсена с различных горизонтов водной толщи, от дна до 
поверхности. Анализ проб воды производился в лаборатории на протя
жении первых суток с момента их взятия из водоема. Всего проанали
зировано 126 проб воды.

Определение минерального азота производилось по прописям О. А. 
Алскина [1]. Органический азот определялся модифицированным мето
дом микрокьельдаля.

Аммонийный азот. Источникам аммонийного азота в Севане, кроме 
минерализации отмерших водных растений и животных, могут быть про
дукты разложения органических веществ иловых отложений, которые в 
результате спуска озера подошли к прибрежной зоне, и органические ве
щества речного стока. Содержание аммонийного азота в Севане под
вержено некоторым колебаниям (табл. 1).

Приведенные в таблице данные показывают, что в 1961 г. аммоний
ный азот встречался в озере Севан на протяжении всего периода иссле
дования, т. е. минерализация органического вещества в Севане происхо-
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дит круглогодично. Во время смены форм и массового отмирания вод
ных организмов |6, 11] минерализация органического вещества усили
вается, что приводит к некоторому увеличению содержания аммонийного 
азота в озере (в апреле, июне июле и в сентябре). Зимой, когда минера
лизация органического вещества замедляется, содержание аммонийного 
азота в озере уменьшается (январь). К аналогичному выводу пришел 
М. Е. Гамбарян [3], который изучал количественное развитие аммонифи
цирующих бактерий. По его данным, аммонификаторы в Севане встреча
ются круглогодично, с максимумами весной и осенью. Увеличение аммо
нийного азота летом, по-вцдимому, связано с произошедшими в резул ь-

Т а 6 л и ц а 1
Содержание аммонийного азота в водной толще озера Севан в мг/л

Ян
варь

Фев
раль Марг Ап

рель Маи Нюнь Июль Август -Сентябрь

М. Севан 0,11 _ 0,18 0.23 0,22 0.22 0.23 0,18 0,21
Б. Севан
Среднее по

0.19 — 0,19 0.23 0.15 0.23 0,21 0.17 0,21

озеру 0,16 — 0,19 0,23 0,18 0,23 0.22 0.17 0,21

тате спуска озера изменениями. Одной из причин летнего максимума в 
содержании аммонийного азота в Севане может быть вступление в кру
говорот органических веществ иловых отложений. Последние в основ
ном размываются летом, так как в это время увеличивается скорость 
спуска озера. Так, в летние месяцы попуски воды из Севана достигали 
160 млн. куб. м., а во все другие сезоны года они не превышали 118 млн. 
куб. м.

Зимой в Малом Севане основное количество аммонийного азота на
капливается в верхних слоях воды (табл. 2). Это, вероятно, связано с 
вертикальным распределением фитопланктона и аммонифицирующих 
бактерий. По данным Легович, наименьшее количество фитопланктона 
в это время было на поверхности и на глубине 10 м (0,433—0,543 мг/л). 
Аммонифицирующие бактерии в это время в основном сосредоточены в 
поверхностном слое воды [3], т. е. процесс минерализации органического 
вещества наиболее интенсивен в поверхностном слое воды. В другие 
сезоны года слоистость в распределении аммонийного азота в Малом 
Севане почти отсутствует, что может быть обусловлено также весенней 
и осенней циркуляцией воды [4] и ветровой деятельностью [7].

В Большом Севане некоторое увеличение содержания аммонийного 
азота наблюдалось в придонных слоях весной. В другие же сезоны года 
различия в вертикальном распределении аммонийного азота почти от
сутствовали.

Нитритный азот. Соли азотистой кислоты в Севане встречаются в 
небольших количествах, что может быть обусловлено незначительным 
развитием нитрифицирующих бактерий, которые, по данным М. Е. Гам
баряна [3], на первом этапе спуска озера были обнаружены лишь зимой. 
Некоторое увеличение содержания нитритов в 1960 и особенно в 1961 г 
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весной и I» копие лета (табл. 3) указывает на то. что в результате спуска 
озера происходят изменения в его режиме Эти изменения, по-видимому. 
создают благоприятные условия для усиления процессов минерализа
ции органических веществ и в частности нитрификации.

Уменьшение содержания интратов до аналитического нуля, как и в 
доспусковый период, наблюдалось в конце весны и в начале лета (май, 
нюнь, июль) В 1960 г. нитриты нс были обнаружены лаже в марте.

Вертикальное распределена- аммонийного л юта и п.фрс Севан ш» данным 1961 ।
Т .1 б Л II Ц .1 2

I
>5

Ян- 
М|)1.

Фен- 
раль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

1— - Содержаине аммонийного ааотл и .иг/л

М а л н А С с• о а и

0.5 0.15 0.20 0.22 0.22 0.20 0,22 0.18 0.22
10 0,15 0.18 0.25 0.22 0.21 0,22 0.17 0,22
20 0.11 — 0,17 0 22 0.23 0.24 0.23 0.1Н 0.20
40 0,08 0.15 0.23 0.22 0.22 0.23 0.18 0.22
СО 0.09 0.19 0.24 0.20 0.21 0.22 0.18 0.22

Б о л 1. ш о П С с и л и

0.5 0.15 0.18 0.22 0.15 0.24 0.21 0.18 0.22
10 0,21 0.20 0.23 0.14 0.25 0.21 0.17 0.21
20 0.18 — 0.18 0.22 0.16 0.21 0.22 0.17 0.19
30 0.20 — 0.22 0.27 0.19 0.22 0.22 0.17 0.23

'1' а 6 л и ц а 3
Сезонное распределение нитрнтог в озере Севан в «г/л

Ян- Фев- Март Ап- — Ав- Сен- Ок- ё. о аб
рь

варь раль рель

։<М
 И 2 густ тябрь тябрь

11
оя

Де
к

19 6 0 ։ о л

М. Севан 0.002 — 0 — 0 — 0 — 0.03 0.01
Б. Севан
Среднее нс

о.ооз — 0 — 0 — 0 — 0,03 — 0 —

озеру 0.003 — 0 —- 0 -- 0 — 0,03 — 0,04 —
19 6 1 г о А

М. Севан 0.002 — 0.015 0.017 0 0 0 0.0-1 0,015 —֊
Б. Севак
Среднее по

0,004 0.026 0.023 0 0 0 0.04 0.014 — — -

озеру 0.003 — 0,022 0.021 0 0 0 0,04 0,014 — —

Различия в распределении нитритов по вертикали водной толщи 
озера почти отсутствовали (табл. 4). Накопление нитритов в придонных 
слоях водной толщи в сентябре (М. Севан) и и марте (Б. Севан), но-вн 
ди.мому, обусловлено усилением процесса нитрификации у дна озера. В 
результате стагнации нитриты могли накапливаться в местах их образо
вания. Некоторое увеличение нитритов на поверхности воды в апреле 
(М. Севан) н в сентябре (В. Севан) можно связать г распределением 
основного потребителя азота — фитопланктона.
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Нитратный азот. Содержание нитратов в озере Севан в различные 
годы и по сезонам одного года значительно колеблется (табл. 5). В 
1960 г. наибольшее количество нитратов наблюдалось зимой. По мерс 
прогревания воды и развития фитопланктона содержание нитратов в 
озере постепенно уменьшалось и к маю достигло аналитического нуля. 
Этому, вероятно, способствовало также усиление весной процесса дени- 
трифнкации [3].

Таблица 4
Вертикальное распределение нитритов в озере Севан (ио данным 1961 г.)

Глубина Январь Фев
раль .Март Апрель Мли Июнь Июль Август Сентябрь

С с» л е р ж а и н е II н т р и т О It 1։ мг/л

М а л ы й С е в а ։

0.5 0,001 0.017 0,025 0 О 0.040 0.013
10 0,002 — 0.015 0,020 0 0 0 0.042 0.012
20 0,002 0.015 0,016 0 0 0 0.040 0,012

К 40 0,003 0.014 0.015 0 0 0 0,042 0,013
60 0,003 0.014 0.015 0 0 (1 0.043 0,043

Бол։ ։п о й Зев 1 II

0.5 0,005 0,020 0,023 0 0 V 0,046 0.019
10 0,003 —* 0.019 0,022 0 0 0 0.042 0,013
20 0,003 —- 0,031 0.024 0 0 0 0,043 0,013
30 0,005 — 0,046 0.024 0 0 0 0,042 0,012

Т а б л и ц а 5
Содержание нитратов в озере Севан в мг/л

Ян
варь

Ф
ев

ра
ль

Март Ап
рель .Maii Июнь Июль Ав

густ
Сен

тябрь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
кабрь

I960 год

М. Севан
Б. Севан 
Среднее по 

озеру

0,08
0,08 

о.as-

0,04 
0,05

0,05
1

0
0

0
9 6 1 ГОД

0
0

0

0.06 
0

0.02

—
0.07
0,04

0.05 —

йМ. Севан о. 02 0,06 0,01 0 0,06 0.03 0,05 0,21 — —
Б. Севан 0.01 0,02 0,01 0 0.0-4 0,03 0.06 0.20 — — —
Среднее по 

озеру 0,01 0,03 0,01 0 0,05 0.03 0.06 0.20 — — —

В 1961 г. первый максимум содержания нитратов был весной (в 
марте), а второй — осенью (в сентябре). Полностью отсутствовали ни
траты лишь в мае. Вероятно, отсутствие нитратов в это время явилось 
лимитирующим фактором для развития фитопланктона. Весьма инте
ресно сопоставить между собой данные по содержанию нитратов и био
массе фитопланктона. В мае, поданным Лсгович, биомасса фитопланкто
на в М. Севане была 1.28 и в Б. Севане — 1,13 мг/л. Как видно из табл. 5. 
нитраты в это время в озере отсутствовали. В июне биомасса фитопланк
тона соответственно уменьшилась до 0,19 и 0,16 мг/л, а содержание ни-
Бнилогпчесхий Журнал Армении. XIX. № 3—6 
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тратов возросло до 0,06 и 0,04 мг/л. В июле биомасса фитопланктона 
увеличилась до 0,28 и 0,34 мг/л, а количество нитратов уменьшалось до 
0,03 мг/л. В августе же параллельно с увеличением биомассы фитопланк
тона (_ю 0,30 и 0,45 мг/л) происходило повышение содержания нитратов 
(до 0.05 и 0,06 мг/л). Последнее может быть связано с усилением про
цесса нитрификации. Об этом свидетельствует уменьшение содержания 
аммонийного азота и увеличение нитритов и нитратов в озере. По-видя՝ 
мому, немаловажное значение в этом имело и вступление1 в круговорот 
органических веществ иловых отложений, которые в результате интен
сивного спуска озера в это время подошДи к прибрежной полосе. О 
вступлении в круговорот органических веществ иловых отложений так
же свидетельствует высокая величина отношения С : И, которая в ав
густе равнялась 5.

В сентябре биомасса фитопланктона уменьшилась до 0,16 и 0,26 
мг/л, а содержание нитратов увеличилось соответственно до 0,21 и 0,20 
мг/л.

