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Г X. АГАДЖАНЯН

НОРМА ВЫСЕВА. КАК ФАКТОР УРОЖАЯ

Наряду с применением удобрении и орошения в повышении урожай
ности зерновых культур, большое значение имеет внедрение всего ком 
плекса передовых приемов агротехники, среди которых достойное место 
занимает установление оптимальных норм высева, отвечающих местным 
природным условиям. Работы многочисленных исследователей и опыт 
передовых хозяйств с предельной ясностью показывают, что применение 
правильных норм высева способствует увеличению валового урожая зер
на и соломы, лучшей оплате затраченного труда и средств производства.

В районах достаточного увлажнения или в поливных условиях, как 
правило, урожаи многих культур с уменьшением ширины междурядий 
и увеличением норм высева заметно повышаются. В условиях же неоро
шаемого земледелия, особенно в условиях засушливого климата, недо
статочный запас влаги в почве ограничивает рост растений в течение 
всего или части вегетационного периода. Следовательно, для получения 
высоких урожаев здесь требуется сбалансировать все факторы урожая 
и прежде всего наличие веды в почве.

В горных условиях Армении посев суженными рядами на склонах 
способствует также борьбе с эрозией почвы и с сорняками, сохранению 
влаги и предохраняет почву от образования корки.

В получении высоких урожаев американские ученые Метьюз и Бар- 
иес большое значение придают содержанию влаги в почве при посеве. 
Они предлагают регулировать норму высева в соответствии с запасом 
влаги в почве при посеве.

В наших опытах это положение не подтвердилось. Оказалось, что в 
получении высоких урожаев зерна и соломы важное значение имеет за
пас влаги в почве не во время посева, а в период кущения и колошения 
зерновых, а также обеспеченность почвы питательными веществами.

Паши опыты по изучению влияния норм высева на урожай и пока
затели роста и развития растений были проведены в условиях неорошае
мого земледелия в сухо-степной зоне на территории совхоза Лусакерт 
Аштаракского района и в горно-степной зоне на территории сел. Солак 
Разданского района. Они имели своей целью установить зависимость 
между нормами высева и запасами влаги и питательных веществ в почве 
при возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя.

Опыты в Лусакертс*заложены у дороги, ведущей из Аргела в Доври 
на участках под названием Покр Дзорер в 1961 — 1962 гг. и Казу-Кишлят 
в 1962—1963 и 1963—1964 гг. Почвы, как и климатические условия здесь 
совершенно типичны для сухо-степной зоны республики. Подробное они-
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сание этих условии дано в I сообщении1. Опыт в Солаке заложен в 1961֊֊ 
1964 гг. на участке под названием Гарой техер.

В Лусакерте испытывались сорта пшеницы: на участке Покр Дзо- 
Р<р кармнр слфаат, на участке Казу-Кишляг эрнтрблеукон-12. Вес 
1000 семян сорта кармнр слфаат—37 г, сорта зритролеукоп-12—40 г.

В Солаке испытывался сорт пшеницы галгалос (двуручка) и мест
ный сорт ячменя глиджи (двурядный, v. nutans), вес 1000 зерен галга- 
лоса 38.9 г, ячменя—11.5 г.

Солак один из горных районов республики. Он расположен в зоне 
умеренно-холодного и недостаточно-увлажненного климата. Среднего
довое количество атмосферных осадков 400-150 м.м. из которых 300 
350 м.м выпадает в период вегетации. Число дней с температурой выше 
10' около 1 10 150. Сумма активных температур за этот период доходит 
до 2050°. а и отдельные годы —до 2400°.

Почва участка — каштановый чернозем, тяжело суглинистая, с со
держанием гумуса в пахотном слое до 2.5—3% (общего азота 0.10. ва
лового фосфора —0,30. валового калия — 2,35%).

Опыты ставились на удобренном и неудобренном фонах. Удобрения 
вносились весной перед закладкой опытов (250 кг/га аммиачной селитры 
и 300 кг суперфосфата).

Во все годы и на всех пунктах опыты ставились в двух повторениях. 
Варианты опыта включали 5 норм высева зерновых ֊300. 500. 600. 700 и 
800 штук на 1 м2. Ширина междурядий для всех вариантов одинаковая— 
15 см.

Полученные данные приведены в табл. 1 и 2.
Данные урожайности за все годы свидетельствуют, что в неполив

ных условиях сухо-степной и горно-степной зон при всех нормах высева 
между удобрением и урожаем культур существует прямая корреляция. 
Такая же зависимость нами была установлена и в отношении кукурузы 
буковииский-3.

Растения на удобренных вариантах во всех случаях имели более 
темно-зеленую окраску, чем на неудобренных. На этих делянках они 
созревали на 4—5 дней позже по сравнению с растениями, выращенны
ми на неудобренных делянках. Удобренные варианты и густые посевы 
сравнительно сильнее полегали и были поражены ржавчиной и твердой 
головней.

Варианты с небольшими нормами высева имели более тяжеловес
ные колосья. Эти посевы созревали на 6 8 дней позже, чем посевы с 
высокими нормами.

Норма высева 800 шт. на 1 м2 была оправдана только в тех случаях, 
когда запас влаги в слое 0 -30 см был не ниже 100 мм. В тех же слу
чаях, когда запас влаги в почве не спускался ниже 75 мм. в вариантах

। «Результаты изучения элементов пропашных севооборотов г неполивных условиях 
Лштаракского района». Сб. научных трудов Лрм. СХИ. № 14. 1964.
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300 111 Неудобр. 49.0 S3.1 55.6 44,3 Опред. по формуле 
։ _*•<»•*. где

»-ГЭ 10О
П5 У добр. 49,0 85,0 56.2 45.3 и—запас влаги и мм

500 185 Н еу добр. 49,0 81՛, <> 54.2 42.6 w—влажность почвы а°/0
•— У добр. •19.0 83.8 43.5 (I—объемный вес почвы

(ХЮ 222 Неудобр. 49,0 86,3 55,9 46.1 11—глубина слоя в см
X У добр. 49.0 87.4 55,2 48.1
« л х 700 259 1 Iev.io6p. 49,0 79.9 53,2 40,4

Удобр. 49.0 81,3 54,2 39.5
800 296 Нс-у добр. 49.0 75,4 51,6 38.9

— У добр. 74.3 49.5 37,8

•А 300 120 ! lev добр. 52.0 98.7 56,9 85,4
j У добо. 52,0 Ю1.1 <0.0 89.9и »—•

500 2С0 11етдЬбр. 52.0 98.6 58.8 86.8а Б УД0бр. 52.0 98,2 59.6 89.3
о 600 240 Неудобр. 52.0 99.7 56,6 81,6

О и =1 У добр. 52.0 101,6 60,5 87,6
О а. 700 280 Неудобр. 52,0

52,0
88,8 48.7 75,5

У добр. 90.1 52,4 75.8
о. 800 320 Неудобр. 52.0 85.7 45.7 73.9

У добр. 52,0 88.7 49.6 75,3

300 116 Неудобр. 64,3 101,6 58.8 51,8"Э У добр. 64.3 105,0 64,5 59.6
500 194 Неудобр. 64,3 99,9 56,6 49,6

•—■ У добр. 64,3 103,1 62,2 56.7
600 233 Неудобр. 64,5 107.6 59,6 56,6

У добр. 64,3 102,8 65.6 56,6
и о 700 272 Неудобр. 64,3 96,5 60.1 52,8

У добр. 64,3 99,0 65,5 58,4
— с. «00 310 Неудобр. 64,3 91.4 48,4 40.6

9 У добр. 64,3 95,8 45.3 38.7

300 125 Неудоор. 63,0 99,0 55,8 47,8
о 5 Удобр, 63,0 юзго 60,1 54,3

500 207 Неудобр. 63,0 105,6 64.1 55.8
и У добр. 63,0 108.7 68,4 61.5

Б 600 249 Неудобр. 63,0 105.8 60,7 56.6
г У добр. 63,0 99,6 66,4 60,9
X 700 290 11еУдобр. 63.0 90.4 18,4 42.6
X У добр. 63,0 95.7 53,6 45.7о 800 332 Неудобр. бз.о 85,3 17,5 40,3
2 
=■

Удобр. 63,0 89.1 50,4 37,2

с нормами высева 500-600 и 600—700 шт. на 1 м2 и с удобрением, уро
жаи были более высокие, чем в остальных вариантах.

При обычных условиях неорошаемого земледелия, когда ко времени 
посева в почве обычно содержится меньше 100 мм доступной влаги, бо-
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Т а 6 лица 2
Влияние норм высева, удобрения н запаса и. ;гн и почве за вегетацию на озимую

пшеницу, яровой ։ нь (с:к- шее за 2 года)
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300 1 lev добр. 61,5 3.8 3.4 41.0. 0,1 27,2 12,1 Нет
—
^3 У добр. 69,8 4.’. 3.6 39,0 0,8 28,5 13,5 м
гз 500 Неудобр. 58,8 3.2 3.0 39,0 0.4 38.0 16.9 •
=: У добр. 64,2 3.4 3.1 37.9 1.1 46.0 20.4 •

1- 600 Неудобр. 59.9 2.3 2.0 40,0 1.2 63.1 28,3 Слаб.
— с. У добр. 65,0 2.9 2.3 38.4 0.8 79,2 .34,4 •
о 700 Неудобр. 

У добр
64,3 1.8 1.6 38,0 2.2 57,6 26.0 Средн.

* — 65.1 2.2 1,9 37.1 2.3 69.6 29.8 и
«О х КОО Неудобр. 6'2,2 1.8 1,6 37,0 2.1 60.1 20.2 •
U?
>֊.

Удобр. 66.6 1.5 1,2 35,6 3.6 61.0 19,1 V

=:
— 300 Неудобр. 96.2 1.5 1.3 аз,2 1.0 52.8 22,6 Нет
* ОХ У добр. 105.0 1,6 1.4 40.1 l.o 60,2 26.1 •

500 Неудобр. 96.1 1.5 1.4 38,0 0.5 60.1 24.9 •
— с У добр. 108.1 1,7 1.5 40.9 1,0 65,5 27.0 •

>֊, 600 Hev.Toop. 94.9 1,5 1.3 33.6 1,0 62,3 25.0 V
У добр. 109.5 1,6 1.3 40.9 0,5 68.2 29,1

о 701) Неудобр. 100.1 1.7 1.4 35.6 2,0 59,6 23.8 Слаб.
- У добр. 110,2 1.6 1.3 40.2 2.2 56,5 20.4
лГ 800 1 lev добр. 89.4 1.6 1.3 34,5 3,0 65,5 22.7 •

У добр. 92.8 1.6 1.3 36.1 I2՛5 61,7 21,6 •

300 Неудобр. 
У добр.

58.0 2,3 1.9 40.4 5 25.0 10,6 Нет
яг 62,9 2.9 2.5 41.2 7 36.0 13.1
3“ 500 11еудобр. 

У добр.
58,4 1,6 1.4 38.2 2 30.0 12.0
69.5 2J 1.8 42.1 6 40,1 15.6 —

600 Неудобр. 58.4 1,8 1.7 41,2 6 40.9 16.2 Слаб.
У добр. 59.0 2.0 1,8 41.6 8 51.5 19,5

700 Неудобр.
У добр.

59,2 1.3 1.2 41,6 12 40.5 17.0 Средн.
59.7 1.6 1,5 38.4 15 45.8 18.8

Снлыт.800 Неудобр. 48.0 1.4 1.1 41.2 17 10.0 14.0
яг У добр. 53.2 1.6 м 35.6 19 41.6 13,6 *

300 11еулобр. 
У добр-

38,7 2,1 1.6 4G.9 Нет ■14,7 22,1 Слаб.
с 44,2 2.6 2.2 47.0 • 47,5 23,6

500 1 lev добр. 39,о 2.2 1.6 45.3 и 1-5,2 24. S
У добр. 46,3 2.4 1,8 45,6 •• 48,0 26,4

S 600 Не v.добр. 37.9 1.8 1.4 45,8 N 50.1 25.3
а У добр. 42,2 1.8 1,5 46.2 • 51.1 30.2

700 1 ley добр. 38,1 1,6 1.4 42,8 • 40.5 22.9
У добр. 42.8 1.6 1.5 41.6- И 40.3 21.6

800 Неудобр. 36,5 1.4 1.1 42,6 И 51.2 22,0
о. а

У добр. 41,0 1.6 1.0 41.1 • 49.5 20.6

.тсс высокие урожаи зерна получаются при нормах высева 500 шт- 
на I М-.

Данные урожайности показывают, что в условиях этих зон. где за
пасы влаги в почве обычно невелики, высокие нормы высева п удобрение 
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повышают продукцию лнстостебелыюй массы, ио снижают урожай 
зерна.

Потребление воды зерновыми в условиях недостаточного увлажне
ния Солака, лимитируется общим ее количеством, доступным растениям 
։ течение всей вегетации. При недостатке влаги вода расходуется менее 
эффективно. .чем при высоком уровне влажности. Недостаток влаги в 
почве создает сильный дефицит в период налива, почему и сильно сии 
жается урожай зерна.

В сухо-степной зоне Армении налив зерна приходится на конец 
июля—начало августа л совпадает с периодом интенсивной солнечной 
радиации, случайных осадков и высоких температур. Из-за этих причин 
создается сильная засуха со всеми отрицательными последствиями. От
сюда вытекает, что при высокой норме высева и удобрений для получе
ния удовлетворительных и устойчивых урожаев необходимо выпадение 
г■ садков в период налива зерна.

Учитывая урожайные и метеорологические данные, можно прийти к 
выводу, что при средних нормах высева (600- 700 шт на 1 ма) болел ве
роятно получение сравнительно высоких урожаев зерна.

При всех принятых нами нормах высева урожаи от удобрения по
вышаются. Между запасом влаги в почве при посеве я урожаем зерна 
озимой пшеницы и ячменя в условиях сухо-степной и горно-степной зон 
Армении какой-либо корреляции не существует. Наблюдается прямая 
зависимость между нормами высева и количеством влаги в почве за 
всю вегетацию. При высокой норме высева сравнительно меньше запас 
влаги в почве, в связи с этим меньше и урожай.

По показателям роста и развития растений и по урожайности луч
шими нормами высева зерновых оказались: для сорта кармнр слфаат 
в условиях совхоза Лусакерт 600—700 млн семян на га. для сорта зри 
грллеукои-12 500—600 млн., в условиях Солака для сорта галгалос— 
606—700. млн., для ячменя ярового глиджи 500—600 млн.

Слабая ржавчина наблюдалась в отношении сорта кармир-слфаат 
при посеве 200. 500 и 600 шт. на I м2 и средняя при посеве 700—800 штук. 
Совершенно не было ржавчины на сорте пшеницы эритролеу кон-12 и на 
сорте ячменя глиджи. Галгалос при всех нормах высева ржавчиной был 
поражен слабо.