Из сказанного следует, что между развитием фитопланктона и со
держанием нитратов в Севане существует обратная зависимость, т. с. с 
увеличением биомассы фитопланктона уменьшается содержание нитра
тов в озере. Минеральный азот в Севане в основном образуется за счет 
минерализации органического вещества отмирающих водных организ
мов и размываемых иловых отложений, а потребляется в основном фи
топланктоном. Во время замедления минерализации органического ве
щества или во время бурного развития водорослей недостаток минераль
ного азота может лимитировать развитие последних.

Из приведенных в табл. 6 данных видно, что нитраты по вертикали 
водной толщи Севана в основном распределены равномерно.

Таблица 6
Вертикальное распределение нитратов в озере Севан (ио данным 1961 г.).

Глубина 
в м

Ян
варь

Фе 8- 
рал ь Март Апрель Май Июнь Июль Август Г АСентябрь

М а л ы к С в а н

0.5 0.01 — 0.05 0.02 0 0.05 0.02 0.03 0,1
10 0.03 — О.':6 0.02 0 0,00 0.02 0.08 0.1
20 0,02 — 0.03 0.01 0 0,05 0.03 0,02 0.15
40 0,01 _ 0.09 0 0 0,07 0,04 0.05 0,15
60 0,04 — 0,03 0,03 0 0,08 0.05 0,07 1.0

Е О л ь ш ой Сева н

0,5 0 0.03 0,01 0 0,05 0.03 0.08 0.1
10 о.оз 0 0.01 0 0.06 0.02 0.06 0.15
20 0 — 0.01 0.01 0 0,02 0.01 0.06 0.2
30 0 - 0,08 0,01 0 0.03 0.05 0,05 0.5

Некоторые колебания в распределении нитратов по вертикали могут 
быть связаны как с развитием фитопланктона, так и с интенсивностью 
процессов нитрификации и денитрификации. Особенно показательным 
в этом отношении является сентябрь. В этом месяце наибольшее количе
ство нитратов было сосредоточено у дна. По данным Легович, основной
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потребитель нитратов фитопланктон в придонных слоях в это время 
встречался в наименьших количествах. Как уже отмечалось, накопле
ние нитритов и нитратов в придонных слоях озера связано с усилением 
процесса нитрификации и с отсутствием перемешивания воды в это 
время.

Таким образом, можно полагать, что минерализация органического 
вещества в озере Севан происходит па протяжении всего года и во всей 
толще воды.

Органический азот в озере Севан встречается как во взвешенном (в 
основном фитопланктон), так и'в растворенном состоянии (табл. 7).

83

Таблица 7
Содержание Органического вещества (в щ/л) н озере Севан (но данным 1961 г).

Ян
варь

Фел- 
рал ь Март Ап

рель Май Июнь Июль Август Сен
тябрь

С

М. Севан 
Б. Сева։։ 
Среднее по 

рЗсру

М. Севан
Б. Севан 
Среднее по 

озеру

Больш

р ։ а

0,06 
0,25

0,15

0,01
0,24

0.19

/ю ча

II н ч

3 <•

СТЬ О[

е с к

0.21
0.26

0.24
В 1

0.12
0.40

0,29

згани’

II й р 

0.11 
0.07

0.09 
е и։

0,21 
0.11

0.15

еског

а с т

0,31
0.45

0,40
е и и 1

0.34
0,37

0.36

о азо'

в о р е н

0.54
0,36

0,43
л х не

0.26
0,59

0,47

га в озе

II ы й

1,03
1.21

1.12
и е с т в

0,46
0,44

0,47

)е Сева г

азот

0.61
0,85

0,76

1,29
0,54

0,86

состаш

1,22 
0.61

0,84

О.6О 
0,93

0,81

1яет ра
створенный азот (58.3%) и несколько меньшую—азот взвешенных ве
ществ (41,7 з). Следует отметить, что в первую половину года, когда 
биомасса фитопланктона достигает максимума [6], азот взвешенных ве
ществ очень незначительно преобладает над растворенным азотом.

В Малом Севане азота, находящегося во взвешенном состоянии (фи- 
•нзпланктон», меньше (37,7%), чем а Большом Севане (47,3%). Эти дан
ные согласуются с количественным распределением фитопланктона п 
озере. По данным Легбвич, за 4 летних месяца 1961 г. биомасса фито
планктона в М. Севане была 0,21. а в Б. Севане — 0.36 мг/л, т. е. в М. Се
ване меньше, чем в Б. Ссване.АнйЛОГичмыс данные были получены В. Г. 
Стройкннбй [II].

В распределении органического азота но вертикали ясно выражена 
Г слоистость (табл. 8). Интересно, что эта слоистость не исчезает даже в 

периоды вертикальной циркуляции воды. Аналогичная слоистость была 
отмечена и в распределении фитопланктона [2, 11].

Выполненные расчеты показали, что в среднем в оз. Севан содер
жится 37500 т азота органического вещества, из них 14100 т в М. Севане 
и 23400 т в Б. Севане. Ежегодно около одной тонны азота выносится с 
водой через канал ГЭС. Минерального азота в озере находится около. 
6500 т, в том числе в М. Севане 2400 т и в Б. Севане — 4100 т. Таким об
разом, в Севане резерв минерального азота составляет 17,3% от общего 
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содержания азота. Однако этот резерв создается в зимнее время, а ле
том весь минеральный азот потребляется фитопланктоном.

Сопоставляя наши данные с материалами С. Я. Латти [5] и Б. Я. 
Слободчикова [9], можно отметить, что в результате понижения уровня 
Севана произошло увеличение содержания минерального азота. Это сви
детельствует о продолжающемся звтрофнрбвании озера.

В заключение рассмотрим в полом этот сложный процесс кругово
рота азота в оз. Севан.

Обогащение водной толщи Севана минеральным злотом в основном 
осуществляется за счет минерализации органического вещества отмер
ших водорослей, зоопланктона и других водных организмов (аммонифи
кация и нитрификация). В условиях понижения уровня озера некоторое 
значение в обогащении вод Севана соединениями азота имеет минера
лизация органического вещества иловых отложений и, наконец, посту
пление азота с речными стоками.

Вертикальное распределение органического .лота в озере Севан в мг л
Т а б л и ц л 8

Глубина 
в м

Ян
варь

Фен- 
рал 1. Март Ап

рель Май Ними» Июль Лигуст Сен
тябрь

( р । а 11 И >1 сек к Й | Л С 1 в о р е I II 1.1 ll 13ОГ

X 0.5 0,09 — 0.04 0.31 0.34 0,33 1.26 2,34 1.69
3 10 0,12 — 0.38 0,12 0,32 0.38 1,29 0.50 0,48
д 20 0,01 — 0.33 0.03 0,27 0.85 1.17 0.26 0,92

. 40 0,03 — 0,10 0,13 0.22 0,45 0.75 0.4-1 1.94
£ 60 0,05 — 0.06 0.12 0,58 0.52 0,52 0.33 1.26

« 0,5 0,13 — 0.50 0.03 0.72 0.09 0.52 0.61
3 10 0.44 0.22 0.16 0.57 0.25 1.14 1,37 0.60
'֊։ 20 0.21 — 0.19 0.03 0,29 0,66 1.15 0.78 0.70
из 30 0.25 0,17 0,01 0.14 0,34 1.46 0.08 0.41

\ .։ О 1 В 3 1 с пт е и и й х в е ц с с т в

= 0.5 0.01 -те» 0.29 0.28 0,70 0,34 0.28 0,53 0,20
2 10 0.03 0,14 0,11 0,25 0.59 0.55 0,36 0.98
д 20 0 — 0.09 0,31 0.36 0.08 0.39 3.19 0,59

40 0 0,06 0.14 0.31 0.20 0,50 0.39 0.45
60 0 — 0.11 0,28 0.14 0,08 0,58 2,30 0,73

те 0,5 0,08 1.18 0.22 0,17 0,93 0,78 1,20
5 ю 0,33 0.20 0,06 0.25 0,56 0.34 0,22 0.73
и 20 0.18 0.08 0,14 0,70 0.34 0,56 0,59 1.06

30 0.11 0.56 0,06 0,22 0.76 0,10 0,92 0.78

Первым продуктом распада органического вещества в водоеме яв
ляется аммонийный азот, ионы которого в природной воде очень нестой
ки и путем процессов нитрификации превращаются сначала в нитриты, 
а затем в нитраты. В работе М. Е. Гамбаряна [3] высказано предполо
жение, что часть аммонийного азота может непосредственно улетучи
ваться в воздух, а другая часть усваиваться фитопланктоном. Отмершие 
водные организмы, которые нс успевают минерализироваться, выпадают 
в осадок на дно и, следовательно, выходят из круговорота веществ. Обра
зовавшийся минеральный азот частично выносится из озера через канал 
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Т*ЭС. Часть его путем денитрификации возвращается в атмосферу, а весь 
остаток потребляется фитопланктоном. .Азот фитопланктона или потреб
ляется более высокоорганизованными организмами, или после отмира
ния фитопланктона вновь минерализируется Потребителями фитопланк
тона в Севане являются зоопланктон, зообентос и рыбы. Азот зоопланк 
тона и зообентоса потребляется рыбами и выводится из круговорота 
нсщсств в водоеме. ы։к как основная масса рыбы вылавлнва» гея. Остан 
шаЯСЯ часть зоопланктона и зообентоса после завершения никли отмп 
рост и минерализируется.
Сеилнскли гидробиологическаи Ланийв

АН АрмССР Полупило 2.ХП 196-1 г.

V 9. *№«1Ц

ԱԶՈՏԻ 1ր|.ԱՑՈ14*-?,ՈԻՆՆհՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 11ԻՎԱՆԱ 1.Х11МГ

Ո. մ ւ|ւ ո փ ււ ւ մ

Հետազոտությունները ցույց են տվեք, որ աղոտի տարրեր միացություն- 
ների պարունակոէ թյունր Սևանա լճում անկայուն է։ Այսպես' ւսմիակա յին 
աղոտի աոավեյաղույն քանակությունը (ՕՀՀՅ մգյլ) գիտվում Լ ապրիլին, հու- 
եիո-հոէքիսին 1ւ սեպտեմբերին, նվազագույնը (0,16 մգ/յ)' հունվարին։ II ևա ■ 
նա յճի ջրերում նիտրիտներյւ Հայտնաբերվում են չնչին քանակությամբ, նրանք 
որոշ չափով շատ անում են դարնանր և աշնանը; Նիտրատներր բացակայում են 
միայն ամոանր։ Օրգանական աղոտի աոավելսւ ղույն բան ակ ությունր գիտվում 
Լ ամոաւն վերջերին։

Աղոտի պարունա կո։ թյոէնր և տեղաբաշխումը Սևանա լճում սերտորեն 
կապված / միկրոբիպոգիական պրոցեսների ինտենսիվության ե ֆիտոպյանկ֊ 
տոնի զարգացման հետ։

Ներկայում и ազոտի պարոՀեավությորնր Սևանա լճում ավևյի է, բան 
մինչև նրա մ ակարգակի իջեցումը։ Այգ ցոպց է տայիս, որ Սևանս։ յիճր, նրա 
մսւկարղակի իջեցման հետևանրով, Լվտրոֆանացմ ան Լ ենթարկվում ։
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А. С МЕЛКОНЯН. А Г. АБРААМЯН

ВЛИЯНИЕ ПРИЩИПЫВАНИЯ ПОБЕГОВ НА ХАРАКТЕР 
РОСТА КОРНЕЛ МОЛОДЫХ РАСП ПИП ВИНОГРАДА

В последние годы н специальной литературе по виноградарству по
явились многочисленные работы, посвященные целесообразности исполь
зования искусственно вызванных пасынков в ускорении формирования и 
плодоношения молодых кустов винограда [1 4).

Установлено, что различное число основных н пасынковых побегов, 
оставленных па молодых кустах, по-разному отражается на их вегета
тивной мощности •«» целом [5, 6, 8|. Однако вопрос реакции молодых ку 
стон винограда на различные хирургические вмешательства, степень воз
действия этих операций на изменение поглотительной плошали корневой 
системы все еще не выяснены в достаточной степени.

С целью установления воздействия прищипывания побегов на рост 
корней молодых кустов винограда нами проводились специальные ис
следования Объектами опыта служили двухлетние растения сорта Тав՝ 
ризени. Однолетние саженцы указанного сорта, выращенные из одно 
глазковых черенков, были высажены в вег тацнонные сосуды в апреле 
1962 г. В течение первой вегетации на них оставлялись по одному побе
гу. Во втором же году жизни количество побегов доводилось до двух 
За время вегетации было проведено прищипывание зеленых побегов с 
оставлением различного числа листьев

Схема опыта:
I вариант — контроль, свободный рост основных побегов;
П вариант основные побеги подвергались прищипыванию над 2 

листами;
III вариант — основные побеги подверг злись прищипыванию над 

*1 листами;
IV вариант —основные побеги подвергались прищипыванию пал 

Ю листами.
Прищипывание побегов над вторым н четвертым листом проводи 

лось 17-го мая. когда па них уже росли по 7 8 листьев. Прищипывание 
же над десятым листом проводилось 15 июня.

Для опытов использовались вегетационные сосуды емкостью к 40 к: 
воздушно-сухой почвы. Почва для набивки вегетационных сосудов бра
лась на Па рака рекой экспериментальной базе Института ВВиП (полу
пустынные. бесструктурные почвы «кнры»). В каждый сосуд вносились 
из расчета на килограмм воздушно-сухой почвы 0.15 г азота, 0,2 г фос
фора. 0,1 г калия (в пересчете из действующее начало) и 15 г перепрев
шего навоза.
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В конце вегетация 1963 г. (11 — 15 ноября) по вариантам опыта про- 
кодн.шсь измерения годичного прироста основных и пасынковых побе
гов п изучение степени развития корневой системы.

С целью установления степени воздействия прищипывания зеленых 
побегов на рост и развитие корней винограда, были выделены наиболее 
характерные растения для данного варианта по величине надземной 
части. Раскопка корней проводилась при помощи промывки их струей 
воды. В лабораторных условиях учитывалось число и длина корнем по 
порядкам их расположения.

Некоторые показатели годичного прироста подопытных растений 
сорта Таврнзени приводятся в табл. 1. Из этих данных видно, что вели
чина прироста каждого побега и пасынка в отдельности, а также сила 
роста растений в значительной мере зависят от степени прищипывания.

опыта

Таблица 1 
Показатели годичного прироста молодых растении винограда н различных вариантах

Основные побеги Пасынковые побеги
Варианты опыт.։ средняя 

длина, см
средняя 

толщина, мм
среднее ко
личество на 

растении
средняя 

длина, см
средняя 

толщина.
мм

Свободный рост основ
ных побегов

Прищипывание нал 2 
листом

-Прищипывание нал 4
ЛИСТОМ

Прищипывание пал 1(1
Листом

166

8

21

71

6,5‘

8,5Л 

«,0։

8.5'

4

7

6

116

94

21

4.7'

5,0'

Примечание. 1 Толщина побегов на 6—7 междоузлиях.
: толщина побега на 2-м междоузлии.
* толщина побега на 4-междоузлии.

При проведении различных приемов прищипывания основных побе
гов в течение вегетации складываются весьма своеобразные условия для 
роста и развития молодых кустов. В результате этого изменяется вели
чина вегетативной мощности растений. Из приведенных данных видно, 

। что при наличии двух свободиорастущнх побегов сила роста в целом по 
сравнению с последующими вариантами несколько ослабляется, хотя и 

। средний прирост побегов доходит до 106 см. Сравнительно глубокое прн- 
шнпывалие зеленых побегов с оставлением на них по два-четыре вполне 

՛ оформившихся листа (узлов) способствует увеличению общей силы ро
ста растений за счет формирования пасынковых побегов. Наилучшие 
результаты были получены при прищипывании побегов над четвертым 
листом. Средний прирост пасынковых побегов в этом случае несколько 
уменьшается, хотя и в результате увеличения их числа сила роста расте
нии возрастает.

Для правильной оценки реакции растений на прищипывание зеле
ных побегов необходимо учесть и характер роста искусственно вызван
ных побегов. Согласно теории П. Г. Шитга [7], при удалении жизнедея- 



88 А. С Мелконян, А. С Абраамян

гельных частей растений наблюдается восстановление утерянных частей 
из ближайших к поранению точек роста с постепенным распространением 
этого процесса на более удаленные точки. Нами установлено, что неза
висимо от высоты проведения прищипывания побегов более активное 
возникновение искусственно вызванных пасынков происходит на морфо
логически верхней части побега. Затем трогаются а рост нижерасполо- 
женные пасыйковые почки. Болес глубокое прищипывание основных по
бегов способствует росту пасынков в сравнительно поздние сроки. За
держка распускания пасынковых почек в данном случае равна от 8 ю 
10 дней. Это обстоятельство, вероятно, связано со степенью дифферен
циации пасынковых почек, расположенных на нижних частях основных 
побегов.

При более, позднем прищипывании побегов (над 10 листом) наибо
лее интенсивным ростом произвольно отрастающих пасынков отличают
ся те, которые расположены в морфологически верхней части основных 
побегов. При этом наблюдается преобладание силы роста самого верх
него пасынка и ослабление ее у иижерасноложенных; заметно увеличи
вается также интеркалярный рост прищипнутых побегов.

Реакция растений на прищипывание побегов более четко проявля
ется при рассмотрении результатов измерений роста и развития корне
вой системы (табл. 2).

Приведенные чанные говорят о коррелятивной зависимости между 
надземными и подземными органами виноградных растений. Различный 
рост побегов прежде всего отражается на характере корнеобразования, 
на степени разветвленности корней по различным порядкам, что. в свою 
очередь, влияет на общую длину всех корней.

При свободном росте побегов прирост всех корней составляет всего 
2381 см, причем образование корней происходит до четвертого порядка. 
Процентное соотношение корней четвертого порядка к общему числу 
всех корней составляет 8,26%. Наибольшее количество имеют корни 
третьего порядка, несколько ниже число корней второго порядка — 250 
шт. (17,90%), (рис. I).

При прищипывании побегов над 2 и I листом значительно увеличи
вается длина корней (соответственно 5930 и 7033 см). Кроме того, изме
няется также количественное соотношение в пользу развития более мощ
ной скелетной основы. Так, число основных корней доходит до 30. 
число корней первого порядка соответственно 624 и 878 шт., что со
ставляет 27, 85 и 23,70%. Более равномерное образование корней по по
рядкам и увеличение числа корней последующих порядков способству
ют мощному рост}' всей корневой системы. Анализ приведенных пашнях 
показывает, что более высокая разветвленность корней у растений, при 
щнпнутых над 4-м листом. Об этом свидетельствуют показатели общего 
роста и числа корней по порядкам. Усиление корнеобразования в дан
ном варианте в основном связано с величиной надземной части растений. 
Однако весьма важная роль принадлежит непосредственному воздей
ствию хирургии зеленых побегов.
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Оставшееся после прищипывания различное количество листьев 
растений не одинаково влияет на вегетативный рост отдельных частей. 
В третьем варианте опыта оставшиеся после прищипывания (8 шт.) в 
начальный период роста растения синтезируют лостаточноё количество 
пластических веществ, в результате чего усиливается развитие корневой 
системы, которая способствует восстановлению нарушенной корреляции.

При более глубоком прищипывании побегов эта возможность 
растений значительно ограничивается. Задержка пасынкового роста, 
т. е. восстановление нарушенной корреляции, связана не только со сте 
пенью развития корневой системы. Это в известной степени связано с 
дифференциацией пасынковых почек, расположенных на базальной ча
сти основных побегов.

Рис. I. Степень разветвленности корней у молодых кус гои винограда в 
зависимости от прищипывания зеленых побегов. Слева направо: 1) при 
свободном росте основных побегов; 2) при прищипывании над вторым 

листом и 3) при прищипывания над четвертым листом.

При сильном ограничении ассимилирующей поверхности растений, 
в частности в начальный период вегетации, процесс образования новых 
корней несколько замедляется. Затем, по мере появления пасынков и 
формирования ассимилирующей поверхности, рост и новообразование 
корней активизируется. Однако существующее различие по сравнению с 
третьим вариантом не сглаживается и до конца вегетации.

Несколько своеобразно реагируют растения из более позднее при
щипывание. При этом количество корней по сравнению с первым вариан
том увеличивается на 955 шт., общая длина—на 3960 см. Из этих данных 
видно, что число и длина корней увеличиваются не пропорционально. 
Это говорит о том, что в данном случае сравнительно позднее прищи
пывание основных побегов не вызывает бурного темпа образования но
вых корней; оно способствует удлинению сформировавшихся ю этого 
корней.

Исходя из результатов наших исследований мы приходим к выводу, 
что на одинаковом фойе выращивания применение различных приемов 
хирургического вмешательства существенным образом влияет на обра
зование и рост корней винограда.
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В ранние периоды роста растений прищипывание основных побегов 
над 4-м листом способствует активности корнеобразования и усилению 
их роста. В этот период растения проявляют относительно высокую реак
цию на воздействия и на них формируется максимальное число корней.

'Г а б л и и а 2 
Некоторые данные структуры корневой системы молодых растений винограда в раз

личных вариантах опыта

Корни ЛО 
порядкам Элементы учета

В а р н а и т ы о в ы ։ а

свободный 
рост основ
ных побегов

прищипыва
ние над 2 

лнегой

прищипыва
ние над 4

листом

прищи
пывание 
над 10 

листом

Основные
Количество 20 30 30 25

лита, с.м
общая 324 624 878 557

средняя 16.2 20,8 29.3 22,3

Первого 
порядка

Количество 250 757 770 322

длина, см
общая 1097 3297 3433 2323

средняя 4.4 4.4 4.5 7.0

Второго 
порядка

Количество 682 1276 1247 1037

длина, си
общая 755 1675 1777 2149

средняя 1.1 1.3 1.4 2.2

Третьего 
порядка

Колнчестно 330 6-15 1014 690

длина, см
общая 158 322 830 327

средняя 0,5 0.5 0,8 1.0

Четвертого 
нбрядка

Количество 115 31 120 199

длина, см
общая 48 11 51 216
средняя 0.4 0.4 0.4 1.1

Пятого 
порядка

Количество — — 1 73 79

длина, с.м
общая — — 1 65 63

средняя — — 0.9 0.8

Общее
Количество 1397 2739 3254 2352

длина.м 23,82 59.30 70.26 60,35

В гот же период роста растений, более глубокое прищипывание ос
новных побегов не приводит к существенных! положительным результа
там. Это обстоятельство связано с сокращением ассимилирующей по
верхности и расходом ассимидятов на восстановление нарушенной кор
реляции за счет относительно слабоднфференцированных пасынковых 
почек.