В неполивных условиях сухо-степной и горно-степной зон нашей рес
публики предлагаем норму высева зерновых регулировать не только в 
соответствии с запасом влаги, но и прежде всего, с количеством пита
тельных вешеств в почве (удобрением), с ее плодородием и биологичес
кими особенностями сорта и др.
Армянский сельскохозяйственный 

институт Поступило 27.XI'. 1965 г.
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Ամփոփում
H հր փորձերը գրվել են Աշտարակի շրչանի Լուսակնրտի սովխոզի և Հրազ- 

զանի շրջանի Սոլակ գյուղի անքրգի Հողերում։ Լուսակերտում ցանվել ես աշ
նանացան ց it ր են ի կարմիր սլֆահաա և կրիտրոլեուկոն -12 սորտերը, Սգլակւոմ' 
դաքզա/ոս (Լրկցան) և գարնանացան գարու զըլրքի սորտերը: մանքի նորման 
րորւր դեպքերում եղեք Լ 300, 500, 000, 700, 300 հատ I մ՛։ Ցանքը կաւոարվԼ • 
I; պարարտացված և լպարարտացված ֆոների վրաւ Պ արարտանյ:ււթհրը 
(250 կգքհ ամոնիակային սելիտրա ե 300 կգքհ սուպերֆոսֆատ) հոգ են մացվհլ 
գարնանը: U տարված տվյալները ցույց են տայիս հետևյալը։

է. Փորձարկման րոլոր տարիներին ե ցանքի րոլոր նորմաների դեպքում 
չոր տափաստանային ու լեռնատափաստանս:յին անքրգի պւսյմաններում պա
րարտացման ե րոլոր սորտերի բերքատվության մ ի քև գոյությ/ուն ունի Ոէէէ1|էս1փ 
կոռելյացիա:

Համանման օրինաչափություն մենք հայտնաբերել ենք նաև րուկովին- 
յան֊Յ եգիպտացորենի նկատմամբ:

2. Ավելի ծ անրակշիո հասկեր և հատիկներ ունեցել են փոքր նորմայով 
կատարված ցանքերը, որոնք, միաժամանակ, 0—8 օր ավելի ուշ են հասունա
ցել, քան բարձր նորմայով կատարված ցանքերը:

3. (յատ խիտ ցանքի դեպքում համեմատաբար պակաս I չրի պաշարը հո
գում, պակաս Լ նաև րերքը:

■I . Բույսերի աճման nt զարգացման ցուցանիշնևրի և բերքատվության տե
սակետից ntսումնասիրված պայմաններում լավագույն ցուցսսնիշներ տվել են 
հացահատիկների ցանքի հետևյալ նորմ աները:

Լուսակերտում կարմիր սլֆահատի համար 600 — 700 միլիոն հատիկ մեկ 
հեկտարին, կրիտրոլեուկոն-J2-ի համար' 500—600 միլիոն, Սոլակում ւլաւ- 
դա լոս ի համար' 600—700 միլիոն, գարնանացան զարու համար' 500 — 600 
միլիոն:

5. Ժանգով վարակվածով)շուն նկատվել Ւ թույլ կարմիր սլֆահատի վրա 
700, 500 և 600 հատիկ 1 մՀ ցանքի դեպքում, միջակ' 700—500 հատիկ ցաեելու 
գևպրումէ ժանգ բոլորովին չի նկատվել Լրիտրո լեուկոն-12 - ի և գարու վրա. 
Գարւալոսը ցանքի րոլոր նորմաների զեպրոլմ մանւլրւվ վարակված / եգել թույ/:

6. ելնելով ստացված տվյալներից գտնում ենք, որ Հէսյաստւսնում չոր 
տափաստանային և լեոնատափաստանային գոտիների անքրգի պայմաններում 
հացահատիկների ցանքի նորման պետք է կարգավորել, ելնելով ոչ միայն հո
գում եդած ջրի պաշարից, այլև, նախ ե աոաջ, ‘“ողի տիպից, Նրա րերրիութլան 
աստիճանից, ւգարւսրւոացումից, սորտի րիսլոգիական հւսսւկանիշեերիգ I 
այլն:
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ВЛИЯНИЕ МОНОМИЦИНА НА ИММУНОГЕНЕЗ 
ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ

Вопрос влияния антибиотиков на формирование иммунной реакции 
организма явился предметом изучения многих авторов. Фактические 
данные, полученные различными авторами, изучавшими этот вопрос как 
в условиях клиники, так и экспериментальных наблюдениях, весьма про
тиворечивы.

Установлено, что применение антибиотиков оказывается небезраз- 
личиы.м для микроорганизма при формировании им иммунитета Наблю
дениями ряда авторов подтверждено, что левомицетин и синтомнини 
при дизентерии [2. 14. 21, 28. 29]. коклюше (5, 22]. брюшном тифе (15. 26] 
у людей приводит к подавлению иммунообразовательных процессов.

Аналогичную картину получили исследователи при вакцинации раз
личными вакцинами экспери ментальных животных. Применение пени 
ниллина, стрептомицина, синтомицина, левомицетина и дёкстрамкцсти- 
на у кроликов и Мышей, иммунизированных убитой брюшнотифозной 
вакциной, приводит к угнетению иммуногенеза (17, 23. 24].

Подавление иммуногенеза отмечено при применении пенициллина, 
стрептомицина, экмоновоциллина, полимиксина, тетрациклина и других 
антибиотиков и их сочетаний при иммунизации лабораторных животных 
убитой нагреванием вакциной бреславльской палочки (12].

Вместе с тем, исследованиями других авторов установлено, что син
томицин. левомицетин, тетрациклин и хлортетрациклин при дизентерии, 
брюшном и сыпном тифе не вызывают подавление иммуногенеза (3, 4. 8] 
Аналогичные результаты получены при применении синтомицина \ кро
ликов с экспериментальной дизентерией [7].

Не вызывают изменений иммунных реакций и применение ауреомн- 
цвна. и левомицетина при бруцеллезе (9, 10. 20], левомицетина и синто
мицина при брюшном тифе (1, 6. 19]

Аналогичные результаты получены при применении хлортетрацикли- 
на при эмфизематозном карбункуле крупного рогатого скота, пеницил
лина, стрептомицина и хлортетрациклини при пастереллезе свиней (11].

Однако в литературе имеются работы, свидетельствующие о том. 
что антибиотики оказывают стимулирующее влияние на формирование 
иммунитета. Левомицетин и синтомицин при тифе, стрептомицин при 
туляремии оказывают стимулирующее влияние на иммуногенез (18, 27].

Проведенные на нашей кафедре наблюдения говорят о том. что при
менение пенициллина в большинстве наших опытов не оказывало угне
тение иммунообразовательных реакций, в то время как стрептомицин, 
хлортетрациклин и моиомнцин угнетали нммунообразовательные про- 
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псссы при иммунизации кроликов и овец бруцеллезной вакциной из 
штамма Ле 19 ]16. 25].

Таким образом, влияние антибиотиков на иммуногенез оказывается 
различным, в зависимости от их химической природы, вида инфекции и 
индивидуальной иммунологической реактивности организма.

Доступные литературные данные показывают, что вопрос о влия
нии антибиотиков на иммунообразовательные процессы нс является 
окончательно решенным и требует дальнейших исследований в этом на
правлении Важность этого вопроса обосновывается тем. что в последние 
го 1ы антибиотики получили широкое применение и мы но можем игно
рировать возможность их влияния на нммунообразовательные процессы 
организма. Этот вопрос заслуживает внимания как в отношении профи
лактики, так и в лечении инфекционных заболеваний. Значительный ин
терес представляет изучение комбинация вакцин и антибиотиков при 
профилактике и лечении инфекционных заболеваний

В данной статье обобщены результаты наших наблюдений, касаю
щиеся влияния мономицина на выработку специфических агглютининов 
п комплемг?нтсвязывающих антител, а также на показатель естественной 
зашиты организма — комплементарную активность сыворотки крови при 
иммунизации кроликов сухой бруцеллезной живой вакциной из штамма 
№ 19.

Опыт был поставлен на 32 кроликах, со средним живым весом 2— 
2.5 кг. Животные были разделены на 1 аналогичные группы, по 8 голов 
в каждой и иммунизированы бруцеллезной вакциной.

Для иммунизации содержимое одной ампулы сухой живой вакцины 
растворяли в 45 мл свежеприготовленном стерильном физиологическом 
растворе и вводили животным однократно, подкожно в дозе I мл.

Мономицнн растворялся s 0.5% стерильном растворе новокаина и 
вводился животным внутримышечно в дозе 20 тыс. ед/кг у сутки, в тече
ние 7 дней.

Сочетание вакцинации с введением мономицина осуществилось в 
следующих вариантах: а) животным первой группы мономицнн вводился 
одновременно с введением вакцины; б) животным второй группы моно- 
мипин вводился спустя 7 дней после введения вакцины; в) животным 
третьей группы мономицнн вводился без применения вакцины: г) жи
вотные четвертой группы иммунизировались без введения мономицина. 
служили в качестве контроля.

Следует отметить, что по отношению к исследуемой инфекции все 
взятые в опыт՜ животные серологически реагировали отрицательно, что 
подтвердилось предварительным двухкратным исследованием их сыво
ротки по РЛ и РСК.

Через определенные промежутки времени в опытный период в сыво
ротке крови подопытных животных 8 раз определялись титры агглюти
нинов и комплемектсвязывающих антител, а также комплементарная ак
тивность крови. Кровь от животных бралась о одни и те же часы из на
ружной краевой вены уха.
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<и крови.

Ряс. I. Динамика накопления аплюги
мн нов пол действием мономгшниа при 
и.чм\лтлнии животных бруцеллезной 
вакциной-------- иммунизации без вве
дении мономицина - - — — введе
ние мономицина одновременно с вак
циной —«—■ — введение мономи- 
ццна через 7 дней после иммунизации.

Влияние мономшиша ни иммуногенез при бруцеллезе

Полученные результаты серологических исследований подверглись 
статистической обработке по каждой группе и отдельности. При оценке 
результатов опыта учитывались средний титр серологических реакций.

Результаты наших наблюдений приведены в виде таблиц и кривых, 
характеризующих динамику продукции специфических антител и дина
мику комплементарной активности с

При анализе данных в табл. I и 
рис I можно легко заметить, что у 
। рупп иммунизированных живот
ных. получавших мономпцпн, проис
ходит торможение выработки аг
глютининов. причем оно резко выра
жено у кроликов, получавших мо- 
номпции одновременно с введением 
вакцины.

Пр։: изучении динамики накопле
ния агглютининов были установле
но, что ни 10 день исследования 
средний титр реакции агглютинации 
сыворотки крови кроликов, получав
ших мономпцпп одновременно с вак
циной. был почти 2 раза ниже по 
сравнению с таковой \ контрольной 
группы, в го время как у кроликов, 
получавших антибиотик спустя 7 
диен после՜иммунизации, титр аг
глютининов держался на уровне 
контрольной группы. Однако на 20 
день исследования титр агглютини
нов у кроликов опытных групп по 
сравнению с контрольной был соответственно ֊1,5 и 2,7 раза ниже Пр։: 
дальнейших сроках исследования 127, 34 и -11 сутки) титр агглютининов 
у всех групп кроликов снижался, однако у кроликов контрольном группы 
по сравнению с кроликами опытных групп всегда от 2 до 5 раз был 
выше.

Таким образом, в наших наблюдениях мокомицин, при иммуниза
ции кроликов бруцеллезной вакциной, вызывал выраженное подавление 
процесса выработки агглютининов.

Аналогичные результаты получены при исследовании влияния моно- 
миаина на выработку комплсмеитсвяьываюших антител (табл. I. рис '2)

При анализе результатов, полученных в этой части опыта, выясни
лось. что закономерность, выявленная нами при изучении влияния моно- 
мицина на агглютининообразовательный процесс в первой части настоя 
щеп исследования и влияние мономицина на выработку специфических 
антител \ овен в предь: тущнх исследованиях [16], полностью сохраняет
ся и здесь: ома особенно четко выражена в группе кроликов, где моно- 
мииин применялся одновременно с введением вакцины.
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статистическая значи
мость различия с кон
трольной I рунной (при 
51"0 уровне значимости)

Влияние мономниннл 
на выработку специфических .тнгител при пммупнзлцнн кроликов бруцс.тлелноЙ иакииной из ш

тамма № 19
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Рис 2. Динамика накопления коипле- 
ментсвязыяающнх антител под дей
ствием мономицнна при иммуниза
ции животных бруцеллезной вакциной. 
-------- иммушпапия без введении моно- 
мицина------— введение моиомнин-

на одновременно с вакиннон -----—
ВВС деннс- мономииипа через 7 дней 

после иммунизации.

Средний титр комплемеитсвязывающих антител у кроликов кон
трольной группы за весь период наших наблюдений по сравнению с кро
ликами опытных групп все։ ։а был 
шачительно выше (2—5 раза). На 
15 день исследования титр компле- 
ментсуязывающих антител у кроли
ков контрольной группы доходил до 
разведения сыворотки 1/300. у групп 
получавших мономипин одновре
менно с вакциной —1/62, а у групп с 
применением антибиотика спустя 
7 дней после иммунизации 1/100 
Следовательно, моиомищш оказы
вает угнетение также процесса вы- 
р а ботки ком плементсвязыва ющих 
антител.

Отрицательное влияние мономи- 
цина на иммуногенез может распро
страняться и на механизмы есте
ственной или неспецифическрй реак
тивности организма.

Как известно, одним из основных 
факторов естественной реактивно- 
сти является наличие в организме 
комплемента. Поэтому мы решили изучить влияние мономицнна также 
на комплементарную активность сыворотки крови иммунизированных 
кроликов. Титр комплемента дважды определялся до иммунизации и 
Ь раз после нее.

'Г а б л и и а 2
Изменение комплементарной активности сыворотки подопытных животных 

под влиянием мономицнна

Методика определения титра комплемента следующая: в ряд проби
рок вносили сыворотку в разведении 1 :5 в следующих концентрациях: 
0.6, 0,5, 0.4, 0,3. 0.2. 0.1 мл и т. д. Общий объем доводили физиологиче
ским раствором до 0,6 мл и прибавляли 0,4 мл гемолитической смеси.

Характер опыта

И
сх

од
ны

й 
ти

тр
 ко

м
пл

ем
ен

та Число суток от начала иммунизации

2 20 27 34 1 4!5 10 15

Вакцинация без введения мономицнна 
(контроль) ................................... . 0.21 0,180,200,14 0.14 0.27

1 1 

0.230.20 0.-20
Введение мономицнна 

с вакциной • • • •
одновременно

0,16
1 1 1

0.17 0.22 0,26 0,19 0,30
1 1 

0.26.0,230,24
Введение мономицнна 

после иммунизаций
через 7 дней

0,17 0.14 0,130,19 0.18 0.240,180.160.20

Введение мономицнна без иммунизации 0.18 0.25 9.26 0,22 0.29.0. 36’0.29.0.2810.27
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Пробирки помешали в термостат на 30 мин., после чего отмечали реак
цию, учитывая степень гемолиза.