Хорошие результаты получены также при более позднем прищипы
вании основных побегов. Однако при этом общая поверхность корневой 
системы несколько ниже, чем у растений предыдущих двух вариантов.

При свободном же росте побегов в основном сохраняются принципы 
коррелятивной взаимосвязи надземных и подземных частей растений, но 
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по мощности развития корневой системы они уступают прищипнутым 
растениям.

Применение научно обоснованных приемов фитотехники молодых 
кустов винограда будет способствовать увеличению их вегетативной 
мощности, ускорению формирования и вступлению в нору полного пло
доношения.
Армянский научно-исследовательский
лигпиуг нишл раларстна, виноделия Поступило 25. VI 1965 ։

и плодоводства
МСХ АрмССР

11. II. ՄԵԼՔՈՆՑԱՆ. Ա. II ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՈՎԵՐԻ ԾԵՐԱՏՄԱՆ IL9/bb»nԽՕՅՈԽՆԸ ԽԱՎՈՎԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Ա մ փ ււ փ ււ ւ մ

Վերջին տարիների ր նթ.տցրու մ fntjtt են ընծայվել երիտասարղ վաղերի 
վրա արհեստական ձևով կազմավորված բճաշվերի օղսրա ղոբծման նպտտա ֊ 
կա-,արմարուի յանը նվիրված բաղմաթիվ դիտական աշխաաություններ։

Աոաջա դրված հարցի պարզաբանման նպատակով մհնբ կատարել ենբ ու
սումնասիրություններ։ քեավրիղենի ււորտի հավասար հզորություն աներ ող 
արմատակալները տնկվել են 40 կղ տարողությ՛ուն ունեցող վեգետացիոն ա- 
նոթների մեջ։ Տնկման աոաջին տարում նրանց վրա թողնվեք ի մեկական շիվ՛ 
Հաջորդ տարում երիտասարղ բույսերի վրա թ ողնվել են 2-.ական շիվ:

հվերի ծեբա սրու մը 2-րդ և 4 - րղ տերևների բարձրությամբ կաւոարվե/ Լ 
մայիսի !7-ին, իսկ 10-րդ տերևի բա րձրութ յա մ բ' հունիսի 15-ին։

•Լևդետացիոն անոթների հոգր վերցվեք է խաղողագործության, դինեգոր- 
•7 ությէոն I։ պ տղաբո ւ,ծ ութ յան ինստիտուտի ՛իա բա բարի ր՚՚՚զ՚՚՚յից (անսւորուկ- 
Սէոլր, կիսաանապատային բտբրարրւտ հողեր)։ Օղային չորության բերված հո- 
'll' 'Ոէրաըանշյոլր կդ-ի հաշվով տրվել Լ 0,15 ղ ազոտ, 0,2 ղ ֆոսֆոր, 0,1 կղ 
կալիում (ազդող նյութի հաշվով) ե 45 ղ գոմաղբ։

Տարեվերջին, տարբեր վարիանմոների բույսերի մոտ հաշվաովել է շվերի 
։•< արմատների ահեցողւ։։ 11յունր, ւղ:ււրղս։րս։նվել է արմատային սիստեմի մյու- 
ղսւվորվածււէթյան բնույթր։ Արմ սւտներն ու սումնս/սքւրվ ե / են լվացման մեթո֊ 
գով։

Ստացված արդյւււնքների վերլուծուք!յունր ցոէյց Լ տալիս, ՛որ աճող շվերի 
նկատմամբ կատարվող այս կամ այն միջա մաությունր կա կան որ են կ անգրա- 
ղաոնամ բույսերի արմատային սիստեմի րնդհանուր զարգացման ։[րա։ Ար
մատների ճյուդավորվա ծութ յան մեծության սւեսակետից աոավել րսվ արդ֊ 
յունր Լ ստացվոլմ շվերր '1֊րդ տերևից վերև ծերատելու գեյդրոլմ։ թնդհան֊ 
րապես, վեգետացիայի սկզբնական շրջանում բույսերը ծերատման նկատմամբ 
աւսսվել զգայուն են։ Սակայն* ա րլ շրջանում քսոր ծերաւոումր (2-րղ տերևի 
րտրձրս։ թյամբ ) ավե/ի նմաղ արգյունբ կ տալիս։ Այղ հանգամանրր ււ/սւյմս։- 
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bun/п pt[Ul<} !' nf tf/iiilfb tnhpliai j/ili Jutffbphufi ifL^ntfljuitfp iuЦ ?/W//i /'Attijifhp/i 
•.' ш if h if unit in pin p ntj uibtitb

fun/ uiptjjnihpbhp hb uuiuipt/tuJ buili -ifrifbu/lfutb 2‘lf‘PP Jiimf Infill III tupiup 
"*«’ 2Pf>4b/4lf dhpUIUlLfni rjLtlj ptlf.l; IfuilfHtjb IIIJIJ rjbufpm.if lllptf Ultnlllj/t'h u/ttt֊ 

uibif/i phti^iubnip < q tip ni ff jrubp npn՝ ՝iuifmi( an[lt(fi ufuilfiuti I,, piuib lfinpA/т bin- 
/ччрЧ i/itup/iuAiuiblipnufi

4 tnutpi/ш.д un[ jiufbhpp i/lfiujniif hb uifb Juiu/th, np ftrJii fj it if fl fip/ltnUtUUipq 

pntp/hpp ^'tfbpfi dhptnuuf tub L If ui tn a ui if p gnt guiplipnuf lib puipAp qqiujnibtii- 
f/jtiliii IJ.jq nibqiinfUibpfi uqmiuqnpAiuiTp ‘'btupiuifnpnifljntb Ifintu luritu-
l/hf bllfUIUlUllfUtriftp Abnif IflUlflf uilflipilflif fuuijfnifjt bnplUUintblf Uljq/lbhfip llipillt/ 
Ml till/ npllfm II ф III p/i III if ppljuhp Ul^htjXlbfni SWprjllppi
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Б. О. ГЕПЛИКМАН

К ЭКОЛОГИИ БЕЛОГОЛОВОГО СИПА В АРМЯНСКОЙ ССР

Белоголовый сип широко распространен в пределах Армении и за- 
| регистрирован во многих точках республики [3, 7]. Следует отметить 

। однако, что в южных районах Армении, в частности в Вединском, Мег- 
рннском и Кафанском, белоголовый сип попадается на глаза значитель
но чаще. Это объясняется тем, что здесь сконцентрированы наиболее 
крупные его гнездовья.

Данные по экологии белоголового сипа, послужившие основой для 
настоящей статьи, были собраны в процессе полевых работ в Вединском 
районе республики на территории Гарнинского государственного запо
ведника. Стационарные наблюдения за птицами велись в точение двух 

• лег в центральной части заповедника — Хосровском лесу, краткая ха
рактеристика которого имеется в ряде работ [I, 2. II}.

Белоголовый сип относится к оседлым, гнездящимся птицам Арме
нии и регистрировался на стационаре в течение круглого года. Судя по 
литературным данным, он держится оседло в большой части своего ареа
ла [4, <12, 13].

Численность белоголового сипа в подходящих местах довольно зна
чительна и превышает численность черного грифа, беркута и бородача. 
На территории Гарнинского лесничества, по приблизительным подсче
там, в 1960 и 1961 гг. гнездилось ежегодно около двадцати пар сипов. 
При этом часть птиц гнездилась в Хосровском урочище, часть - в Кала- 
либинском. кроме того, несколько пар гнездились в Мал поиском урочи
ще. Непосредственно в Хосровском лесу в 1960 г. учтено восемь, а в 
1961 г.— девять занятых гнезд. Вальверде и Бернис [30] сообщают, что в 
Испании сипы иногда образуют колонии, в которых насчитывается не
сколько сот гнездящихся пар. В Хосровском урочище белоголовый сил 
гнездится на скалах в верхнем течении реки Хоеров.

Белоголовый сип .моногам, причем, как и многие другие хищные 
птицы, он. по-ви.гимому, образует постоянные пиры. Среди гнездящихся 
птиц нам ни разу не приходилось встречать молодых сипов с перьевым 
ошейником, в связи с чем можно предполагать, что белоголовые сипы 
становятся половозрелыми не раньше чем на третий-четвертый го I 
жизни. Правда, известен случай, когда в неволе у достигшего половой 
зрелости семилетнего белоголового сипа перьевой ошейник еще не сме
нился на пуховой [23].

К размножению белоголовые сипы приступают рано. В 1961 г. брач
ные игры птиц наблюдались в Хосровском лесу с середины февраля. Во 
время брачного полета птицы то крыло к крылу парят одна возле др у-
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гой, то с различной скоростью планируют вдоль склонов. При этом пти
ца, находящаяся сзади, неотступно следует за своим партнером и с уди 
ннтельной точностью повторяет все его движения [18],

Спаривание сипов в Ереванском зоопарке наблюдалось нами в ян
варе. В природе спаривания птиц зарегистрировать не удалось. Судя по 
литературным данным, оно происходит на земле [28]. Перед спариванием 
самец забавно ухаживает за самкой, вертясь вокруг псе с вертикально 
подвитым хвостом [8]. Во время спаривания, которое длится около 25 се
кунд, птниы издают хриплые, стонущие звуки (19|.

Гнезда белоголовых сипов располагаются на скальных площадках. 
При этом часть гнезд помещается в достаточно глубоких нишах, куда 
никогда нс проникает прямой солнечный свет, другие же — напротив, на 
открытых уступах и карнизах, ввиду чего солнечные лучи большую часть 
лня надают непосредственно на гнездо. Изредка белоголовые сипы 
гнездятся на деревьях [17]. Гнезда птицы располагают на склонах раз
личных экспозиций независимо от направления господствующих ветров. 
Обычно птицы гнездятся на расстоянии от 40—60 до 300 500 м друг от 
тру га. В 1960 г. два гнезда располагались на противоположных сторо
нах одной скалы. Две другие пары гнездились в одной общей нише, 
правда, их гнезда были отделены одно от другого трехметровой камеи 
кой перегородкой. Кроме того, в 1960 г. около одного из занятых силами 
гнезд было обнаружено другое, почти законченное гнездо, которое по 
какой-то причине было брошено птицами. В Пиренеях пять гнезд сила 
располагались на большом гвадцатиметровом карнизе, ширина которого 
колебалась от одного до пяти метров [28]. Гнездовые ниши и карнизы 
сипы занимают более или менее постоянно. Так, в 1961 г. два гнезда 
сипы поместили на тех же карнизах, на которых они гнездились в 1960 г

Размеры гнезд белоголового сипа
Табл и ц а 1

Длина 
гнезда 
в см

Ширина 
гнезда к см

Длина лот
ка в см

Ширина 
лотка и см

Глубина 
лотка в см

95 "5 ■13 38 10,5
65 60 40 34 8
76 55 42 38 9
90 80 42 38 6
85 75 46 40 6
69 60 30 25 4

В 1960 г. сроки начала кладок не были зарегистрированы, однако 
если учесть, что продолжительность инкубационного периода равна 
приблизительно 55 суткам, а 24 апреля в одном из гнезд найден двух- 
трехдневный птенец сипа, то можно считать, что яйцо в этом гнезде было 
отложено 26 -29 февраля. В другом гнезде 24 апреля найдено наклю
нутое яйцо. 25 апреля птенец из этого яйца, очевидно, уже полностью 
освободился от скорлупы, так как 26 апреля рано утром он был совер
шенно обсохшим. Весил птенец 158,5 г, что составляет 77.1% от вес*։ 
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наклюнутого яйца. Яйцо, из которого вылупился этот птенец, было от
ложено, по-видимому, 1 или 2 марта. 4 мая в следующем гнезде сипа об
наружен шести-сем и диезный птенец (рис. 1). Яйцо, из которого он вы
лупился, было отложено, вероятно. 2 1 марта. 24 апреля найдено еще 
одно сильно насиженное, но не наклюнутое яйцо, которое было отложе
но 8—13 марта. 3 июня в другом гнезде обнаружен девяти-десятиднев- 
ный птенец. Яйцо, из которого он вылупился, было отложено 29 марта 
I апреля. В 1961 г. 23 февраля в одной из ниш были отмечены два взро-

Р'нс. 1 Шестн-еймндневнын птенец белоголового снйз.

слых сипа. 25 февраля в этой нише было обнаружено гнездо с яйцом 
17 апреля на скорлупе яйца не было ни малейшего намека на наклев, тем 
не менее из него отчетливо слышался голос птенца. 18 апреля яйцо было 
едва заметно наклюнуто. 19 апреля диаметр проклюнутого отверстия 
достигал 21 мм. 20 апреля в II часов утра птенец уже полностью осво
бодился от скорлупы. Окончательное вылупление птенца произошло 
совсем недавно, так как пух, покрывающий его тело, был наполовину 
мокрым и порасправленным. Весил птенец 148,5 г, что составляет 77,7% 
от веса наклюнутого яйца. Таким образом, было установлено, что инку
бационный период длился не менее 55 суток—с 25 февраля по 20 апреля. 
В условиях неволи отмечены случаи, когда вполне жизнеспособные птен
цы белоголового сипа вылуплялись через (50 и даже через 65 дней [31, 19].

В другом ։ везде сипа 19 апреля найден четырсх-пятндневмый пте
нец. Яйцо, из которого он вылупился, было отложено, по-видимому. 18— 
22 февраля. В 1961 г. было найдено еще пять гнезд с птенцами различ
ного возраста. Судя по их размерам, яйца во всех этих гнездах были от
ложены в первой половине марта. 14 июня в одном из гнезд обнаружен 
двух-трехдневный, а во втором пяти-шестидневный птенец сипа. Яйцо, 
из которого вылупился первый птенец, было отложено 16—20 апреля, 
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а яйцо, из которого вылупился второй,--14 19 апреля. Из сопоставле
ния сроков кладки следует, что большая часть птиц откладывает яйца 
в первой половине Марта. Наиболее ранние кладки зарегистрированы в 
два шатых числах февраля. Вполне вероятно, что отдельные самки при
ступают к кладке с середины, а быть может, даже с начала февраля. 
В Берлинском зоопарке одна из птиц отложила яйцо 5 февраля [22|. Не
которые птицы несутся, однако во второй декаде апреля, причем пет 
никаких оснований считать их кладки повторными.

Таким образом, на нашем материале видно, что у белоголового сипа 
разница в сроках откладки яиц может достигать 50 55 дней, Подобные 
колебания констатированы не только в разные годы, но и в пределах 
одного гнездового сезона. Эти наблюдения в известной море согласуются 
с литературными данными [8, 25, 28].

Таблица 2
Вес и размеры яиц белей олового сипа

Да гл изме
рения

Вес яйца 
в г

Длина яйца 
в мм

Ширина 
яйца н 

мм

2-1 IV-1960 207.0 87,5 70,7
24 IV 1960 205.5 90.5 70.2

4 V 1960 170.0 88,0 64.5
25 II 1961 *207,2 89,5 69.0
8 V 1901 213.0 92.0 67,5

Яйца белоголового сипа пигментированы слабо. Пигмент в виде 
мелких коричневатых точек разбросан ио всей поверхности скорлупы. У 
некоторых яиц пигмент на скорлупе отсутствует. Иногда яйца бываю։ 
обильно запачканы кровью, которая выделяется при их откладке. В есте
ственных условиях белоголовый сип всегда откладывает только одно 
яйцо. Насиживают его самец и самка попеременно. Смена птиц при на
сиживании происходит дважды в день [28]. В неволе птицы сменялись 
на гнезде через каждые 24—48 часов [15, 22].

Вылупление птенцов белоголового сипа происходит в разные сроки. 
В Хосровском лесу большая часть птенцов вылупилась в период с 20 
апреля по 10 мая. Птенцы из наиболее ранних, февральских кладок по
являлись на свет начиная с 15 апреля. Птенцы из поздних, апрельских 
кладок вылупились в период с 5 по 10 июня.

Отношение белоголовых сипов к своим птенцам меняется в зависи
мости от возраста последних, кроме того, оно весьма различно у отдель
ных птиц и имеет четко выраженный индивидуальный характер. Боль
шинство птиц, увидев приближающегося к гнезду человека, покидали 
его, не пытаясь защитить птенца. Совсем иначе вела себя одна из птиц. 
4 мая. когда поднялись к гнезду, она, взлетев с последнего, отлетела 
метров; на сто, а затем, повернув обратно и опустив ноги вниз, пролетела 
в десяти метрах от гнездового карниза. Таким же образом она подлета
ла к карнизу несколько раз. после чего упорно кружилась около гнезда. 
Через два месяца, поднявшись на карниз этого гнезда, мы увидели ря
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дом : птенцом взрослую птицу, которая отнюдь не собирались улетать. 
Когда мы подошли к гнезду вплотную, она повернулась к нам и. взма
хивая полусложенвымя крыльями, вдруг сделала своеобразный прыжок. 

IПри этом птица с пальцев упала на цевки и, вытянув шею, начала из 
давать громкие шипящие звуки. Сухой веткой мы отогнали птицу пт 
ГЙезда. но она не улетела, а лишь комично переваливаясь с боку на бок, 
вприпрыжку отбежала по карнизу на несколько метров.

18 мая 1961 г. я одном из ущелий мы обнаружили гнездо белоголо
вого сипа, которое помещалось в обширной и глубокой нише Добрав
шись до ниши, мы увидели, что взрослая птица лежит на гнезде, при 
кривая своим телом птенца. Наклонив голову набок, птица вниматель
но наблюдали за нами, но гем не менее продолжала спокойно лежат» 
на лотке. Быстрым движением руки ее удалось схватить за шею около 

Воловы и поймать прямо на гнезде Птица оказалась очень сильной и. 
чтобы она не вырвалась, пришлось навалиться на нее всем телом. После 
того, как мы сделали несколько снимков, птица была выпущена и стрс 
чик-льно взлетела с карниза. Через некоторое время она возвратилась 
к птенцу, и мы видели се в гнездовой нише

Рис. 2. Взрослын белоголриын сии на гнездовом карнизе.

Для наблюдений за сипами мы построили небольшое укрытие в 5 м 
от одного из гнезд. Из укрытия было очень удобно фотографировать 
птиц и наблюдать за их поведением и повадками. Так, например, нам 
удалось детально проследить .за процессом кормления птенца, который 
с некоторыми вариантами протекает следующим образом. Взрослая пти
ца с раздувшимся от падали зобом, покружившись в воздухе, садится 
на гнездовой карниз, внимательно осматривает окрестности и в течение 
нескольких минут чутко прислушивается к лесным шорохам (рис. 2). 
Биологический журнал Армении. XIX. № 3- -7
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Иней да встревоженная птица взлетает и, сделав три-четыре небольших 
круга в воздухе, возвращается обратно па гнездовой карниз. Птенец, 
если он голоден, повернувшись к взрослой птице, начинает издавать 
довольно громкие кряхтящие звуки, которые приблизительно можно пе
редать слогами кых-кых-кых. Взрослая птица часто нс обращает вни
мания на эти призывы и принимается за чистку своего оперения. Захва
тывая клювом мелкие перышки, птица долго и тщательно перебирает их 
Затем она, то. закинув шею далеко на спину, разглаживает опе
рение затылочной частью головы, то лапами старательно очищает 
от слизи клюв, голову и верхнюю часть шеи. Голодный птенец, ударяя 
своим клювом о клюв взрослой птицы, время от времени все более на- 
тончиво требует пищу В результате взрослая птица начинает отрыги

вать падаль и кормить птенца. При отрыгивании пиши птица всегда не
сколько опускает голову. Нередко она наклоняется настолько сильно, 
■.то надклювье, а иногда даже вся теменная часть головы оказываются 
прижатыми к подстилке лотка. Когда комок пиши перемещается в шей
ную часть пищевода, птица начинает энергично встряхивать головой. 
В силу этих движений пищевой комок быстро продвигается по пищевод} 
вплоть до глотки. В этот момент птица вновь наклоняется, и птенец, 
перекрещивая свой клюв с клювом взрослой птицы, начинает заглаты
вать отрыгиваемую пищу. Нередки случаи, когда птенец вытягивает 
падаль прямо из глотки взрослой птицы, особенно, если кусок падали 
длинен, например - часть кишки какого-нибудь животного.

Однажды, вероятно ввиду того, что пищевой комок был крупных 
размеров и застрял в глотке, мешая дыханию, взрослая птица каким-то 
совершенно особым, очень резким движением несколько раз встряхнула 
головой, вследствие чего пищевой комок вылетел из ее рта.

Белоголовый сип кормит птенцов исключительно отрыгиваемой пи
щей и никогда не приносит добычу ни н лапах, ни в клюве. По-видимому, 
это объясняется тем, что птенцы сипа в состоянии переваривать падаль, 
лишь подвергшуюся частичному перевариванию а передних отделах 
пищеварительного тракта взрослых птиц. Это предположение в извест
ной мерс подтверждается наблюдениями над кормлением птенца боро
дача [14. 1'6]. Неудачная попытка искусственно выкормить птенца белого
лового сипа, вероятно, также связана с этой особенностью птенцов (24|. 
В процессе кормления птенцы одновременно с пищей получают в необ
ходимую им влагу. При этом полупереварсняая жидкая падаль часто 
стекает по голове и шее птенцов, так как они не всегда успевают сразу 
ее проглотить.