Как видно из табл. 2 и рис. 3. у подопытных групп кроликов на нт - 
рой день исследования большой разницы в титре комплемента устано

ДНН ЩИМ нммуннзлиин
Рис. 3. Динамика комплементарной активно
сти сыворотки ПОДОПЫТНЫХ животных под 
влиянием мономииина - ֊ иммунизация 
без введения мономииина------  вве
дение мономпнина одновременно с вакциной 
. ....... ....... введение мономииина через 7 дней 
после иммунизации.................введение мо

номици на без иммунизаций.

вить не удалось, везде намеча
лась некоторая тенденция к 
понижению его активности. 
При последующих наблюде
ниях выявленное нами пони
жение активности становилось 
более выраженной, проявляясь 
в резкой степени у тех живот
ных. которым мономицип вво
дился без введения вакцины.

Понижение активности 
комплемента в несколько 
меньшей степени отмечено в 
группе кроликов, где мономи- 
пин применялся спустя 7 дней 
после иммунизации. Наоборот, 
животные, получавшие только 
вакцину (контрольные), пока
зали более высокую актив
ность комплемента.

На 20 день наблюдения титр комплемента у подопытных групп жи
вотных становится минимальным. Видимо, мояоминин угнетает механиз
мы неспецифической защиты организма, гем самым препятствует их ак
тивации. В дальнейшем, когда организм полностью освобождается от 
действия мономииина, когда устраняется препятствие к активации ука 
занных выше механизмов, тогда вновь происходит нарастание титра 
комплемента. Однако ни в одной из подопытных групп титр комплемен
та не достигает исходного уровня.

Выводы
1 Мономицип, введенный в дохе 20 тыс. ед/кг в сутки кроликам од

новременно с введением вакцины и спустя 7 дней после нее. оказывал 
угнетение процесса выработки специфических агглютининов и компле- 
ментсвязывающих антител. Угнетающее влияние мономииина на выра
ботку антител сравнительно лучше выражено при одновременном вэ<- 
дении его с вакциной.

2 . Мономицин, введенный в той же дозе, во всех вариантах поста
новки опыта, угнетал комплементарную активность сыворотки крови. 
Наибольшее угнетение активности комплемента отмечено у животных, 
получавших только мономицип, без введения им вакцины.

Кафедра микробиологии
Ереианского зооветеринарного института Поступило 141X1 1964 г.
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Ա մ փ ։։ փ ո է մ
Ներկա Կոգվածսււե տմ ւիուիւԼած են կենդանիներին րրուցելոգի թուլացված 

չտամ .\ 19 վւսկցինայու/ իմունտցնևյի։ւ իմունիտետի կարևոր գործոնի' ադե 
րիֆիկ Հակամարմինների աոաջացմյսն և օրգանիզմի բնական սլաշտպանիչ 
'հարմարանքներից արյան շիճուկի կոմպլեմենտի ակտիւԼոլթյան վրա մոնոմի- 
!)ՒնՒ ազդեցության մեր փորձերի արդյունրներր։

Փորձի Կամար վերցվեք կ 32 ճագար, որոնբ րաժանւ/եք են 4 համանուն 
խմբերի' յուրաքանչյուր խմբում 8 ճագար, և իմունացւէել բրուցեչողի վակցի
նայով։

Մոնոմիցինր լուծվել / նովոկաինի 0,5", -անոց քուծույթում I։ փորձնա
կան կենդանիներին ներարկվել Լ միջմկանտյին, ՜է կգ կենդանի կչռին օրական 
20 հագար միավոր, օրր 2 անգամ. 7 օրվա րնթ։սցբում։

Մ ոնո։1 իցինի և վակցինայի զո։ դակցո։ մ ր կատարվել Լ Հետևյալ կերպ.
ա) առաջին խմբի ճագարներին մոնոմիցին ներարկվել Լ վակցինայի Հետ 

միաժամ անակ.
ք) խմբի ճա դարներին մ ոնոմ իցին ներարկվել Լ վակցինան ներար-

կե/ուց 7 օր հետո.
գ) երրորդ խմբի ճագարներին ներարկվել է։ միայն մոնոմիցին.
գ) չորրորդ խմբի ճագարներին ներարկվել Լ միայն վակցինա։
1/ռտ ստացված արդյունքների' մոնոմիցինր ճնշում ի իմունացված ճագար

ների մոտ ագրււտինին Հակամարմինների սւոաջացումր, որբ ավելի խիստ է 
դրսևորվում մոնոմիցինր վակցինայի Հետ միաժամանակ ներարկելս։ գեպրում: 
Եթե մոնոմիցին ստացած ճագարների արյան շիճուկում ագլյուտինիններր առա
վելագույն չափի Հասնում են հետազոտության 10-րգ օրր և նրանց միջին 
ւոիտրր աոաջին խմբի համար կազմում Լ 1/925, երկրորդ խմբի Համար' 1/1662. 
ապա ստուգիչ խմբի մոտ ճագարների արյան շիճուկում ադլյոււոինիններր աոա- 
վելադույն չափի Հասնում են հետագոտության 20-րգ օրր ե մք։ջին աիտրր 
կազմ ում 1։ 1/2344:

Համանման արդյունքներ են ստացւէել կոմպլեմենտ կապող հակամար
մինների առաջացման վրա մմնոմիցինի ագդևցության հետազոտությունից։ 
Ս իաժամանակ մոնոմիցին ե վակցինա ստացված խմբի ճագարների արյան շի
ճուկում կսմպլեմ/ւնս։ կապող Հակամարմինների սւիտրր առավելագույնի հաս
նում Լ իմունսւցսւմից 10 օր հետո և կաղմոււ1 1; 1/62, իսկ ստուգիչ իւմրինր ա- 
ոսււ/ելագույնի հասնոէւե Լ 15-րւլ օրր և կազմում 1_ 1/300։

'Լակցինան ներարկելուց 7 օր Հետո նեոարկ։/ած մոնոմիցինի բացասական 
ագդևցությունր որոշ չավաւէ նմագոււք 1,։

Փորձերի արգյունբներր մեգ հնարավորություն են տալի։։ եգրա կացներււ, 
որ ւսյն գնաք ում, երբ մոնոմիցինր վակցինա յի Հետ միաժամանակ ե լէերջինիս 
ներւսրկումից 7 օր Հետո ներարկվոււէ Լ ճագարներին, 1 կգ կենդանի կշււին 20 
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հաղտր միավոր, ճնշում է սպեցիֆիկ ագլյուտինինների ու կոմ սլքեմ ենտ կապող 
հակամ արմ ինների աոա քարման պրոցեսր և շիճուկի կոմպլե կտային ակտիվու- 
(քյունր Հակամ արմ ինների առաջացման վրա մոնոմիցինի ճնշիչ ագգեցուք1յոէնր 
համեմաւոարար խիստ / վակցինալի հետ միաժամանակ աքն կիրառելու գեպ֊ 
րում է
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XIX.՜ № 4, 1966

Т. Г. УРГАНДЖЯП

ПОСЛЕДСТВИЯ УДАЛЕНИЯ ВЕРХНИХ ШЕИНЫХ 
СИМПАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У СОБАК ПОСЛЕ 

ВЕНТРО-ДОРЗАЛЬНОЙ ГЕМИСЕ КПП И
СПИННОГО МОЗГА

В предыдущих исследованиях нами было показано, что экстирпация 
брюшных симпатических узлов с обеих сторон у собак и шейков ведет 
к определенным нарушениям высшей нервной деятельности и задержке 
процесса восстановления нарушенных функций организма, наступающе
го после оперативного вмешательства [23].

На основании полученных экспериментальных фактов и литератур
ных данных [3. 5, 10. 11, 14. 16, 25, 26. 29, 39]. мы пришли к выводу, что 
симпатическая нервная система у собак и щенков имеет определенное 
значение в процессе компенсаторной приспособляемости поврежденного 
организма [24].

Работами школы Л. А. Орбели было показано влияние симпатиче
ской Нервной системы на деятельность всех функциональных систем, в 
том числе и на головной мозг. Им у щлось показать, что это влияние 
чрезвычайно своеобразно и проявляется лишь в определенных условиях 
деятельности тех или иных структур.

Исследованиями Э. А. Асратяна и его сотрудников было установле
но, что кора больших полушарий головного мозга оказывает на авто
номную нервную систему не только функциональное, по и трофическое 
влияние.. Вопрос о подчинении симпатического отдела нервной системы 
коре больших полушарий головного мозга экспериментально был пока
зан лабораторией Э. А. .Асратяна [5], К. М. Быкова [8] и др. Нейро
физиологическими исследованиями было показано [22, 37], что симпати
ческая нервная система осуществляет свое действие не только посред
ством прямых нервных путей, но и через гипоталамус, гипофиз, надпо
чечники и другие железы внутренней секреции.

В последнее время очень много внимания уделяется изучению роли 
гипофизо-надпочечниковой системы как в процессах развития патологи
ческих состояний, так и дальнейшего выздоровления нарушенных функ
ций. Нет сомнения, что гипофизо-надпочечниковой системе принадлежит 
важная роль в развитии указанных процессов.

В связи с этим перед нами встал вопрос, принимают ли участие 
верхние отделы симпато-адреналовой системы (верхние шейные симпа
тические узлы) в развитии компенсации опорно-двигательных рас
стройств при поражении нервной системы. В литературе мы не встре
тили работ, посвященных изучению этого весьма важного вопроса.
Биологический журнал Армении, XIX, 4—2
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Методика. Задачей настоящего исследования явилось дальнейшсч- 
изучение вопроса о роли верхних шейных симпатических узлов в процес
се компенсаторной приспособляемости поврежденного организма, на
ступающей в результате вентро-дорзальной гемисёкнии синимого мозга.

Исследования проводились у 25 собак разных возрастов, обладаю
щих различным уровнем развития центральной нервной системы.

В настоящей статье приводятся данные, полученные нами на !•՛ 
взрослых собаках. Большинство опытов проводилось по следующей сх ■ 
ме: все подопытные животные были разделены на три группы. У живот
ных первой группы (6 собак) сперва была произведена зкетирпалия 
верхних шейных симпатических узлов с обеих сторон (в два приема», 
затем, после предельного восстановления функций, проведена вентро- 
дорзальная гёмисекиия спинного мозга на разных уровнях грудного от
дела. У второй группы животных (2 собаки), наоборот, сперва произво- 
шлась вентро-дорзальная гсмисекция спинного мозга, а после предель

ного восстановления опорно-двигательных и вегетативных нарушений 
была произведена экстирпация верхних шейных симпатических узлов с 
обеих сторон. У двух собак контрольной группы вскрывали спинной мозг 
и верхние шейные симпатические узлы, не трогая последних.

Результаты исследования. После симпатэктомии на соответствую
щей стороне происходило западение глазного яблока, сужение зрачка и 
выпячивание третьего века. После операций осложнений не было. У всех 
собак рана зажила рег рпшаш. У собак вентро-дорзальная гемисекиия 
спинного мозга, произведенная на фоне раннее удаленных верхних шей
ных симпатических узлов с обеих сторон (первая серия опытов), вызы

вает сильно выраженные олорн՛֊՛- 
двнгательные, сенсорные и вегета 
дивные нарушения.

У таких животных шокового со
стояния пли пс бывает, или бывает 
слабовыраженное и быстропроходя
щее. Если у животных после спи
нальной операции несколько дне»! 
имеет место регидное состояние пе
редних и паралич задних лап. то у 
собак после аналогичного оператив
ного вмешательства на фоне экстир
пации верхних шейных симпатичес
ких узлов животное на второй день 
уже в состоянии опираться на пе
редние лапы (рис. I). Эти данные 
имеют определенное значение для 

понимания сложного механизма, лежащего в основе травматического шо
ка. У некоторых собак на щипок с первого дня имеет место елабовыра
женный двигательный ответ со стороны мыши задних—«пораженных ко 

Рис. I. Последствия вентро-дорзальной 
гемисекции спинного мозга у собаки 
Каштанка после днустороннего удале
ния верхних шейных симпатических 
узлов. Собака Каштанка на второй день 
после вентро-дорзальной гемисекнии 

спинного мозга.
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вечностей». У собак первой группы, за исключением одной (собака 
'-Желтая*, у которой до удаления верхних шейных симпатических 
хглов была произведена двухсторонняя экстирпация симпатических уз
лов брюшного отдела вегетативной нервной системы), имело 
мест-) восстановление опорно-двигательных и вегетативных функций 
до предельного уровня. Собаки были в состоянии нормально опираться 
на все 4 лапы, холить и бегать, почти ничем не отличаясь от здоровых, 
нормальных собак (рис. 2). Однако следует указать, что процесс восста
новления функций у них происходит очень медленно и постепенно, зна
чительно затягиваясь по сравнению с контрольной группой.

Обнаруженный нами факт влия
ния симпатической нервной системы 
па компенсаторное восстановление 
нарушенных функций организма хо
рошо согласуется с данными Л. А. 
Орбелп и А. Э. Асратяна, которые 
показали, что наиболее благоприят
ным фоном для обнаружения адап
тационно-трофического влияния ве
гетативной нервной системы яв
ляются особые условия опыт -в. при
которых изменено функциональное р„с 2 Совака Каштаика спустя 90 дней 
состояние органа ։утомление, от- после вентро* дорзальной гемнеекции 
равнение, наркоз. повреждение спинного мозга,
нт-д.). .

Таким образом, у подопытных собак первой группы, у которых вен
тро-дорзальная гемисекция спинного мозга произведена на фоне ранее 
экстнрпироваииых верхних шейных симпатических узлов с обеих сторон, 
имеет место восстановление шорно-двигательных и вегетативных функ
ций организма. Как правило, вегетативные нарушения (акт мочеиспу
скания. дефекация, температурные, сердечно-сосудистые, дыхательные 
расстройства) восстанавливали ь гораздо быстрее и полноценнее, чем 
опбрнЬ-двигательные нарушения. Однако вегетативные функции очень 
чувствительны к неблагоприятным условиям содержания животного и. 
поэтому часто наблюдается декомпенсация указанных функций.

У подопытных собак второй группы экстирпацию верхних шейных 
симпатических узлов производили, как указано выше, после предельного 
восстановления функций, нарушенных н результате вентро-дорзальной 
гемнеекинн спинного .мозга. Симпатэктомия верхних шейных симпатиче
ских узлов этой серин опытов вызывала декомпенсацию ранее восста- 
ловленпых опбрно-двигательчых и вегетативных функций организма, 
т. е. имели место такие'же .-.крушения, которые нам удалось наблюдать 
после вентро-дорзальной гемисекции спинного мозга (рис. 3). Однако 
ДЛЯ повторного восстановления опорно-двигательных и вегетативных 
функций был необходим более короткий срок, чем после вентро-дорзаль
ной гемнеекции спинного мозга (рис. 4). Таким образом, у подопытных 
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собак как первом, так и второй группы во всех случаях имело место 
компенсаторное восстановление функций почти до предельного уровня, 
з отличие от подопытных животных (собак и щенков), у которыхэкстир- 
ннрояались брюшные симпатические узлы с обеих сторон.

Полученные нами экспериментальные ֊тайные показывают, что раз
ные отделы одной я той же системы (верхние шейные симпатические 
узлы и брюшной отдел симпатической нервной системы) нс имеют оди
наковой роли в процессах компенсаторного восстановления функций.

На основании результатов этих опытов можно было предположить, 
что вышележащие отделы центральной нервной системы, особенно кора 
больших полушарий головного мозга в процессах восстановления лару-

Рис, 3. Пред идет ни я удаления верхних 
шейных симпатических узлов у собаки 
Мальва после нептро-дорзальной ге.ми- 
секпнп спинного мозга. Собака Мальва 
на второй день после экстирпации сим

патического ганглия.

Риг. 4. Собака Мальва через 30 дней 
после экстирпации верхних шейных 

симпатических у зло в.

шейных функций организма участвует своим и условнорефлекторными, 
белусловнорефлекторнымн. а также трофическими функциями не только 
через классические спинальные проводящие пути, но и через симпати
ческие пути.

Следует указать, что роль симпатической нервной системы в процес
се компенсации функций рельефно проявляется в патологических состоя
ниях организма. На основании наших после юзаний и литературных дан
ных [6. 15, 20. 23. 24], мы считаем, что симпатическая нервная система 
имеет определенную роль в процессах компенсаторного восстановления 
нарушенных функций организма.

Следует указать, что после экстирпации верхних шейных симпати
ческих узлов с обеих сторон животные становятся очень чувствительны
ми к применению фармакологических препаратов (аминазин, адреналин 
и атропин).

В целях получения декомпенсации ранее восстановленных функций 
у собак применяли симпаюлитический фармакологический препарат— 
аминазин. Многими нейрофизиологическими исследованиями было пока
зано. чти аминазин в основном действует на адренореактпвиые структу-
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ры ретикулярной формации среднего мозга, мозгового ствола, в резуль
тате чего дезактивируется корковая активность. Как показали проведен
ный-опыты, для вызова декомпенсации функций после симпатэктомии 
потребовалось почти в два разя меньше аминазина, чем до оперативно
го вмешательства. Так. например, сели у собаки Умница после вентро- 
лорзальной гемисекиии спинного мозга для декомпенсации применяли 
4—5 мг/кг веса, то у этой же собаки после двусторонней экстирпации 
верхних шейных симпатических узлов аминазин в дозе 2 мг/кг веса вы
зывал отчетливую декомпенсацию функций-

Проведенные опыты показывали, что после симпатэктомии повыша
ется чувствительность к фармакологическим агентам. Полученные нами 
факты этой серии полностью согласуются с литературными данными 
[6. 13. 38]. которые показали, что возбудимость денервированных струк
тур значительно увеличилась как к естественному химическому медиа
тору денервированных нервных волокон, так и к другим химическим ве
ществам.

Учитывая -полученные в последние годы факты, свидетельствуюшие 
о влиянии енмиато-адреналовои системы на функциональное состояние 
ретикулярной формации мозгового ствола, особенно ее адренэргических 
структур (39. 25, 3. 12, 4. 16 и др.], мы считаем вероятным, что влияние 
симпато-адреналовоп системы на процесс восстановления функций мо
жет быть опосредовано через эти структуры. Однако для окончательного 
решения этого вопроса необходимы дальнейшие исследования.

У всех подопытных собак подробно изучались изменения условно- 
рефлекторной деятельности как в норме, так и после каждого оператив
ного вмешательства, а также испытывали влияние некоторых нейротроп
ных веществ (адреналин, аминазин, атропин) па условнорефлекторную 
деятельность.

Полученные, данные, при помощи классической павловской методи
ки—условных рефлексов, показывают, что после односторонней экстир
пации наблюдаются слабовыраженные расстройства нормального фона 
условнорефлекторной деятельности. А что касается двусторонней десим- 
патизацни верхних шейных симпатических узлов, то она вызывает ра
чительные нарушения высшей нервной деятельности (фазовые явления, 
нарушение способности переключения, расторможение дифференциров
ки, удлинение латентного периода, быстрое угашение. заметное проявле
ние последовательного торможения и т. д.) (рис. 5, 6).

Более быстрое угашение положительного условного рефлекса у со
бак после оперативного вмешательства (вентро-дорзальная гемисекция 
и симпатэктомия) и нулевая дифференцировка у наших подопытных 
животных обусловливаются не усилением тормозного процесса, а лишь 
ослаблением возбудительного процесса. Но так как угашение положи
тельной условнорефлекторной реакции происходит сравнительно быстро, 
то можно предположить, что в некоторой степени усиливается и внутрен
нее торможение. Таким образом, полученный нами на шести собаках 
экспериментальный материал противоречит данным, полученным С. И.
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Гальпериной [9]. но согласуется с работ;, чи других исследователей [5, 18, 
7, 1, 19] и дают некоторые новые представления о природе электрообо- 
роннтельных условных рефлексов в патологии.

Результаты проведенных экспериментов показывают, что компенса
торное приспособление у взрослых собак на фоне ранее экстнрпирован- 
ных верхних шейных симпатических узлов с обеих сторон развивается 
очень медленно и постепенно, чем у собак контрольной группы. Несмо
тря на это у таких животных после вентро-дорзальной гемисекцин спин
ного мозга шоковое состояние не наблюдается.

Рис. 5. Электродборспктйльчые условные 
рефлексы у собаки Дины после односторон
него удаления верхних шейных • чмиатиче- 

скнх узлов.

:--- - ----- Зас*?*՛ -----

Рис. б. Электрооборонительные условные рефлексы у со
баки Дипы после экстирпаций верхних шейных симпати

ческих узлов с обеих сторон.

Полученный фактический материал эт« й серии опытов, в отличие от 
ранее полученных нами данных, показывает, что как у взрослых, так и 

у щенков наблюдается восстановление опори, «-двигательных функции до 
предельного уровня.

Таким образом, данные этой серин опытов являются новым под
тверждением широкоизвестной концепции .1 А. Орбелн и Э. А. Асратяна 
о роли симпатической нервной системы в патологии.

Учение Л. А. Орбелн об адаптационно трофической роли симпати
ческой нервной системы дает нам ключ к пониманию тех фактов, кото-
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рые были изложены в настоящей работе. Как показали опыты, в этом 
случае нарушения трофики оказываются столь значительными, что пре
пятствуют нормальному развитию компенсаторного приспособления по- 
вр еж де иного организма.

Учитывая полученные в последние годы факты, свидетельствующие 
о механизме восходящего активирующего влияния ретикулярной форма
ции среднего мозга [35, 31, 32. 33, 27] таламуса, а также заднего гипота
ламуса [36] на кору головного мозга позволили более глубже подойти к 
выявлению некоторых механизмов компенсаторного восстановления 
функций, нарушенных в результате вентро-дорзальной гемисскиии и 
симпатэктомии верхних шейных симпатических узлов, а следовательно, 
по-новому подойти к изучению роли взаимодействия коры и подкорки 
при органических поражениях нервной системы.

На основании полученных экспериментальных данных, а также до- 
■ стижеинй нейрофизиологии за последние годы, предполагали, что с ре

тикулярной формации идут облегчающие влияния на кору больших по
лушарий головного мозга, который в данный момент является ведущим 
звеном в осуществлении компенсаторного восстановления нарушенных 
функций организма.

Таким образом, в процессе работы выяснилось новое важное звено 
в динамике компенсаторного восстановления нарушенных функций ор
ганизма. воздействием на которое можно существенно влиять на развитие 
и течение компенсации у подопытных животных. Этим самым открыва
ется возможность для изыскания различных нейрофармакологических 
веществ и гуморальных нейротропных агентов эндогенного происхожде
ния. способных избирательно влиять на функциональное состояние ре
тикулярной формации и других структур нейтральной нервной системы.

Как известно, симпатический отдел вегетативной нервной системы 
является одним из специфических и мощных нейро-гуморальных связы
вающих звеньев между отдельными частями нейтральной нервной систе
мы. отдельными органами и системами.

На основании полученных собственных экспериментальных и лите
ратурных данных, .мы вправе заключить, что те изменения в централь
ной нервной системе, органах и тканях, которые наступают при повреж
дении симпатического отдела вегетативной нервной системы не являют
ся только следствием выключения прямого адаптационно-трофического 
влияния симпатической нервной системы, но и в некоторой степени яв
ляются результатом нарушения нормального течения гормональных 
функции мозгового придатка, а также щитовидной и околощитовидных 
желез, которые иннервируются шейными симпатическими нервами.

Полученные данные приближают нас к раскрытию некоторых новых 
нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе сложной компен
саторной приспособляемости поврежденного организма

^Институт физиологии нм. Л. Орбелн
•АН АрмССР Поступило 5.1 V 1965 г.



24 Т. Г. УргаялжянՏ. Դ. ՈԻՐԴԱՆՋՅԱՆՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԵՐԻՆ 11Ի11ՊԱԹԻԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԵԶԱՑՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՐՆեՐՐ ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԻՆ ԿԵՍԵՐԻ ՎՆԱՍՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿ
II. ։1՜ փ ո փ ո I մ

II եր նախորգ հ հ nun գո tn ութ յուններու մ ց՚՚ւյց Է տրվել, որ սիմւգ աթիկ 
նյարգա յին համակարգի որովայնային հանգույցների հեռացում ից առաջանա ո' 
է րարձրագույն նյարգային Համակարգության գործունեության և ողնուղեղի 
աոսւջնային ու .ետին կեսէւրի խիրուրգիական կիոահաաումից առաջացար 
վնասվ ած ֆունկցիաների վերականգնման որոշակի խանգարում;

(, արունակեք ով նախորդ տարիներում մեր կատարած Հեսւագոտսւ թ յուն֊ 
ներր ե նկւուոի ունենա քով սիմպաթիկ նյարգա յին համ ակա րգսւթյան կարևոր 
ijhjtp ուղեղի կեգեի տոնուսի պահպանման գործում, Հարկ եղավ ասումնա- 
"իրե/ պ tn րանո ց nt յին վերին սիմ պաթիկ Հանգա յգների գերր ոգնւււգեգի առաջ
նային ե Հետին կեսերի վնասում ից սաաջացած վնասված ֆունկցիաների վերսւ- 
կանդնման պրոցեսում ։

Ստացված փորձնական տվյայներր ցույց են սւէպիս, որ, ի տարրերություՆ 
որովայնա յին '.ատվածի սիմ ւգաթիկ համակարգության, վերին սիմպաթիկ 
Հանգոլյցներր խախտված ֆունկցիաների վերականգնման գործում կարեոր գեր 
'Ունեն։

Պարանոցային վերին սիմպաթիկ հ տնգայցների երկկողմ անի ‘.եռացում լւ 
առաջացնում I; ուղեղի կեգեի տոնուսի անկում, որր ե Հանդիսանում Լ վնաս
ված ֆունկցիաների վերականգնման դանդաղեցման ւգաւււևսւոր:

Մեր Հետագռւ/ւությունները ցույց են տայիս, որ վերականգնման պրոցես • 
Ների գանգագեցման գործում կարևոր գերր պատկանում է մակերրկամին !. 
հիպոֆիզին։
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Г. В. БАРСЕГЯН

НЕКОТОРЫЕ СДВИГИ В ОБМЕНЕ БЕЛКОВ И НУКЛЕИНОВЫХ 
КИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭТАНОЛАМИНА ПРИ 

ПОЛНОЦЕННОЙ И МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТАХ

Нашими прежними исследованиями установлено, что этаноламин 
оказывает определенное влияние на белковый обмен [I. 2]. Под дей
ствием этого биогенного амина усиливаются процессы синтеза и распа- 
ха белка, однако заметно повышается, в частности, белоксинтезирую- 

шая способность тканей. Для выяснения механизма действия гганол- 
амина на белковый обмен в настоящей работе мы задались целью иссле
довать количественные сдвиги нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) у жи
вотных. получавших этанолами։։. Кроме того, исходя из важного значе
ния алиментарного фактора опыты проводились в условиях полноцен
ной и малобелковой диеты.

Экспериментальная часть и методы исследования. О ։ыты ставили 
на белых крысах весом 60—70 г. Животных разделили на 4 группы по 
15 крыс в каждой. Первоначальный средний вес крыс во всех группах 
был почти одинаковым. I группа получала полноценную диету, содер
жащую 18% белка; II группа — такую же диету, плюс этанолами։։ еже
дневно в количестве 10 мг/кг; III группа —составленную нами малобел
ковую диету, содержащую 6,8% белка; IV группа получала малобелкб- 
вую диету, плюс этаноламян ежедневно в количестве 10 мг/кг. Общая 
калорийность пиши 61.1ла одинаковой во всех группах.

Через месяц после назначения вышеуказанной диеты крыс взвеши
вали. их убивали обезглавливанием и быстро извлекали печень, в кото
рой определяли общий, остаточный и белковый азот методом микро- 
кьельдаля. Нуклеиновые кислоты определяли по Шмидту и Таннгаузеру 
|6] в модификации О. П. Чепиноги и др. [4].

Результаты опытов и их обсуждение

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что дача этаноламина бе
лым крысам как при полноценной, так и при малобелковой диетах ти- 
муллрует рост животных (на 9,5—10.8%). причем отмечается увеличе
ние веса печени по сравнению с контрольными животными (на 7 -8%).

В печеночной ткани крыс, получавших этанолами։։, существенно по
вышается концентрация общего и, в частности, белкового азота. При 
этом наблюдается параллельное повышение концентрации нуклеиновых 
кислот, в частности. РНК. (на 14.8—15,8%). Результаты исследований 
(табл. 2). проведенных в условиях малобелковой диеты, в сущности не
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Т а и л и я а 1
II nicHcime веса крыс и печени пол действием зтаноламнна при полноценной 

и малобёлковой тете. Средние данные 15 опытов

Условии опыта

Вес крыс в г Вес печени в мг

полноценная, 
диета

малобелко
вая диета

полноценная 
диета

малобелко- 
вая диета

'Контроль ;Ч*5.................................... 137*5,7 111*4,8 5756*374 4798±:319

Этапояаыин М*т................................ 150±8,7 123=7,8 6161*435 5181=417

'Разница в ".........................................  . 9,5 10.8 7,0 8,0

Р............................................................... <0,01 <0.01 <0.02 <0.01

Т а блина 2
Концентрация общего, остаточного, белкового азота и нуклеиновых кислот 

в печеночной ткани белых крыс, получавших зтаноламнп при полноценной 
и малобел копой диете (в мг % свежен ткани)

Полноценная диета Мзлпбёлковая дкета

Условия
֊- о ։=

3
г֊ о

опыта га
о X >х jr 

с fifi о о.
1- * ь •Z ь—

*5 
О

5 °
Q К

«5 Э 1»•О .1
jSzz ° =•е֊* о

г о 
5 «

S3
гс фо

с 
Pi

ll о =

Контроль .... 3378 226 3152 71.5 19.2 3207 387 2820 69,6 19.5
М=т....................... *320 *37.0 *330 =4.79 *2,55 *290 =49.6 ±290 ±5,83 =1.76

Этаиоламип . . 3670 232 3438 82.1 21.0 3538 384 3154 80.7 21.5
М=з....................... 12186 *41.8 *168 -S.7 *2.55 *290 ֊֊42.1 *271 *5.74 =2.23

Разница в-% . . 8.6 2.7 9.0 14.8 9.3 10.3 0.77 12.2 15,8 10.2

Р............................... <0.01 >0.6
<0.7 <0.01 <0,01 <0.05 <0.01 >0.8

<0.9 <0.01 <0.01 <0.01

отличаются от результатов, полученных при полноценной диете. При 
малобелковой тете биологическое действие этаноламнна выражается 
несколько сильнее.