Птенцы сипа быстро растут и в недельном возрасте уже свободно 
передвигаются по лотку гнезда. На 15—20 день после вылупления они 
одевают второй пуховой паря.։, который имеет бледно-бурый оттенок 
и напоминает окраску наиболее светлых перьев взрослых птиц. В два
дцати дневном возрасте птенцы начинают оперяться. При этом в первую 
очерет. \ них появляются зачатки первостепенных и нторостепеияых 
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маховых, плечевых и перьев ошейника. Через два-три дня прорезаются 
пеньки кроющих первостепенных и второстепенных маховых. Месячные 
птенцы сипа уже хорошо стоят на выпрямленных ногах и могут перехо
дить с одного края гнезда к другому, хотя чаще передвигаются по лотку, 
опираясь на цевки (рис. 3). При дефекации птенцы, пятясь задом, вы
лезают на кран гнезда, а затем, резко приподнимая тазовую часть тела, 
выпускают струю экскрементов за его пределы

Когда птенцы сипа уже хорошо оперены, дней за 10- 15 до вылета, 
они часто покидают гнездо и перебираются на карниз. Здесь птенцы то 
старательно чистят клювом свое оперение, то попеременно взмахивают 
крыльями, то часами, почти не двигаясь, греются на солнце. К этому 
.времени они сильно вырастают и их становится трудно взвешивать и из-

Рис. 3. Двухмесячный птенец белоголового сипа.

мерять, так как они сильно клюют и способны очень крепко сжимать 
в лапах протянутый нм предмет. Почти все птенцы перед вылетом из 
гнезд были заражены пухоедами, которые, по-видимому, перекочевали 

ж ним от взрослых птиц. Особенно сильно был заражен пухоедами один 
из птенцов в I960 г. У него пухоеды не только почти полностью уничто
жили пух верхней части тела, но и значительно повредили основания 
некоторых контурных перьев.

Вылет птенцов белоголового сипа происходил в следующие сроки. 
В 1960 г. птенец, который вылупился из яйца 25 апреля, впервые слетел 
с гнездового карниза 13 августа в возрасте НО дней. 8 августа он нс 
проявлял никаких попыток взлететь, несмотря на то. что его трогал и и 
дразнили. Сделав несколько глубоких взмахов крыльями, птенец пере 
шел на парящий полет, но часто подправлял его взмахами. Пролетев 
около 500 м. он опустился на камень. Через пять дней этот же птенец 
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легко слетел с гнездового карниза. Птенец, вылупившийся из яйца 27— 
28 апреля, 13 августа, когда мы поднялись к гнезду, бросился бежать 
от нас по карнизу' скалы и скрылся за его поворотом. Когда мы показа
лись из-за поворота, птенец, сидевший на самом краю карниза, легко 
взлетел, но также часто подправлял парящий полет взмахами крыльев. 
Третий птенец сипа впервые вылетел из гнезда 14 сентября в возрос:е 
110—114 дней.

В 1961 г. птенцы белоголового сипа оставались на гнездовых карни
зах на несколько дней дольше, чем в 1960 г. Птенец, вылупившийся 
20 апреля, впервые вылетел из гнездовой пиши 15 августа в возрасте 
117 дней. Другой птенец, вылупление которого произошло 10 12 нюня, 
впервые слетел с гнездового карниза 12 октябри в возрасте 122 124 
дней. После вылета птенцы в течение нескольких недель держались не
подалеку от гнезд, и мы неоднократно видели их на гнездовых карнизах

Птенцы белоголового сипа ио мере их роста регулярно измерялись. 
Результаты измерений приведены в табл. 3 и 4 Длина рулевых и второ
степенных маховых, а также кроющих первостепенных и второстепенных 
маховых приводится в таблице в виде условной средней, поскольку от
дельные перья в этих группах несколько отличаются по своей длине.

Белоголовый сип питается падалью .млекопитающих животных, 
преимущественно средних и крупных размеров, а также различного рода 
пищевыми отбросами. В редких случаях изголодавшиеся птицы начи
нают расклевывать туши еще не сдохших, агонизирующих животных 1211 
Трупы животных сипы разыскивают паря на большой высоте. Нам не
однократно приходилось наблюдать, как несколько белоголовых сипов' 
без единого взмаха плавными кругами медленно набирали высоту. С 
Каждым кругом птицы поднимались все выше и выше и постепенна скры
вались из глаз. В поисках пиши сипы часто летают и на сравнительно 
небольшой высоте (рис. 4) Медленно планируя над ущельями, они вни
мательно обследуют склон за склоном, отрог за отрогом, методично обле
тая высокогорные плато, на которых пасутся стада. При отыскании до
бычи белоголовые сипы руководствуются исключительно зрением, кото
рое у них великолепно развито [5. 9]. Трупы животных птицы обнаружи
вают с поразительной быстротой (10. 12]. Некоторые авторы указывают, 
что при отыскании добычи белоголовым сипам помогает взаимная сиг
нализация. Увидев издалека своих собратьев, которые стремительно; 
спускаются к найденному ими трупу, птицы спешат к обнаруженной 
добыче и принимают участие в трапезе (28. 29]. На трупах крупных жи
вотных белоголовые сипы собираются большими группами, часто в со
обществе с черными грифами и стервятниками. Ведут себя сипы на па
дали весьма агрессивно. Часто они прогоняют от трупа не только почти 
всех остальных птиц, но и более слабых своих сородичей. Вальверде 
сообщает, что ему удалось наблюдать, как на одном из трупов, несмотря 
на большое количество слетевшихся к нему птиц, в течение определен
ного времени кормился лишь один, по его мнению, наиболее голодный
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Возрастные изменения в весе и о длине отдельных скелетных элементов
Таблица 3

Во
 л p

ac
t 

пт
ен

цо
в

Вес и г

Длина скелетных элементов в мм

плеча пред
плечья КИСТ»! бедра голени цевки клюва

1 158,5 39 38 27 40 39 27.5 25
4 219 41 43 32 47 45 30 26.5
0 503 55 54 38 59 56 39 31.2
и 873 64 65 :а 64 72 52 36
в» 1289 78 82 64 75 ад - 63 41.3
24 1848 98 107 86 89 109 77 45
29 2300 119 *136 но 104 120 86 51
34 зыю 140 162 132 115 140 100 57
39 3750 165 ISO 160 125 100 108 61
44 4850 190 220 175 135 180 120 63
49 5800 210 250 180 145 185 125 68
54 6250 240 270 220 155 2оо 129 70
59 6300 280 290 225 160 210 135 73
65 66<К» 285 300 230 165 215 140 74
79 7500 300 325 240 170 220 144 74
80 7600 320 345 245 170 220 145 76
85 8000 335 360 245 170 225 148 77
90 7700 335 360 250 175 225 150 78

100 8200 340 365 250 175 235 155 78

1 148.5 33 36 27 31 39 25 24
10 414 44 51 36 48 55 37 29
20 1330 84 88 66 76 93 66 40
30 2300 125 140 115 106 128 90 48
40 4000 170 185 155 133 ItO III 55
50 5100 215 240 200 145 180 125 61
60 6400 250 290 230 145 195 132 65
70 7000 260 320 240 145 210 135 69
80 7800 275 340 245 150 215 136 72
90 7750 280 350 245 150 215 138 72.5

ИЮ 8600 285 350 250 155 225 140 73.5
по 8100 285 350 250 155 225 145 74

Динамика роста основных групп перьев
Таблица 4
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Кроющие 
первосте
пенных ма

ховых

Второ
степен
ные ма
ховые

Кроющие 
второсте

пенных ма
ховых

Рулевые

24 4.5 4 — — —

29 14 10 13 14 —

3'1 22 25 31 37 42 30 16 10
39 50 55 6I 65 64 50 33 37 25
41 68 78 85 92 96 66 56 52 40
49 95 112 П7 122 127 . '95 85 72 60
51 121 138 I 4 I53 156 115 ПО 90 80
59 150 177 183 I98 200 135 140 110 100
65 177 197 213 2I9 225 160 170 130 но
70 205 225 247 257 ‘260 110-170 190 135 170
80 260 285 305 320 330 110-170 2С0 160-165 215
85 285 320 335 350 365 НО 175 280 165 180 240
90 310 360 370 390 405 110-175 320 165-180 245

юо 350 390 400 420 440 Н0-175 375 165-180 290
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сип, которого он называет «господином». Когда птица насыщалась, ее 
место занимал другой сип. Таким образом соблюдалась как бы извест
ная иерархия, при которой и тот или иной момент на трупе находилась 
лишь одна наиболее голодная птица [29].

Иногда сипы, обнаружив труп, по каким-то, не совсем понятным, 
причинам нс трогают его [28].

В отличие от черных грифов, которые, по-видимому. предпочитают 
скелетную мускулатуру, сипы в первую очередь поедают внутренности 
павших животных. Проклевав в животе трупа отверстие, птицы просо
вывают в него голову и шею и вытаскивают наружу внутренние органы 
и кишечник павшего животного. Извлеченные куски падали сипы с по
спешностью заглатывают. Иногда две птицы, схватив одну и ту же не-

Ряс. 4. Взрослый белоголовый uni в полете.

тлю кишечника, начинают заглатывать ее с двух сторон. Заглатывая 
петлю подобным образом, птицы в конце концов сталкиваются трут с 
другом клюв к клюву. Взмахивая крыльями и упираясь ногами в землю, 
каждая птица тянет добычу к себе до тех пор. пока кишка не обрыва
йся [27]. Отдельные части кишечника чтицы заглатывают вместе с его 
содержимым. Так как в кишечнике копытных животных содержатся 
размельченные части растений, белоголовые сипы время о г времени 
сбрасывают погадки. В погадках кроме перетертых растении встречается 
шерсть, мелкие обломки костей, а также фрагменты рогов и копыт. По
скольку падаль попадается довольно редко, белоголовые сипы способны 
подолгу голодать. Зато обнаружив падаль, они наедаются настолько’ 
•«то порой не могут взлететь, не отрыгнув части пиши.

Белоголовый сип - птица ведущая дневной образ жизни. Тем не 
менее известны случаи, когда, обнаружив добычу после захода солнца, 
птицы при полнолунии продолжали расклевывать ее ночью [20, 26]. Как 
в все остальные хищные птицы, питающиеся падалью, белоголовые сипы 
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охотно купаются и пьют воду из родников, расположенных на высоко- 
I горных плато. Зимой для утоления жажды птицы заглатывают снег.

Врагов у белоголового сипа мало, поскольку сип — птица достаточ- 
1^р сильная и крепкая. Бер՛, наблюдал однажды, как несколько снежных 

1ми гималайских сипов, которые кормились на трупе дикого козла, с 
ожесточением дрались из-за него с волком [16]. Шефер сообщает, что а 
Тибете волки постоянно оберегают свою добычу от гималайских сипов 
[27]. Правда, по рассказам очевидцев, гималайским сипам как будто 
бы свойственна большая, чем белоголовым, агрессивность и злобность.