Полученные нами данные свидетельствуют об ускорении биосинтеза 
белка под действием этаноламнна. Обращает на себя особое внимание 
повышение содержания пуклеиновых кислот а печени крыс, получавших 
этанола мин.

Этанолами։։ может через глицин участвовать в синтезе пуринового 
кольца и стимулировать биосинтез нуклеиновых кислот, Но данным 
Карлсона и Баркера (5], в синтезе пуринового кольца определенную роль 
играет а-углерод глицина. Согласно Вансбаха и Сприпсона (7J, утилиза
ция введенного в организм голубей этаноламнна для построения пурнно- 
рого кольца протекает с такой же интенсивностью с какой протекает 
стилизация серина, меченого в ^положении. После скармливания кры
сам этаноламнна. меченого С13 у гидроксильной группы и С” у аминной 
группы, радиоактивность Сн оказалась в значительной мере в углероде
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4. а радиоактивность С13—в положении 5 выделенной .мочевой кислоты.
Приведенные данные показывают, что этаноламин принимает уча

стие в построении пуринового кольца. Однако, исходя из небольших ко
личеств введенного в наших опытах этаноламнна, мы думаем, что ука
занный 1гуп» не является единственным в механизме усиления биосин
теза нуклеиновых кислот. Имеются основания думать о вовлечении зтл- 
ноламином ряда метаболитов межуточного обмена через усиление неко
торых ферментативных систем. С этой точки зрения заслуживает внима
ния факт усиления зтаноламнном процессов фосфорилирования и аце
тилирования |7]. Возможно, что усиление этанола .мином процессов ацети
лирования осуществляется через ускорение синтеза коэнзима анетп 
пирования (КоА), в состав которого он входят в виде мерканто>тил:1- 
мин.՛։. Ко.\ поставляет ацетат для цикла Кребги, который не только обес 
почивает образование макроэргов, но также приводит к регенерации 
соединений с 2—6-у г лерод ними атомами (оксалоацетат. пируват, кето
глутарат. сукцинат, ацетат и др.). Эта соединения, близкостояшне к ами
нокислотному обмену, могут способствовать усилению синтеза белков. 
С другой стороны, взаимопереход этих кислот способствует накоплению 
глинина. участвующего в синтезе пуриновых оснований.

Все вышеизложенные моменты приводят к тому, чт о через усиление 
пуринового обмена, накопление фосфора и макроэргическнх соединений, 
этаноламин стимулирует биосинтез нуклеиновых кислот, играющих 
столь важную роль в биосинтезе белка.

Выводы

I. У крыс, получавших этаноламин (ежедневно в количестве 
10 мг/кг) при полноценной и малобелковой диетах, наблюдается увели
чение процентного и абсолютного содержания общего л белкового азота 
в печени.

2. Под действием этаноламнна увеличивается содержание нуклеи
новых кислот (в частности РНК) в печени белых крыс.
Ереванский зоотехническо-ветеринарный
институт, лаборатория обмена вешестн Поступило 17.11 14)64 г.

Դ. Վ. ₽ԱՐՍևՂՅԱՆ

11ՊՒՏԱԿՈՒ8ՆԵՐՒ ՈՒ ՆՈՒԿԼԵՒՆԱԹԹՈՒՆԵՐՒ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ^ԹԱՆՈԼԱՄԻՆՒ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ

ԼԻԱՐԺԵՔ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՈՎ ԱՂՔԱՏ ՍՆՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Մեր նախորւյ Հհասւղոտւոթյուննհրր ցույց ձն տւ(եյ, որ Լթանոյէոմինր որո
շակի ա I] 1} ե ց ո I թ յ ո էն է թույնում սպիտակուցային ւիոիււսնակ ութ յան վրա\ Նկա
տի ունհնսւյով նուկյեինւսթ թուների տոաքնա կսւրւյ ցերյւ ոպ իւոակոլցների րիո 
ււինթհւյւսմ, այո այխատության մեք մեր աոէև նպատակ ցցեցինր ու ոո » մն ա и ի 
րեյ նրանց րանակւոկան փոփոիւությոէննհրր էթանոյամինի ազ՛]եւյության տակ՛
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'1 յւււս կողմից, ելնելով ււնն դային դործոնի կարևորութ ւունից. մեր ուսումնասի- 
րաթյւսնները կա տարեցինք լիարմեը և սպիսէակո։ ցով ադրաս։ սննդի պա յմ Աէն- 
նեբումւ

Փորձերը դրվել են սպիտակ տոննաների վրա։ կթանոլամինը տրվել /, կերի 
հես։ .միասին, I կդ բաշին որական 10 մդ հաշվով։ Ոէ սումնասիրել ենբ ընդ
հանուր, մնացորդային, սպիտակուցային աղոտի, ինչպես նաե ռիրոնուկւեինա - 
!՝!'վի I։ դեղորսիքէիրոնոէկլեինաթթվի պարունակությունը լյարդում:

Հիմնվելով մեր փորձերի արդյունքների վրա, կարելի Լ անեք հետեյալ եղ- 
րա կացս ւթյոլնն երր.

1. էթանոլամին ստացող առնետների լյարդում նկատվում Լ ընդհանուր 
ե սպիտակուցս։յին աղոտի շատացում ինչպես լիսւրժեր, այնպես Լլ սպիտակու
ցով աղքատ սննդի պայմտսներւււմ։

2, էթանոլամինի աղդեցության տակ սպիտակ առնետների յւաըղւսմ ավե
լանում /; նոէկւեինաթթոէների (հատկապես ռիըոնուկլեինտթթվի ) բանակը։
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В. II РЫБЧ11Н

О МЕХАНИЗМЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФАГА В ХРОМОСОМУ 
ESCHERICHIA COLP

В 1957 г. Ф. Жакоб и Е. Вольман [1] показали с помощью опытов 
по прерванной конъюгации бактерий, что профаг локализован на хро
мосоме Е. coli. С тех пор было предложено много моделей прикрепления 
профага к бактериальной хромосоме, но лишь в одном из них этот ме
ханизм был рассмотрен летально на молекулярном уровне [2]

Согласно Кэмбеллу, профаг интегрирован в линейную структуру 
бактериальной хромосомы и составляет с ней непрерывную последова
тельность. при этом в результате взаимодействия хромосом фага и бак
терии происходит перестановка фаговых маркеров по сравнению с их 
положением на хромосоме вегетативного фага. Кэмпбелл построил свою 
модель с расчетом на перестановку фаговых маркеров, ибо таков был 
результат, полученный Калефом и Лкчпарделло в опытах с конъюгацией 
бактерий, несущих генетически меченые /.-профаги.

Второе следствие из модели Кэмпбелла — увеличение расстояния 
между бактериальными маркерами, заключающими профаг. подтверж
дено недавними экспериментами Сигиера и Ротмана. Сигнер пришел к 
выводу, что в случае специфической трансдукции бактериальных марке
ров фагом 0 80 близость маркера к пррфагу—условие не только необхо- 
щмое. но и вполне достаточное для трансдукции. Именно близость, а не 
наличии какой-либо специальной гомологии обеспечивает специфическую 
трансдукцию, таково третье следствие из модели Кэмпбелла, и, как 
мы видим, оно блестяще оправдывается.

Обычно при индукция развития умеренных фагов из лизогенных 
клеток хромосома фага выходит из состояния профага целиком. Но яно; - 
да, под действием неизвестных пока сил или просто из-за флуктуации, 
синапс, а вместе с ним и кроссинговер, может происходить в других 
точках, причем с тем меньшей вероятностью, чем далее эти точки нахо
дятся от обычных мест кроссинговсра. При этом образуется хромосома 
фага, несущая один или несколько бактериальных маркеров, но зато 
часть фаговых цнетронов остается в хромосоме бактерии. Подобный про
цесс может происходить но обе стороны от профага, причем с одинако
вой вероятностью для равноудаленных цнетронов.

Наконец, последнее следствие из модели Кэмпбелла—возможного 
получения рекомбинантных форм фага при скрещивании бактериальных

' Из доклада, прочитанного ил симпозиуме по генетике, созванном н Ереване 
С 15 по 20 ноября 1£И>о г,
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штаммов, лнзсфенизированных разными мутантами одного фага. Калеф 
и Лнчиарделло [3] предприняли такую попытку и нашли, что рекомбина
ции могут происходить между профагами. Но длина хромосомы h-фага 
слишком мала по сравнению с участком gal-try, и из полученных резуль
татов нельзя сделать четкого вывода о степени корреляции хода реком
бинации в профаге и в соседних бактериальных областях. Такая воз
можность представилась после того, как Спгнер [4] нашел, что расстоя
ние между локусами Su,+. и 1гуС увеличивается почти в два раза, 
когда между ними встраивается гибридный фаг /й¥0, причем фаговый 
маркер С (светлые стерильные пятна) находится приблизительно посре
дине между ними. В самом деле, раз длина участка Si.i^, try С срав
нима с длиной хромосомы фага080, го при скрещивании бактерий .-кат» 
половины количества рекомбинантов ни ?том участке должны лрихо 
литься на профаг. Это позволяет с большой точностью составить гене
тическую карту профага и связать ее с ближайшими бактериальными 
локусами, В свою очередь, в дальнейшем можно будет изучать детали 
взаимодействия хромосом клетки и фага.

Выла составлена генетическая карта вегетативного фага 0 80. на ко
торой. во-первых, наблюдается перестановка маркеров в полном соот
ветствии со схемой Кэмпбелла, причем локус С. находится на конце 
профага, удаленном от гена триптофана. К такому же выводу пришли 
Франклин и др., работавшие с другим объектом. Эти авторы с помощью 
метода делений составили карту гибридною фага iswh'\ находяще
гося в состоянии профага, и нашли, что он должен быть линейно встроен 
в бактериальную хромосому. Этот гибрид содержал в себе локусы тг- 
ветсгаенные за иммунитет, взятые от фага 0 80.

Во-вторых, возможно, что на долю хромосомы яррфага приходится 
около половины участка Sir,;: — try С. ибо даже между первыми изу
ченными локусами заключено ֊10% этой длины.

Итак, из обзора последних данных, включая и наш эксперимент, сле
дует, что модель Кэмпбелла по интеграции хромосомы профага в хромо
сому бактерии справедлива. Показательно, что такой же механи м был 
найден и у Salmonella typhimurium с профагом Р22.

В работе принимал участие И. Снгнср, который с нами вместе об
суждал детали постановки опытов. Ему и Ф Жакобу, руководителю ла- 
бораторпн в Институте Пастера мы выражаем благодарность
Ленинградский политехнический
Институт им. .М. И. Калинина Поступило 10 11 19&5 г.
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Н. Л. АСЛАНЯН, А. Р. МУРАДЯН

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАТРИЯ И КАЛИЯ В ПЛАЗМЕ
И ЭРИТРОЦИТАХ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ПРЕДНИЗОЛОНА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Изучение сдвигов электролитов при гипертонической болезни при
плетало внимание многих исследователей, по всей вероятности, потому, 
что резкое ограничение приема поваренной соли при названной болезни 
часто приводило к понижению артериального давления.

Повышение артериального давления при гипертонической болезни 
является следствием увеличения периферического сопротивления. По
следнее обусловлено в основном спазмом периферических артериол [5]

Иге.ivновациями последних лет была доказана зависимость сосуди
стого тонуса от соотношений натрия и калия во внутри- и внеклеточной 
жидкости [10].

Согласно Tobian и Binion [16]. увеличение количества натрия во вну
триклеточном пространстве тканей, в частности, стенки артериол, при
водит к отеку стенки с последующим сужением просвета артериол и по
вышением периферического сопротивления. Другие авторы увеличение 
периферического сопротивления объясняют повышением тонуса арте
риол. вследствие увеличенной их чувствительности к прессорному дей
ствию катехоламинов» обусловленной увеличением натрия во внутрикле
точном пространстве [1'1].

По данным ряда авторов, минералокортикоиды — альдостерон. 
ДОКСА способствуют нарастанию внутриклеточного натрин [10]. При 
этом, происходит и увеличение концентрации натрия в плазме (внекле
точной жидкости), однако нс в такой степени, как во внутриклеточной, 
вследствие чего отношение Хл'^Ха1'' увеличивается. На распредели
те электролитов в жн шостных отделах организма влияют также глю

кокортикоиды [13]. О шаченни глюкокортикоидов и минералокортикои- 
юв для электролитного равновесия в литературе существует мнение, 

согласно которого минералокортикоиды действуют главным образом на 
почки, .ля сохранения внешнего баланса электролитов, тогда как глю
кокортикоиды влияют на внутреннее распределение жидкости и элек
тролитов между внутри и внеклеточными отделами [8].

Работами Laragh [!1| я Е. Н. Герасимовой [I] доказано, что при ги
пертонической болезни секреция альдостерона повышена только в ко
нечных стадиях, а также при Злокачественной гипертонии. Laragh [II] 
категорически заявляет, что в патогенезе эссенциальной гипертонии аль
достерон никакой роли не играет Значение же глюкокортикоидов в па
тогенезе гипертонической болезни окончательно не выяснено.



 Концентрация нзтрия и калия а плазме н эритроцитах 33

Экспериментальными исследованиями доказана причинная связь 
Мйежду изменениями соотношения электролитов в стенке артериол и по
вышением артериального давления [10]. Однако в литературе имеются 
только единичные и разноречивые сообщения, посвященные внутри- и 
инек.ь.точному распределению натрия и калия при гипертонической бо- 
4езнн.

Я- М. Милославский [-1] исследовал натрий н калий в цельной крови 
я в плазме н пришел к выводу, что при гипертонической болезни в эри

троцитах увеличена концентрация натрия и незначительно уменьшена 
концентрация калия.

В плазме или сыворотке больных гипертонической болезнью обна
ружено увеличение натрия и калия [15], увеличение только калия [2] или 
только натрия [3]. Levine с соавторами [12] не обнаружил достоверной 
разницы между концентрациями натрия и калия в сыворотке здоровых и 
больных эссенциальной гипертонией. Считается, что соотношение элек
тролитов и плазме и эритроцитах отражает их соотношение во внутря- 
и внекле точном пространстве [9].

Материал и методика. Иод нашим наблюдением находилось 76 боль
ных гипертонической болезнью: первой стадии А и Б—28. второй ста
лии А и Б— 18.

У обследованных больных и у 40 здоровых первичных доноров была 
исследована концентрация натрия и калия в плазме и эритроцитах мето
дом пламенной фотометрии, аппаратом производства «Карл Цсйсс» с 

I ^источником горения — ацетиленом.
Кровь бралась из локтевой вены утром, натощак, в пробирку, куда 

^заранее накапывалась одна капля разбавленного раствора гепарина 
1'0.5 мл, т. е. 2500 ед. гепарин4-1.5 мл дистиллированной воды). Плазма 
пыла получена путем центрифугирования крови под 1500 збороцпз в ми
нуту. и течение 30 мин. После удаления плазмы остаток над поверхно
стью эритроцитов удалялся капиллярной пипеткой, соединенной с ваку
умным насосом. Проба эритроцитоз бралась из самого нижнего слоя.

Для определения натрия плазма разбавлялась 500 раз, для калия — 
100 раз. Эритроциты разбавлялись 500 раз для определения калия. 
100 раз —для натрия.

В целях изучения зависимости распределения натрия и калия между 
плазмон и эритроцитами от глюкокортикоидов у 13 больных первой ста
дии и 22-х второй определяли натрий и калий в плазме и эритроцитах 
до приема преднизолона в дозе 20 мг внутрь и после приема через 1.5 ч. 
или 3 ч. и 24ч. Под влиянием преднизолона нежелательные и неприят
ные побочные явления у больных не были отмечены.

Подученные данные были обработаны по методу вариационной ста 
тнетикн с вычислением М, с, гл, I, р [6]. Достоверность изменений была 
рассчитана по отношению к данным, полученным у здоровых. Наблю
даемые сдвиги считались достоверными при значении р 0.05 и меньше.

Результаты исследования. У больных гипертонической болезнью пер
вой и второй стадий наблюдалось статистически достоверное понижение 
Биологический журнал Армении, XIX. 4—3
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коэффициента К'а^/Ма'" в связи с увеличением натрия в эритроцитах 
и коэффициента К’п/КсХ, вследствие уменьшения калия н эритроцитах 
(таблица).

* Таблица
Количественные изменения натрия и калия в нэкв/л у больных гипертонической 

болезнью

« а с

сс
ле

-
II 

я

1 стали я Нет а д ня Здоровые

=

ни
е it

i 
до

 ва
н

М s m 1 р М ‘ in 1 р М - m

Na плаз-
! 1

мы 140,7 6,9 1.350.058 -0.9 139,0 12 2.14 0,75 <0,5 140.8 4,5 1.0_՝
Na ЭРИ-

трониты 22.5 3,050.63 5,86 <0,001 22,2 2,82 0.47 6.61 <0,001 IS, Ijl.97 0.41
Naex

Nain 6,48 0.72 0,16 7,76 <0,001 6,23 0,75 0.13 10,4 <0,001 8,110,610,13
К плазмы 4,63 0,54 0,110.92 <0,4 4,61 0,71 0.110,76 <0,5 4,510.37 0.068
К эри

троциты 87.1 8,551.78 2.51 <0,02 86,8 9.9 1,49 3,08 <0,01 93 8.4 1,35
Kin. К ex 19,1 3,38 0.7 2,21 <0,05 

1
18.6 2.65 0.48 3,478 <0.001 21 f2.6 0.5 

1

ех — внеклеточный (в плазме)
1п — внутриклеточным (8 эритроцитах)

У большинства больных первой стадии наблюдалось закономерное 
понижение калия в плазме через 24 часа после приема преднизолона 
Коэффициент К։"/К” при этом не изменяется.

У 6 больных второй стадии через 1.5 или 3 ч. и у больных через 
24 часа после приема преднизолона концентрация натрия з плазме уве
личилась, а у 11 больных через 1,5 или 3 ч. и у 8 больных через 24 ч. она 
уменьшилась. Изменения К’аех/На‘п были статистически недостовер
ными.

У 8 больных второй стадии калий плазмы снизился через 1,5 или 
3 ч. после преднизолона. Калий в эритроцитах уменьшился у 7 больных 
через 1.5 или 3 ч. и у 5 больных через 24 часа. Наблюдалось уменьшение 
К1п/Кех у многих больных через 1,5 или 3 ч. и 24 ч.

Обсуждение. Содержании натрия и калия в плазме и эритроцитах 
не отражает точность их соотношения во внутри- и внеклеточном про
странстве мышечной ткани стенки артериол, однако можно при
нять, что оно является показателем общего содержания дан
ных электролитов во внутри- и внеклеточном пространстве всех тканей 
организма. С другой стороны, если учесть, что многими эксперименталь
ными данными доказана причинная связь между увеличением внутри
клеточного натрия и повышением артериального давления, можно пред
полагать, что у больных гипертонической болезнью увеличение натрия 
в эритроцитах с уменьшением \асл/Ка1п, с одной стороны, и уменьше
ние К в эритроцитах с уменьшением К'п/Кех указывают на соответ
ствующие изменения в мышечной ткани стенки артериол.



Концентрация натрия и калия в плазме и эритроцитах с 35

Отсутствие изменения электролитов в плазме можно объяснить тем. 
что объем плазмы более постоянен и изменение объема внеклеточной 
жидкости при гипертонической болезни происходит в основном за счет 
изменения объема интерстианиальноя жидкости, а нс плазмы [7]. Поэто
му мы предполагаем, что эритроциты точнее отражают внутриклеточное 
пространство, чем плазма — внеклеточное.

При гипертонической болезни в разных стадиях механизм наруше
ния электролитного равновесия, вероятно, неодинаков. Однако резуль
татом нарушения электролитного равновесия является изменение соот
ношения электролитов в плазме и эритроцитах у большинства больных 
։ипертиннческой болезнью.

Изменения, наблюдаемые нами под влиянием преднизолона, указы
вают на то, что влияние этого глюкокортикоида у большинства больных 
гипертонической болезнью проявляется понижением калия плазмы и эри
троцитов. часто приводящим к уменьшению коэффициента К,п/Ксх.

Таким образом, считая одним из факторов изменения электролитно
го равновесия при гипертонической болезни особенности физико-химиче
ского состояния клеток, одновременно мы указываем на определенное 
значение глюкокортикоидов — одного из звеньев аппарата, регулирую
щего электролитное равновесие. Кроме того, мы не можем отрицать 
роли ряда прессорных веществ — адреналина, норадреналина, вазопрес
сина. ангиотензина, альдостерона, которые вызывают такие же измене
ния натрия и калия во внутри- и внеклеточном пространстве.

В заключение можно сказать, что увеличение натрия и уменьшение 
калия внутри клеток еще нс указывает на прямую зависимость степени 
повышения артериального давления от степени нарушения градиентов 
электролитов. Главное то, что эти изменения могут способствовать 
возникновению спазма периферических артериол, а степень повышения 
артериального давления, вероятно, зависит от степени распространенно
сти спазма.

Выводы

1. У больных гипертонической болезнью первой и второй стадий 
наблюдается увеличение натрия и уменьшение калия в эритроцитах, с 
одновременным уменьшением №՝?Х/Ыа,п и К‘"/Крх.

2. Под влиянием преднизолона происходит уменьшение К в плазме 
и в эритроцитах, со снижением К|п/Кех. Натрин в плазме и в эритро
цитах у части больных повышается, у другой же части понижается, а 
\'а՝'7Ха‘п не меняете,՛!.
Лрмвяский институт кардиологии и 
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II. մ փ ււ փ ււ ւ մ
Ուսումնասիրվել / հիպևրտոնիկ հիվանղությամբ տառապող 76 հիվանղի 

և 40 առողջ առաջնային ղոնորների մոտ արյան պլազմայի և Էրիարայիտների 
նատրիումի ու կալիումի կոնղենւորա էյիան և վերջինիս փոփոխով!յուննհրր 
միս/նվադ 20 մ դ պրեդնիզոլոն խմհլռւր 1 >5 կաւք 3 !։ 24 <քամ հևտու

ձետաղուոուքԼյան աոոյունրներր իույլ են տալիս անելու հետևյալ հզրսւկա- 
J/nifJ յուննհրր.

1. Հիպերտոնիկ հիվանդությամբ տառապող աոաջին և երկրորդ ստաղիա- 
<ի հիվանղների մոտ նկատվում Լ նատրիում ի աւԷկլայյՈւմ և կալիում ի պակա

սում էրիտրողիուներու մ և .\՚3£Հ. N.T «»• K.*'՜. I\‘X ՝>տ րա րե րաի) լաննե րի ւիոբ- 
րայյու։) ։

2, Պրեղնիղոլոնի ազդերով) յւսն տակ տեղի կ ունենում կալիումի պակա
սում արյան պլազմայում ու էրիտրորյիտնհրում և K " • K1"՜ հարաբերության 
էիորրայքումէ Նաարիամր պլազմայում և ՀրիւորՈէյիտներում որոշ հիվանդների 
մոտ պակասում /,, իսկ ուրիշների մոտ ավելանում, \:Ջ*՝/\3։ո հարարերսւ- 
[J յունր նկատելի փոփոխության չի ենթարկվում։
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К. А. АКУНЦ

ВЛИЯНИЕ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО НАРКОЗА И ОПЕРАЦИИ 
НА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ КРОВИ

Согласно данным некоторых авторов [1. 2. 3. ID, II] наркоз с искус
ственной легочной вентиляцией, при субъективном контроле последней, 

j почти неизменно сопровождается повышением pH крови за счет 1ыха- 
тельного алкалоза (легочной гипервен тиляпии ). По мнению других авто
ров [6]. дыхательный алкалоз ведет к метаболическому ацидозу.

Изменения РСО2 составляют физиологическую основу мозгового 
I кровообращения; СО» играет важную роль в сохранении постоянства 

внутренней среды, а также в метаболизме мозговой ткани [13, I I, 16]. 
Обязательное участие СО2 в жизненных функциях организма является 

[ одной из причин того, что ряд анестезиологов (4, 5, 6. 8] принципиально 
II возражает против проведения наркоза в условиях легочной гипервенти-

ЛЯШ1И.

.Исследованиями И. Е. Бурова [1|, В. А. Гологорского [3]. Е. С. Piece 
[12], Н. R. Terry [15] отмечено отсутствие нарушения мозгового крово- 
обрашеяия. аноксии мозга и метаболического ацидоза во время наркоза 
при легочной гипервентиляции. Однако вопрос искусственной легочной 
вентиляции и связанного с ней изменения кислотно-щелочного равнове
сия крови при наркозе и операции остается одним из актуальных.

В целях изучения влияния наркоза с искусственной легочной вен- 
I тиляпией и операции на величины некоторых показателей кислотно-ше- 
|гдрчного равновесия, гемодинамики и оксигенацию крови нами исследо

вано 38 гинекологических больных. Возраст больных колебался от 20 
по 76 лёт. Больные оперировались по поводу различных заболеваний 
женских половых органов.

■Показатели кислотно-щелочного равновесия исследовались в капил- 
I лярвой крови на аппарате микро-аструп до начала наркоза, спустя 

10—30 мин. после интубации и на травматичном этапе оперативного 
i вмешательства. Определялись следующие показатели квелотно-шелоч- 
? кого равновесия крови: концентрация водородных конов (pHi. пар- 
кцдалыюс давление углекислого газа (рСО2), избыток кислот или ще

лочен (BE), уровень стандартных (ЗВ) и истинных (АВ) бикарбонатов 
плазмы. Помимо этого проводилась непрерывная бескровная оксигемо
метрия и не реже чем через 5 минут определялись величины артериаль- 

I кого давления и частоты пульса.
У 19 больных исследования проводились во время эпдотрахсально- 

го зфнрно-кислородного наркоза при полуоткрытом контуре дыхатель- 
1к»й системы наркозного аппарата, у 19----- во время того же. но при от-
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крытом контуре дыхательной системы наркозного аппарата. Во всех 
случаях искусственная легочная вентиляция осуществлялась ручным спо
собом.

Наркоз проводили на уровне II 1ь Помимо ЭЭГ глубину наркоза 
определяли по данным гемодинамики, состоянию .’.рачков, склер, кожи, 
мимике больных, а также учитывали возможность войти в контакт с 
больными.

Из-за отсутствия общедоступного аппарата, позволяющего контро
лировать легочную вентиляцию, во избежание резкой гнпервентиляции 
легких при эндотрахеальном эфирно-воздушном наркозе с применением 
релаксантов мы применяли такой минимальный объем легочной венти
ляции. который позволяет поддерживать исходный уровень кислородно
го насыщения крови. При этом мы руководствовались тем, что степень 
насыщения артериальной крови кислоро юм является основным показа
телем эффективности внешнего дыхания [7]. При таком проведении ис
кусственной легочной вентиляции наблюдались следующие варианты 
динамики оксигенации крови:

I При применении минимального объема искусственной легочной 
вентиляции, обеспечивающей исходный уровень кислородной насыщен
ности крови, проявления гяпо- или гипорвентилякив отсутствовали.

2. Вентиляция, поддерживающая исходный уровень насыщения кро
вя кислородом, вызывала повышенную элиминацию СО^.

3. Минимальный объем легочной вентиляции, поддерживающий ис
ходный уровень оксигенации крови, не обеспечивал достаточную элими
нацию СОз.

4. Несмотря на достаточный объем подачи наркозной смеси, отме
чены проявления гиперкапнии и снижение показателя оксигенации крови.

5. При достаточной подаче наркозной смеси и хорошем общем со
стоянии больной наблюдалось падение оксигенации крови.

В первом случае, который встречался реже второго, мы полагали, 
что имела место адекватная или близкая к «ей легочная вентиляция. С 
началом операции ֊объем легочной вентиляции увеличивали, чтобы дать 
организму возможность компенсировать метаболический ацидоз, возни
кающий при оперативном вмешательстве.

Во время наркоза у больших преобладал второй вариант динамики 
газообмена. У этих лиц наблюдались алые слизистые, пролонгированное 
апноэ и отсутствие нежелательных явлении, могущих возникнуть при 
чрезмерной гипервентиляции. Мы всегда старались легочную вентиля
цию поддерживать на данном уровне.

Если минимальный объем легочной вентиляции обеспечивал сохра
нение исходного уровня оксигенации крови без достаточной элиминация 
СОа (пункт 3). то за счет повышения оксигенации крови мы увеличивали 
легочную вентиляцию, поддерживая ее ла том уровне, на котором исче
зали явления гиперкапнии. Описанные в пунктах 4 н 5 нарушения встре
чались крайне редко, однако при этом .мы считали положение чрезвычай
ным и немедленно принимали меры для их устранения.
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В данной статье приводится анализ показателей гемодинамики и 
-оксигенации крови в момент исследования кислотно-щелочного равно
весия крови. Величины этих показателей, выявленные во время изучения 
кислотнОщхслочного равновесия, за редким исключением, являются ха
рактерными ьчя данного этапа исследования.