Птенцы белоголового а редко становятся юбычей хищных живот 
ных. так как до них трудно добраться, тем более чго взрослые птицы 
почти всегда активно защищают своих птенцов. 14 августа 1961 г., когда 
мы проводили киносъемку, в одном из гнезд находился двухмесячный 
птенец сипа. Увидев нас. взрослая птица улетела и парила в воздухе 
далеко от гнезда. Когда приготовления к съемке были закончены и мы 
скрылись в палатки, над ущельем раздалось карканье двух воронов, ко
торые, заметив птенца, уселись на скалистые выступы около гнезда. 
Птенец сипи, пятясь задом, забился в дальний угол гнездовой площад
ки. Тогда вороны, спрыгнув в гнездо, начали наступать на него. В этот 
момент, с шумом рассекая воздух, на гнездовой карниз опустилась 
взрослая птица, которая прогнала воронов. Однако последние на этом нс 
успокоились и попытались напасть и на взрослую птицу, ио она так 
стремительно выбежала нм навстречу, что они предпочли отлететь от 
гнезда на несколько десятков метров. Окончательно улетели вороны из 
ущелья только после того, как около гнезда появился второй взрослый 

'•сип.
Белоголовый сип питается падалью и является исключительно по

лезной птицей. Уничтожая трупы животных, павших от различного рода 
инфекционных заболеваний, он препятствует тем самым распростране
нию эпизоотий. Немаловажное значение имеет и тот факт, что силы 
охотно поедают разложившиеся трупы, которые отравляют воздух не- 
выносимым зловонием. Известный интерес представляет белоголовый 
сип и для зоопарков, поскольку он прекрасно переносит неволю. Нако
нец, велико и эстетическое значение этих характерных обитателей диких 
скал. По всем этим причинам белоголовый сип безусловно заслуживает 
охраны, и охота на него должна быть категорически воспрещена.

Зоологический институт
АН Ар.мССР Поступило I4.IV 1965 г.
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Р. 0. ԴեՅԼԻհՄԱՆ

11Պ1’ՏԱԿԱԴ1.Ո1«1« ԱՆԴ4.Ի ^ւՈԼՈԳհԱ:11* ՄԱՍԻՆ 2Ա5Կ1Սւ11.Ն ՍՍՌ-(1ԻՄ

է Ա մ փ ո փ ո » մ

Ս պիսէակ\տդրււխ անգւյի կկպոգիակսւև ու ■էումնսաիըու1թյյէ1.նն1ւրը կատար
վել են Գաոնիի պետական արղհրոնոցի կենտրոնսւկան մւսռոսմ — եոսրովի ան- 
աաոոէմ, երկու տարվա ստացիոնար գաշտա յիՆ աշխատանքների ընթացր/սմ է

1.1 պիւոա կագլուխ անգղը պատկանում Լ Հալաւ/սսսեի Նստակյաց ընէսղրոգ 
թռչունների շարքին ե գրանցվել I ստացիոնարում ամբողջ տարվա րնթա;/րումI

Անգղների ընղհանուր թիվը մեծ շէ, բայց համապատասխան տեղևբոէմ 
թռչունները հանդիպում են կանոնավոր կերպով։ էսոսրովի աՆտ ա էլում 1060 թ, 
հաշվված Լ ութ, իսկ 1061 թ. ինր անգղի զբաղեցրած ըներւ

Ա ւգիտսէկյսգլուխ անգղը մոնոգամ Հ և, րստ երևույթին, կւսգմում /, մրշ- 
աական ղույգհրէ

Անգղները իրենց րնևրը կառուցում ևն ժայռերի \կա։սնիդների վրա է՛ 
մայռախոյւշ եըոլ մւ Բները կառուցվում են >ւսոերի ճյուղերից և խոշոր ցողու
նավոր խասային բույսերից։

Տարբեր զույգեր բազմացումն սկսում են տարբեր ժամանակն երումր Ամե
նավաղ ձվադրումր նշվել Լ փետրվարի 20-ին։ Թռչունների մեծ մառը ձվադ
րում Լ մարտի կեսերին) Բրոշ թռչուններ ձրրր են ածում ши/րիյի երկրււրգ 
տասն օր յա կ ում:

Հաւաքն թռչունները թյսսոէմ են միակ ձՎի։ վրա փոխ սա ւիոխ՝. Թխսումը 
տևում է 55 օրից ոչ սյակաս։ Փետրվարին ածած ձվերից ձագերը դուրս են դա
յիս սկսած աս/ըիյի 15-ից։ Ձագերի մեծ մասր դուրս են գալիս ապրիյի 20-ից 
մինչև մայիսի 10-ն ընկած ժամանակամիջոցում:

ւ/սյիսէակէսգլոէխ անգղները ձագերին կերակրում են փխսած էլերով: Ձա
գին կերսւկրե[ուն մասնակցում են և Լգր, և արուն։

Ձագերի հեսրկմրրիոնալ զարգացումը տևում Հ ավելի ը ան երեր և կես 
ամիս։ Ձագերը թռչելու ընդունակություն ձեոը են ըերում 10Տ—124 օրա
կան հասակում: Թռչելուց հեսրո ձագերը 2—Լ1 շսւբաթվա րնթագրում գրանց
վեք են բների ւքոսրւ

Աճման պրոցեսում անգղների ձագերը կանոնավոր կերսյով շափվևյ են։ 
Չափման սւրղյունրներր րերված են աղյուսակներում: Աղ յուսա էլ 3-ում բեր
էք ում են ւովլայներ, որոնք րնութւսգըում են հասակի, բաշի ե կմախբի որոշ 
1.1 եմ ե նտներքէ եր կ արոլթ յան փոփ ոխու թ լուններր /

Աղյուսակ 4-ը ներկա յացն.ում Լ փետուրների հինգ հիմնական խմբերի 
'աս ակի դինամիկան։

11ււ/ի.էՈւակ ա գլուխ ւսնգղր սնվում Լ կաթնասուն կենդանիների լեշով ե ըսէ- 
ցսւըձակսւոլես ••գտակար թոշուև է. Անգղի որսը ւզես/բ ( կտըււրկանւսպես ար- 
ղեքեր
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX, №3. 1966

в г. никогосян
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЛИХЕНОФЛОРЕ АРМЕНИИ

Как известно из наших предыдущих сообщений [3. 4], Армянская 
ССР имеет довольно разнообразную лихенофлору, которая более сильно 
выражена в горных и предгорных районах. Видовая принадлежность 
наиболее распространенных лишайников этих районов дана в выше
упомянутых статьях. Продолжая наши исследования лнхенофлоры Ар
мении, из ряда районов в 1964 г. были собраны многие образны. Выл 
определен видовой состав ряда лишайников, которые ранее нами не были 
исследованы. Большинство из них указывается впервые для Армении, а 
некоторые—впервые для СССР.

Данные настоящей статьи фактически дополняют состав лихеяо֊ 
флоры Армении новыми представителями.

Ниже приводится видовой состав этих лишайников.

I. OPEGRAPHA (HUMB.) ПС.

1. Opegrapha calcarea Turn.
Turner, apod Sm. et Sowerb., Engl. Botan., 25. 1807, tab. 1790; 

A. Zahlbr. Cat. lich. 2. 1924:180.
На известковых скалах.
Гора Арагац (1900—2000 м над ур. м.).

*2. Opegrapha herpetica Ach.
Acharius, .Method. Lich., 1803:23: A. Zahlbr. Cat. lich. 2, 1924:201. 
Ня коре деревьев.
Ди.тнжанекий район, в глубине леса.

II. PELTIGERA PERS.

3. Peltigera practextata (Elk.) Zopf.
Томин, Опр. куст, и лист. лиш.. 1937:84.
На мшистой почве и скалах.
В лесах Цахкадзора.

III. LECIDEA (ACH.) A. Z.

4. Lecidea confluens (Web.) Ach.
Acharius, Method. Lich.. 1803:40; A. Zahlbr. Cat. lich. 3, 1925:536;֊ 

Lichen confluens Web.. Spicil. Flor. Goettingens., 1778:180.
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Иа скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

5. Lecidea crustulata (Ach.) Sprgl.
Sprgl.. Syst. Veget., 4, 1827:258; A. Zahlbr. Cat. lich. 3. 1925:549; 

Elenk.. Lich. fl. Rdss. Med., 3—4, 1911:406: Lecidea parasema var. 
crustulata Ach. Lichenogr. Un Ivers., 1810:176.

На скалах.
Степанаваискиб район, на Пушкинском перевале.

6. Lecidea data Schaer.
Schaer., Lichen. Helvet. SpiciL. sect. 3, 1828:137; A. Zahlbr. Cat. 

lich. 3, 1925:573.
На валунах и скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

7. Lecidea flavosorediata Vezda
Preslia 33, 1961:336.
Ila коре деревьев.
Дилнжанский район, в глубине леса.

8. Lecidea fuscoatra (L.) Ach.
Acharius. Method. Lich.. 1803:44; Elenk., Lich. fl. Ross. Med., 

3—4, 1911:4-09; A. Zahlbr. Cat. lich., 3, 1925:579; Lichen luscoater 
Linn., Spec. Plant., 1753:1140.

На скалах.
Прослежен нами на горе Арагац (3500—4000 м над ур. м1).

9. Lecidea lygaea Ach.-_-
Acharlus. Synops. Lich., 1814:34; A. Zahlbr. Cat. lich. 3. 1925:795. 
На скалах.

' Гора Арагац (1900 2000 м над ур. м.).

10. Lecidea macrocarpa (De.) Th. Er.
f. Contigua (Fr.) Nain.

Fries, Lichenogr. scandin.. 1, 1874:505; Elenk.. Lich. il. R6ss. Med.. 
3—4, 1911:404; A. Zahlbr. Cat. lich. 3, 1925:626; — Paiellaria macrocarpa 
DC. apud Lam. et DC.. Flore Franc., edit. 3, 2, 1805:347.

На скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

11. Lecidea ocellulata (Schaer.) Th. Fr.
Fries. Lichenogr. Scandin.. I, 1874:484: A. Zahlbr. Cat. lich. 3, 

1925:643: Lecidea iumpsa var. ocellulata Schaer., Enumer. Critic. Lich. 
Europ., 1850:110.
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На скалах.
В 6 км от Апарана в направлении Еревана.

12. Lecidea olivacea (Haffm.) Mass.
Elenk.. Lich. fl. Rbss., Med., 3—4, 1911:418:— Verrucaria punctata 

var. olivacea lloffm., Deutsch L Fl. 2, 1795:192.
На коре деревьев.
В лесах Пушкинского перевала.

13. Lecidea stigmatea Ach,
Acharius. Lichenogr. Univers., 1810:161.
На валунах и скалах.
Степанаванекий район, на вершине Пушкинского перевала.

IV. RHIZOCARPON (RAM.) TH. FR.

14. Rhizocarpon geographlcum (L.) De.
DC. apud Lam. et. DC., Flore Franc.., edit. 3. 2, 1805:365; Elenk. 

Lich. fl. ROss. Med. 3-4, 1911:411; A Zahlbr. Cat lich. 4, 1927:359; 
Lichen geographicus Linn.. Spec. Plant., 1753:1140.

На скалах.
Стенанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

V. CLADONIA (HILL.) WAIN.

15. Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Fries, Lich. Eur. Ref. 1831:222; — Licen iimbriatus Linn., Spec. 

Plant., 1753:1152.
Г5 лесах 1 lax надзора, у основания ствола.