У больных, исследованных до начала эндотрахеального эфирно-кис- 
,дородного наркоза с искусственной легочной вентиляцией, средние вели

чины показателей кислотно-щелочного равновесия, артериального давле
ния и оксигенации крови были в пределах нормы (табл. 1),

Таблица 1 
Средние величины некоторых показателей кислотно-щелочного равновесия, гемодина
мики и оксм1*енаши( крови у гинекологических больных перед началом зндотрахсаль- 

,мого эфпрно-кнелородного наркоза, во время него, оперативного вмешательства и 
степень достоверное!и сдвигов
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«|.п5
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= 3

<0,01 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 >0.05 >0.05 >0,05 <0.01

Во время зндотрахеалиного эфирно-кислородного наркоза с ручным 
способом легочной вентиляции выявлен (во средним величинам) деком
пенсированный дыхательный алкалоз, нормальные величины показате- 

,лен артериального давления и оксигенации крови (табл. I).
Во время наркоза у большинства больных наблюдалось увеличение 

pH. БВ. а также уменьшение рСО2. АВ, артериального давления и уро
женке пульса.

При статистической оценке указанных сдвигов выявлено достовер
ное снижение величин рСО2 (Р<0,001), АВ (Р<0.01), максимального 

артериального давления (Р<0,05) и-повышение pH (Р<0.001).
На травматичном этапе оперативного вмешательства у больных от- 

мечеиа (по средним величинам) повышенная компенсация .метаболиче
ского ацидоза, нормальные величины артериального давления, оксигена
ции крови и частый пульс (табл. 1).

Чтобы определить на травматичном этапе оперативного вмешатель
ств;՛., какие изменения кислотно-щелочного равновесия наслаиваются на 
бге. которые вызваны эндотрахеальным эфирно-кислородным наркозом с 



40 К. Л. Лкуна

искусственной легочной вентиляцией, сравнивались результаты иссле
дования. выявленные на указанных этапах При этом под влиянием опе
рационной травмы обнаружено статистически достоверное уменьшение 
лишь pH (Р<0.01). ВЕ, 5В (Р<0.001) и уроженке нхльса (Р<0.01 >

До начала эндотрахеальиого эфирно-воздушного наркоза с ручным 
способом искусственной легочной вентиляции, за исключением частого 
пульса, средние величины определяемых показателен были в пределах 
нормй (табл. 2).

Т л 6 л и п :» 2 
('редине величины некоторых показателен кпелотноииглочиого рзипомеи и. гсмолнии- 
мнки оксигенации кропи у гннсколагпческнх больных перед началом энхотрлхе.чль- 
шно эфпрни-тсиушного наркоза, ио премн пего, опертинного иыешатсльстоп в сте

пей». дос топорности сдвигов
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„ М 7.38 35.6 1.1 21.9 20.2 95 143 90 98
. _7Г 5 =0.04 = 6.2 -*-1.7 * 1.4 ± 2.2 0 2= 20 ±13 = 17

=0.04 = 1.5 =0.1 ± 0.3 ± 0.5 0 = 1 ± 4 = 4

м 7,43 28.5 -1.5 21.8 18,6 94 127 89 95
Во время 5 =0.05 = 7.3 =0,6 = 0.9 = 3.1 = 3 = 16 = 12 = 11
наркоза п| =0.01 ± 1.8 =0,1 = 0.2 = 0.7 = 0.7 = з -■ 3 ——

Р <0,001 <0.01 >0,05 >0.05 >0.05 <0.01 >0,05 >0,05 >0.05

М 7.45 26.8 —3.5 20.4 18.1 94 122 84 86
Во время 5 =0.08 = 9.3 =0.2 = 1,7 = з.з= з = 20 = 14 = 10
операции ю =0.02 = 2.2 =0.4 = 0,4 = 0.8 = 0,7 — 6 = 5 = 3

Р >0.05 >0.05 <0,001 <0,001 >0,05 >0.05 >0,05 >0.05 <0.0?

Во время эндотрахеальнбго эфирно-воздушного наркоза с ручным 
способом искусственной легочной вентиляции у обследованных больных 
выявлен (по средним величинам) компенсированный дыхательный алка
лоз, нормальные величины показателей артериального давления, окси
генации крови и частый пульс.

По сравнению с исходными дачными во время наркоза чаще наблю
далось повышение pH. минимального артериального давления, а также 
снижение рСО2, ВЕ, АВ. оксигенации кроаи. максимально:-» артерии.эн
ного давления н уроженце пульса.

При статистической опенке результатов исследован и я выявлено до
стоверное снижение рСО2, максимального артериального давления 
(Р<0.01). а также повышенно pH крови (Р<О.ООГ).

Во время оперативного вмешательства пол эндотрахеи л ьлым уфир- 
но-воздушпым наркозом с искусственно։) легочной вентиляцией отмечена 
повышенная компенсация метаболического ацидоза, нормальные золи- 
чины артериалыюго давления и оксигенации крови, а также частый 
пульс (табл. 2).
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? По сравнению с данными, выявленными при наркозе на травмати
ческом этапе оперативного вмешательства, обнаружено статистически 
достоверное снижение лишь величин показателен ВЕ. 8В (Р<0.001) л 
урежлш.е пульса (Р<0.01).

Независимо от степени легочной гипервентнляцин (снижения рСО2 
крови). при обоих вилах наркоза сдвиги pH крови были вызнаны только 
дыхательным компонентом кяслЬтно-шслочного равновесия; во время 
оперативного вмешательства к указанным изменениям прибавились ме- 

.тпболнчеекие нарушения, степень выраженности которых находится и 
прямой зависимости от операционной травмы. Так, независимо от вида 
наркоза у больных, подвергшихся относительно травматичным опера
тивным вмешательствам, выявлен метаболический ацидоз по ВЕ и 8В 

иР<и,0011. У исследованных при менее травматичных оперативных вме- 
двагельствах лиц метаболический ацидоз выявлен только по ВЕ 
(Р<0.01).

Нарушение гемодинамики и оксигенации кровя встречалось у еди
ничных больных и было связано со значительной кровопотерей, трав
матичностью оперативного вмешательства или глубиной наркоза.

Во время оперативного вмешательства возникновение метаболиче
ского ацидоза мы не считаем следствием имевшегося дыхательного ал- 
калоза. Дыхательные расстройства кислотно-щелочного равновесия ком
пенсируются почечным путем, который является менее совершенным 
и требует более продолжительного времени [9]. По-видимому, 10—30 мин. 
легочной гипервентиляции до начала операции недостаточно для возник- 
иовения компенсаторного метаболического ацидоза. С началом опера
тивного вмешательства возникает метаболический ациДоз, который ком
пенсируется уже имевшимся дыхательным алкалозом. Необходимость 
легочной пгперйентиляцин подтверждается и тем. что \ больных, опе
рированных в условиях адекватной вентиляции или недостаточной ги
первентиляции легких, возникший метаболический ацидоз привел к бо
лее глубоким нарушениям кислотно-щелочного равновесия со значи
тельным отклонением за пределами компенсации из-за отсутствия ком
пенсаторного дыхательного алкалоза.

В ы в о д ы

1. Эндотрахеальный наркоз с искусственной вентиляцией легких, 
обеспечивающий исходный уровень оксигенации крови, вызывает дыха
тельный алкалоз без нарушения показателей метаболического компо
нента кислотно-щелочного равновесия, гемодинамики и оксигенации 
крови. Гипокапния (дыхательный алкалоз) более выражена при эфнр- 
по-кислородном. чем прц эфир но-воздушном наркозе.

2 Под влиянием оперативного вмешательства, независимо от вида 
наркоза, возникает метаболический аци юз. степень выраженности ко
торого прямо пропорциональна травматичности оперативного вмеша
тельства.
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3. Умеренная легочная гипервентиляния во время наркоза необхо
дима для обеспечивания компенсации метаболического ацидоза, возни
кающего при операции.

11 Московский государственный
медицинский институт Поступило 28.У11 1965 г.
им- И. II. Пирогова

«I. Ա. ԱԿՈՒՆՑ

1;ՆԴՈՏՐԱԽԵԱ1. ՆԱՐԿՈ<»Ի ԵՎ ՕՊԵՐԱՑԻԱՅԻ ԱՋԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆՈ ԱՐՅԱՆ 
ԹԹՎԱ-ՀԻւրԱՅԻՆ ՃԱՎԱԱԱՐԱԿՇԱՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ О փ ո ։ if

Հոդվածում րհրված են կապ իք յարային արյան թթվա֊հ իմային հավ шиш- 

րակյոության ոաումնասիրության արդյունքներ՛ը էնդոարաիւեալ կֆիր-թթվա
ծնային ե կֆիր-ոդային նարկոզի ժամանակ։

П ւ.ս ումն ա и ի ր ո։ թ յան արդյունքների անալիզը հիմք Լ տալիս եզրակացնելու, 
որ թոքերի չափավոր արհեււէոական հիպերվենտիլաէյումր հանդիսանում է ան
հրաժեշտ անեսթեղիոլոդիական միջոց, որր թույլ Լ աալիս հասնելու օպերա
ցիայի <fամանակ աո աջացած մ ետարոլիկ ացիդոզի կոմպենոայլիայի։
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Т Г. АРУТЮНЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ Л АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ

СОДЕРЖИМОГО РУБЦА

Для изучения механизма превращения составных частей кормов в 
процессе пищеварения в преджелудках жвачных, в частости, в рубце, 
первостепенное значение имеет вопрос распределения сухих веществ, 
в том числе, углеводов, азотсодержащих и других соединений между 
сдельными фракциями содержимого рубца — бесклеточный сок. бак 
Терни, инфузории и остатки кормов.

Выяснение этого вопроса ласт возможность понять ряд еще мало 
.известных сторон пищеварения в рубце, а именно передвижение пита
тельных веществ через последовательные разделы пищеварительного 
тракта, степень и интенсивность процессов распада питательных веществ 
кормов, степень распределения этих веществ между отдельными пре I- 
ставителями микрофлоры рубиа при разных условиях кормления и со
держания жвачного животного.

В литературе относительно редки данные, касающиеся распреде
ления сухих веществ.и азотсодержащих соединений между отдельными 
фракциями содержимого рубца, особенно в суточной динамике. Это 

'объясняется. в основном, трудоемкостью четкого разделения суммарных 
фракции бактерий, инфузорий как друг от друга, так и от остатков 
кормов.

Первые достоверные источники по данному вопросу приведены в ра
ботах Шварца. Фербера, Шмидт-Крамера 13].

Распределение сухих веществ и азотистых соединений в суточной 
.динамике между бесклеточным соком и твердой частью содержимого 
рубца исследованы М. А. Тер-Карапетяном и А. М. Оганджанян [4]. Ав
торы установили суммарные количества сухих веществ и азотсодержа
щих соединений содержимого рубца и бесклеточного центрифугата без 

{разделения бактериальной и инфузорной фракций.
Работы .'1. Д. Ильиной и Г. В Танцурова [2] посвящены изучению 

.динамики общего и аммиачного азота рубцового содержимого овец в 
разные периоды суток до и через определенные промежутки после скарм- 

.лнвзння.
Методика. Разрешение такой задачи осуществлялось благодаря 

разработке тщательных приемов и режимов фракционирования содер- 
-жимсго рубца; некоторые данные по применению этого метола были 
•сиибщены ранее [4, 5, 6].
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Опытными животными служили валухи помесной породы (тонко- 
рунный хбалбас) возрастом в 2—3 гола- Животные носили хронические 
фистулы на рубце, физиологическое состояние их было нормальным.

В период отбора проб корм давался один раз .в день (1 кг люцерно
вого гена), в 9 часов утра, а вода давалась произвольно один раз с 
кормом.

Пробы содержимого рубца брались 4 раза в сутки: 1в 9 час. утра— 
натощак, через 3, 6. 9 час. после скармливания.

Фракционирование содержимого рубца на одной навеске произво
дилось с помощью схемы, разработанной в нашей лаборатории (Тер-Ка- 
рапетял. Арутюнян. Семерджян [6]). Принцип фракционирования сле
дующий: бесклеточный сок и твердые компоненты содержимого (остатки 
корма4-инфузории-I-бактерии) центрифугированием при 16000 об/мин; 
инфузорная фракция ֊ многократной декантацией содержимого рубца в 
среде ацетатного буфера с глюкозой [7]; бактериальная фракция - 
фракционной центрифугацией при 2—3000 об/мин. сначала отделялись 
остатки корма и инфузории, зачем из надосадка при 16000 об/мин. и мно
гократным промыванием (физиологический р-р) отделялись бактерии. 
Чистота отделения указанных фракций проверялась микроскопически.

Сухое вещество содержимого рубка и отдельных фракций опреде
лялось путем высушивания проб при 90фС, а общий азот — методом ми- 
крокьельдаля.

Сухие вещества содержимого рубца и отдельных фракций

Полученные по отдельным фракциям содержимого рубца данные по 
сухим веществам представлены в табл. I.

На основании приведенных в табл. 1 данных, выведены средние зна
чения н доли сухих веществ содержимого рубца и отдельных его фрак
ций (табл. 2).

Пз данных табл. 2 видно, что замечается упадок сухих веществ це
лого содержимого рубца, суммы твердых оста:ков (к4֊б4֊и) и остатков 
корма к трем часам после скармливания; одновременно с этим проис.х •՛■ 
дит повышение сухих веществ бесклеточного центрифугата.

В период скармливания животного, когда происходит определенное 
экстрагирование корма жидкостью рубца, твердые остатки принятого 
корма как бы обедняются в единице объема содержимого рубца, что 
и чает значительно низкий показатель сухих веществ остатка ио сравне
нию с состоянием натощак. За счет упадка сухих веществ в остатке 
(к-гб4-и) наблюдается возрастание таковых в центрифугате.