VI. GYROPHORA АС! I.

16. Gyrophora decussata (VilI.) A. Z.
Zahlbruckiier, Cat. lich. 4, 1927:678: — Lichen decussatus Vill., 

Hist. Plant. Dauphin., 3, 1789:964.
На скалах, в хорошо освещенных местах.
13 6 км от Апарана у направлении Еревана, с левой стороны 

шоссейной дороги.

17. Gyrophora subglabra (Ach.) Nyl.
Nylander. Lich. Envir. Paris. 1895:135: A. Zahlbr. Cat. lich. 4, 

1927:684; Gyrophora heteroidea var. cinerascens Ach., Lichenogr. 
Europ. 1810:220.

На скалах.
Стенанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.
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VIL LECANORA (ACM.) TH. FR.

Sect. Aspisilia Stzbg.

18. Lecanora cinerea (L.) ROhl.
Rtthling, Deutschl. Flora, 3, 2. Abth., 1813:90; A. Zahlbr. Cat. lich. 

5, 1928:278; Lichen cinereus Linn.. .Mantissa 1. 1767:132; Aspisilia 
cinerea Elenk., Lich. ft, ROSS. Med., 1—2, 1906:216.

Пушкинский перевал, на скалах.

19. Lecanora gibbossa (Ach.) Nyl.
Nylander in Memoir. Soc. Imp. Scienc. Natur. Cherburg, 5, 

1857:113; A. Zahlbr., Cat. lich. 5, 1928:311: Lichen gibbosus Ach.. 
Llchenogr. Suec. Prodrdm., 1798:30; Aspicilia gibbosa Elenk., Lich. 11. 
Rdss. Med. 1-2, 1906:217.

На скалах.
Разданский район, село Цахкадзор.

Sect. Eulecanora Th. Fr.

20. Lecanora badia (Hoffm.) Ach.
Acharins, Lichenogr. Univers.. 1810:407; Elenk., Lich. fl. ROss. 

Med. 1-2, 1906:212; A. Zahlbr., Cat. lich. 5, 1928:393: - Verrucarla ba
dia Hoffm., Flecht. Deutschl.. 1796:182.

На ска.։ax.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

21. Lecanora bicincta Ram.
Ramond In Memoir. Acad. Roy. Sc. de L’lnstit. de France, 6, 

1827:132; A. Zahlbr Cat. lich. 5. 1928:398.
На скалах.
Прослежен нами на горе Арагац (3500—4000 м изд ур. м.).

22. Lecanora cenisea Ach.
Acharins, Lichenogr. Uni vers, 1810:361: Elenk., Lich. fl. ROss. Med. 

1-2, 1906:204; A. Zahlbr. Cat. lich. 5, 1928:410.
На скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

23. Lecanora chlarona (Ach.) Nyl.

Nylander in Flora, 55, 1872:250: A. Zahlbr., Cat. lich. 5, 1928:413;
Lecanora dictincta var. chlarona Ach., Lichenogr. Univers.,՜ 1810:397.

Ila коре деревьев.
В лесах Степанаванского района.
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24. Lecanora sarcopisoides (Mass.) HedL
Hedi, in Bihang till Kgl. Svensk. Vetensk. — Akad. Handl., 18, 

aid. 3, no 3, 1892:47; A. Zahlbr. Cat. lich. 5, 1928:541; Biatora sarco
pisoides Mass., Ricerch. Auton Lich., 1852:128.

На коре деревьев.
В южных лесах Степанаванского района.

25. Lecanora scrupulosa Acli.
Acharius, Lichenogr. Univers., 1810:375; Л. Zahlbr. Cat. lich. 5, 

1928:544.
На коре деревьев.
В лесах Степанаванского района.

Sect. Placodium Ach. (Pr. p., Pers.) Poelt.

26. Placodium myrrhinum Savicz Comb. nov.
Syn: Squamaria myrrhina Elenk., Lich. fl. ROss. Med., 2, 1907:251; 

Parmelia iuscata p myrrhina Ach. Meth., 1803:189; - Lecanora radiosa 
(Ach.) Schaer. var. myrrhina Schaer. in A. Zahlbr. Cataiogus, 5, 
1928:652.

На скалах.
В 6 км от Апарана в направлении Еревана. Этот вид часто 

встречается в Эчмиадзине, Абовяне и близ Ботанического сада.

VIII. CANDELARIA MASS.

27. Candelaria concolor (Huds.) Arn.
Arnold in Flora, 57, 1879:364; A. Zahlbr Cat lich. 6. 1930:4; 

Lichen concolarius Huds., Flora Anglica, 1762:441.
В лесах Цахкадзора, на коре деревьев.

IX. PARMELIA (ACH.) DE - NOTAR.

28. Parmelia conspurcata (Schaer.) Vain.
Vainio in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennie., 14, 1888:22; A. 

Zahlbr., Cat. lich. 6, 1930:80; Parmelia olivacea var. corticola L cons
purcata Schaer., Lich. I lelvet. SpiciL, Sect. 10, 1840:466.

В лесах Цахкадзора, на коре деревьев.

29. Parmelia scortea Ach.
Acharius. Method, Lich., 1803:215; A. Zahlbr. Cat. lich. 6, 1930:207:— 

Parmelia tiliacca Elenk., Lich. fl. Rdss. Med. 1—2, 1906:134.
На скалах, мхах и коре деревьев.
В 5 км от Севана в направлении Камо. Этот вид часто встре

чается и в других районах Армении.
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X. EVERNIA АСН.

30. Evcrnia furfiiracea (L.) Mann.
Elenk. Lich. fl. Rtfss. Med. 1-2, 1906:106.
На коре деревьев.
В южных лесах Степанаванского района.

XI. RAMAIJNA АСН.

31. Ramalina calicaris (L.) Fr.
Fries in Nova Acta Red. Soc. Scient. Upsal,, ser, 3. 3, 1861:132; 

Elenk., Lich. fl. R6ss. Med., 1-2, 1906:88; A. Zahlbr. Cat. lich. 6, 
1930:442; — Lichen calicaris Linn.. Spec. Plant. 1753:1146.

На коре деревьев.
Дилижанский район, 8 глубине леса.

XII. CALOPLACA TH. FR.

32 Caloplaca ferruginea Th. Fr.
Fries in Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal., ser. 3, 3, 1861:223; 

A. Zahlbr. Cat. lich. 7, 1931:118.
Ня скалах.
В 6 км от Апарана в направлении Еревана. Часто встречается 

в Абовяне, Гарии и в других районах Армении.

XIII. XANTHORIA TH. FR.

33. Xanthoria Candelaria (L.) Kickx.
Kickx, Flore Cryptog. Flandres, I, 1867:229; A. Zahlbr. Cat. lich. 

7. 1931:277. — Lichen candelarius Linn., Spec. Plant.. 1753:1111.
Дилижанский перевал, на коре деревьев.

XIV. RINODINA (S,. GRAY.) MASS.

34. Rinodina milvina (Wahibg) Th. Fr.
Fries in Nova Acta Red Sos. Scient. Upsal., ser. 3, 3, 1861:224; 

A. Zahlbr. Cal. lich 7, 1931:529; Parmelia milvina Wahlbg. apud 
Ach., Method. Lich Su ppi., 1803:34.

На скалах.
Степанаванекий район, на вершине Пушкинского перевала.

35. Rinodina ocellata (Hoffm.) Arn.
Arnold in Flora. 67, 1884:318; A. Zahlbr. Cat. lich. 7, 1931:534; 

Verrucaria ocellata Hoffm., Descript, et Adumbrat. Plant. Lich., I. 
1790:92.
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На валунах и скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

Примечание. У нас апотеции молодые и глубоко погруженные в 
слоевище, диск их очень маленького диаметра.

XV. PHYSCIA (SCHREB.) VAIN.

36. Physcia adscendens Oliv.
Ollv. Flore Lich. Orne, I. 1882:79; A. Zahlbr., Cal. lich. 7, 

1931:5X8.
На коре деревьев.
В восточных лесах Цахкадзора.

37. Physica caesia (Hoffm.) Натре
Humpe apud Furnr., Naturh. Topogr. Regensburg, 2, 1839:250; A. 

Zahlbr. Cat. Itch. 7. 1931:600; Lichen caesius Hoffm.. Enumer. Lich., 
1788:65.

На скалах.
Степанаванский район, на вершине Пушкинского перевала.

38. Physcia muscigena (Ach.) Nyl.
Nylander in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 21, 1856:308; A. Zahlbr., 

Cat. lich. 7. 1931:648: Pannelia muscigena Ach., Licher.ogr. Univers. 
1810:472.

На коре деревьев.
В южных лесах Цахкадзора.

39. Physcia obscura (Ehrh.) Натре.
Натре, apud Fflrnr., Naturh. Torogr. Regensburg, 2, 1839:249;

A. Zahlbr. Cat. lich. 7, 1931:653; Lichen obscurus Ehrh., Plant. 
Cryptog. Exsicc.. no 177 (1785).

На коре деревьев.
В восточных лесах Цахкадзора.

40. Physcia stellaris (L.) Nyl.
Nylander in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 21, 1856:307; A. Zahlbr., 

Cat. lich. 7, 1931:681; — Lichen stellaris Linn., spec, plant, 1753:1144.
На коре деревьев.
В южных лесах Цахкадзора.

Институт микробиологии
АН ЛрмССР Поступило 12.1 V 1965 г.
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Ч. Գ. Ն»«ԿՈՂՈԱ31ԼՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՐԱՔՈՍԱՅԻՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

Սույն հաղորդման մեջ բերված Լ -IO րարարոսի տևսԱ/կային կսպմր' րստ 
նրանց դարդարման վայրի ու սննդամ իջավա յրի բնույթի։

Պ արդվ ում Լ, որ նշված քարաքոսների մի մասր սր/ւտկանոէմ Լ եվրոպա- 
կանք մասնավորապես միջեյէկրածովային սւեսս/կներինւ Հոդվածում քերված 
տեսակներր Հայաստանի ք արա քոսային ՝},1’4,այՒ կադմր Հարսսսս/քնում են 
նոր ներկայացուցիչներով։ Այդ տեսակներից մի րանիւ/ր ՍՍՌՄ-ի Համար Ալ- 
սազին անդամ նշվում են մեյւ կողմից։

ЛИТЕРАТУРА

I. Ел л и кин А. А Флора лниийиихои средней России. >t I-IV Юрьев. 1906—1911
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•1 . Ни ко г ос я и В Г Изи. АН АрмССР (биол. пауки), г XVII, 196+.
5. О к сп ср А. М. Флора лиша/шнког. Укра1нн, г. I. Ки1и. 1956
6. Г о м н н М. II. Определитель к\ть ՛ ՛ листоватых лншлнннкон СССР; Минск, 1937.
7. Г о м и и М П. Определитель корковых лишайников европейской части СССР. Минск. 

1956.
8. Ra ben horst's Dr. L. Kryptogamen — Flora, band 9; abicll. 5. aeil 1, 1933.
9 Zahlbriickner A. Catalogue Lichenuni Universalis I—!••. Berlin 1922—1940.
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