От 3-х до 9-и час. после скармливания наиболее наглядные превра
щения в сухих веществах происходят между центрифугаТом и микро
биальными фракциями (Содержимого (бактерии. инфузории I. указываю
щие па прямую коррелятивность между падением сухих веществ нентри- 
фугата и постоянным накоплением их в микробиальной массе.
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Данные табл. 2 показывают также долю сухих веществ отдельных 
Фракций от сухих веществ целого содержимого рубца. Доля сухих не- 
шест-в твердых остатков в целом и для таковых только фракции кормов 
сильно падает в первые 3 часа после скармливания с соответствующим 
повышением сухих веществ цёнтрнфугата. Доля сухих веществ бакте- 
риздьной и инфузорной фракций в рубцовом содержимом все время

Т а б л и п а 1
Данные в г на ИХ) мл сод. рубца
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•3 V 196-1 г. -»в. 4 9 8.4 1.2 7.2 0.24 0.30 8,4 0
12 •1.6 1,6 2.9 0,22 0.23 ,5 -0.1
15 5.2 1.4 3.7 0.25 0.28 5,1 ֊0.1
18 6.2 1.3 4.9 0,30 0,29 ,2 0

3 X 1954 г. он. 5 9 0,0 1,2 4.3 0.21 0.33 5.5 0
12 4.5 1.3 з.о 0.25 0.12 4,3 0.2
15 4,2 1.4 3.1 0.25 0,14 .5 4-0,3
14 •1.7 1.1 4.1 о.з: 0.22 5,2 Т‘0.5

4'Х1 1964 г. он. Г. 9 6.8 1,2 5.2 0.2-- 0,34 6,4 —0.4
12 4.2 1.6 2.5 0.25 0 .20 4.1 -0.1
15 5.1 1.4 3.8 0.25 0.28 5.2 -0.1

».'Х1 1
18 4,0 1.2 3.7 0.33 0.30 3.9 - 0.1

961 г. ов. 5 9 5.9 0.5 4.7 0.10 0.18 5.2 ֊0,7
12 5.7 1.3 4.3 0.16 0.19 5.6 0.1
15 4.9 1.0 4.2 0.22 0.27 5,2 4-0.3
18 •1.3 1.1 3.0 о.23 0.26 1.1 -0.2

29 ХП 1964 г. он. 5 9 6.0 1.4 4.7 0.30 0.43 6.1 4-0.1
12 4.3 1.8 2.4 0.26 0.33 4.2 -0.1
15 4.5 1.7 3,0 0.25 0,34 4,7 0.2
18 4.5 1.3 3,2 0.28 0,38 •1.5 0

Таблица 2
1 —Сухие вещества (г) в 100 мл целого содержимого рубца. II — Доля сухих

веществ отдельных фракции и % От ■ в целого содержимою рубил

д.ю • 2 Твердые компоненты содержимого рубца
с <՛= Бесклеточ-
5-^2 Ь. 4> ный центр»։- остатки остатки бактериальная инфузорная
֊ - 1>

О С- 
о -

фута г (кЧ-64-н)
(Ю фракция (б) фракция (и)

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 1

9 1.10 16.8 6.52 5.20 79.8 4,68 71.7 0.21 3,2 0,31 4.7
12 1,52 32.7 4.66 56.2 2.20 47.2 0,21 4.5 0.21 4.5
15 1.38 28.8 4.78 3,55 74,2 3,05 6.3.6 0.24 5.0 0.26 5.4
18 1,20 25.3 4.74 3,66 77,2 3,08 65,0 0.29 6.0 0.29 6.1

Выое дены 1 о рас՛։ету (к 1 б-г н)-( б л-и)

возрастает в течение суток с незначительным падением инфузорной 
фракции через 3 часа после скармливания. Это явление нами объясня
ется существующей разницей во времени размножения (деления) двух 
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представителей микроорганизмов рубца. Если период деления бактерий 
исчисляется в 1 —1.5 часа, то инфузории за сутки дают -I 5 поколе
ний |7|.

Данные о динамике сухих веществ отдельных фракций содержимого 
рубца и распределение сухих веществ между ними дают не только чет
кое представление о передвижении веществ в содержимом, но также 
основы для изучения динамики азотсодержащих в других компонентов 
содержимого рубца.

Азотсодержащие соединения содержимого рубца и отдельных фракций

По исследованию особенностей пищеварения в рубце интересно изу
чение процессов постепенного отщепления белковых соединении от корма 
и их превращения, процессов распада аминоки.лот. их усвоение микро
организмами рубца и синтез микробиального белка, процессов превра
щения неорганического азота, в частности, аммиачного, и азота простых 
органических молекул (мочевина) в аминокислоты и белки.

Полученные по отдельным фракциям содержимого рубца данные на 
5 образцах по общему азоту представлены в табл. 3.

Данные в мг на 100 мл содержимого рубца
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Дата и № живот
ного

28•¥ 1961 г. он. 4 9 224,0 22,2 202.8 28.4 42.0 225,0 -Ь 1.0
12 216.6 36,2 190,4 20,2 29,6 226.0 г ю.о
15 186,0 25.0 171.0 22.5 33,3 196.0 4-10,0
18 185.0 22,5 182.5 25.7 41.4 205,0 -[-20.0

3 X 1964 г. ов. .5 9 160.0 ’2.1 148,0 23.6 27.5 160,1 ֊ 0.1
12 145,0 19,1 135,9 11.7 18.4 145,0 0
15 117,0 12.4 83,9 13.8 20.1 96,3 —20,7
18 93.0 11.1 81,6 15,9 28.2 93.0 0

4. XI 1961 г. ов. 5 9 163.2 6.8 156.4 23,8 30.7 153.2 — 50.0
12 130.2 13.8 116.4 11.7 19,6 130,2 0
15 117,3 12,7 104.6 13.7 19,8 117,3 0
18 102.0 10.0 88.0 16.8 27,5 98,0 — 4.0

26 XI 1964 г. ов. 5 9 210,0 12.6 190,8 18.8 26.2 203.4 — 6.6
12 178,5 25.7 10.8 12.2 171,2 — 7,3
15 171.5 16.2 158,0 16.8 16,8 174,2 4- 2.7
18 181,5 15.7 160.2 20.7 24.8 175,9 — 5.6

29. XII 1964 г. ов. 5 9 208,0 12.5 182.3 21.4 28.5 194,8 -13.2
12 184.8 21.0 165.0 10.5 19,7 186.0 4- 1.2
15 192.2 15.7 172.0 12.1 22.8 187.7 — 4.5

Прямое опр

18

еделеш

193.2

։е

12,7 179,5 24,2 25.4 192.2 - 1.0

На основании приведенных в табл. 3 данных, выведены средние зна
чения динамики общего азота в целом содержимом и в его фракциях 
(табл. I).
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Как видно из приведенной таблицы, в целом содержимом рубца и 
в твердых компонентах происходит постепенный, но умеренным упадок 
концентраций азота. Такое падение общего азота в 9-часовой динамике 
объясняется определенным разжижением содержимого рубца, при «ко
тором фактор волопоения превалирует над фактором скармливания, в 
результате чего концентрация азотсодержащих веществ в единице объе
ма снижается.

Таблица I 
I—в мг на 100 мл содержимого рубца; II — в i на ](Х) г абсолютно сухого веса со
держимого рубна; 111—доля азота отдельных фракций содержимого рубца в общем 

азоте

Вр
ем

я o
r- 1 

бо
ра

 пр
об

 
(п

 ча
с.

) Содержимое 
рубца

Бесклеточ
ный центри

фуга т

Твердые компоненты содержимого рубца

остатки 
кормов

бактериаль- инфузорная 
фракцияпая фракция

1 П I II III 1 11 1U 1 II 1 ш 1 1 II III

9 193.0 2.9 13,2 0.20 6.8 125.9 1,88 68,9 23,2 0,35 12.0 30,90,47 16,2
12 171,0 3,6 23.1 0.49 13,5 117,7 2,51 70.5 13,00,271 7.7 19,9.0,42 11.7
15 156.6 3,3 16,4 0.3-1 10,0 96,3 1.93 60.0 15,80.33 9.8 25.9'0.54 16,1
18 150.8 3,1 14,1-0,30 9.3 88.0 1.85 58.7 20,610,43133,0

1 ։
29.4 0.62 19.6

Ценгрифугат содержимого рубца в противоположность остатку кор
ма заметно обогащается азотсодержащими соединениями в период ин
тенсификации пищеварительных процессов, когда происходит определен
ное 1! ^влечение этих соединений из корма. Затем в последующие периоды 
(6,9 час.) после скармливания картина состояния натощак восстанавли
вается, что можно приписать комплексному действию процессов всасы
вания. усвоения азотистых веществ микрофлорой рубца и перехода их в 
другие отделы шщеварительного тракта. Это уменьшение общего азота 
в цеатрифугате содержимого рубца происходит коррелятивно с увеличе
нием его в бактериальной и в инфузорной фракциях, что указывает па 
динамику и степень перехода азотосодержащих соединении от корма к 
микрофлоре через бесклеточный цеитрифутат содержимого рубна. Сте
пень и направленность перехода азотсодержащих соединений корма 
между отдельными фракциями содержимого наглядно видно при пере
счете данных общего азота на сухой вес содержимого.

Как известно, для оценки белкового питания животного имеет зна
чение ле только количество азотсодержащих веществ, но и форма азо
та. что имеет определенное отношение к выявлению доли легкопёрева- 
римого белка для животного.

По данным таблицы видно, что доля азота бактерий в общем азоте 
колеблется в пределах 7,7 13,0%, инфузорий—11,7—19,6%. В общей 
сумме они составляют приблизительно ’/& всего имеющегося в рубце 
азота в виде удобоваримого белка микроорганизмов.
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Выводы

I. Динамика сухих веществ содержимого рубца в целом и в отдель
ных его фракциях показывает, «по происходит постепенное передвижение 
сухих веществ от корма н бесклеточный цснтрифугат и затем от центр»* 
фугятв и микробиальные (бактериальную и инфузорную) фракции. Пер
вый процесс более интенсивно выявлен в первые три часа, второй, о ос
новном, от 3*х до 9-и час* после скармливания.

Максимальная нон пинт рання сухих веществ целого содержимого 
рубца н остатков кормов в единице объема (100 мл» найдена в состоя
нии натощак, что является результатом снижения содержания воды в 
рубит Несмотря на увеличение абсолютного количества сухих веществ 
и содержимом рубца, концентрация сухих веществ после скармливиниа 
значительно падает в результате одновременного полонпения и посту
пления большого количества слюны. что создает лучшие условия для 
рати гня микрофлоры рубца и интенсификации процессов брожения

I. условиях проведенных опытов минимальное накопление микро
флоры отмечено н состоянии натощак — сумма бактерий и инфузо- 
рнн = 7.9, а максимальное накопление к 9-и часам после скармливания 
и достигает суммарно 12,1% от общих сухих веществ содержимого руб
ца. С у четом роста объема рубца после скармливания это составляет 
огромное накопление микробиальных тел в процессе пищеварения в 
рубие.

2. Найдена более или менее постоянная концентрация общего азота 
в единице объема (100 мл) содержимого рубца на протяжении всего ис
следуемого срока. В это время обнаружено постоянное уменьшение сум
мы азотосодержащих соединении остатков корма с момента натощак и 
в первые 3 часа после скармливания.

Относительно общего азота содержимого з целом, з остатках кор
мов и бесклеточном центрифугате найдена, подобно динамике сухих 
веществ, закономерность, а именно: резкое повышение его в первые три 
часа после скармливания, тогда как относительная концентрации азота 
бактериальной и инфузорной фракции в этот период падает.

Здесь также показан двухступенчатый переход азотсодержащих 
соединений от корма и бесклеточный центрнфугат и от центрифуга га в 
микробиальные фракции.

Установлено. что максимальное накопление азота в микрофлоре 
рубца (в бактериальной—13.0. в инфузорной—19.6%), суммарно—32,6% 
от общего азота всего содержимого, происходит к 9-н часам после скарм՝ 
ливания.

Эти данные показывают важность синтеза микробиального протеина 
в период интенсификации бродильных процессов в рубце.

Кафсдрд биохимии
К|н.Ч1д»1ского гисуларс։псиного Поступило 1б/УН 19(15 г.

университета
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հերաբաւէինների բաղկացուցիչ մասերի ւէևրափոխմ ան մե/սանիղմր ւղւոր- 
ղելոէ համար աուսնձնահատու կ նշանակություն ունի որոճող կենդանիների 
կտրիչի պարունակության տարրեր ֆրակցիաների ի անրջիջ հյութ֊րակտերիա- 
ներ, ինֆուզորիաներ և կերի մնացրրրդ) ուսումնասիրությունը, ։1 ասնավււրապես 
ըացսւհւււ յւոելու սննդանյութերի ճեղքման պրոցեսների ինտենսիվութ յունը ե 
աստիճանը, ինչպես նաև այդ նյութերի բաշխումը կտրիչի միկըււֆլ ււըա լի աոան
ձին ներկա յացուցիչնևըի միջև:

հւստարված աշխատանքները բերել են հետևյալ արդյունքներին.
1. հարիչի ամրոդջական պարունակության ձ նրա աոանձին ֆրակցիա

ների չոր նյութերի դինումիկայի ուսումնասիրությունը ցույց Լ տալիս նրանը 
աստիճանական անցումը կերսւրաժնից անրջիջ հյութի, իսկ վերջինից' միկրո- 
ր՚սյրն ֆրակցիայի (բակտերիալ և ինֆուզորիաք):

ևւորիչի ամբողջական պարունակության հ կերի մնացորդի չոր նյութերի 
մարսիմսւլ քանակությունը դիտւէել է • միավոր ծավալոււ! 100 մլի կենդանու 
ծոմ վիճակում, որը արդյունք է կտրիչում ջրի պարունակության նվաղման։ 
Կերակրումից հհաո կտրիչի պարունակության մեջ չոր նյութերի բացարձակ 
բանակի ավելացմ անը հետևում է նրանց քանակի նվաղում' շնորհիվ ընդունած 
ջրի և արտադրած լորցունբիւ Դա բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում կտրիչի 
միկրոֆրլրայի ղարդացման և խմ որմ ան պրոցևսնևրի ինտենս իֆիկացմ ան 
համար։

հատարվսւծ վարձերից հետևում է. որ մ իկրոֆյորա չի մինիմալ կուտակում 
նկատվում է կենդանու ծոմ վիճակում, իսկ մաքսիմալ կաւոակամ կերակրու
մից 9 մամ հևւոո, և կազմ ում է կտըՒւՒ պարունակս։ թ յան ընդհանուր չոր նյո։- 
թերի12,1%-ը:

?. Հետադուոության ընթացքում նկաւսւԼել է ընդհանուր աղոտի քիշ թե շատ 
>ասաաս։ուն քանակություն կտրիչի պարունակության միաւէոր ծավալում 
(10է) մյի հենղանա ծոմ վիճակում հ կերակրումից 3 մամ հևւոո կերային մնւււ 
ցորդոււէ աղոտ պարունակուլ միացությունների ընդհանուր դումարը որինաչա- 
փորեն իջնում է։

ինչպես չոր նյութերի, այնսլես կլ րնդհանույւ ւսւչոտի ըանակությունը 
կ՚-՚դ՚իչի ամբողջւսկան պարունակությւււնէւււէք կերային մնացորդոլւ! և անրջիջ 
հյութսւմ փքււիոխէէում Լ որինւսչաւիորեն, նրանց քանակություսն ղդալիորևն 
աճում Լ կերակրման աոաջին 3 մամւէա րնթացքոլմ. ւք/ւնչւքեո րակէ/ւերիւսլ 1ւ 
ինֆուդորիալ ֆրււ/կցիայում ադուոի հարաբերական բունտկությունր նշւէած մա- 
մանակամիջոցում նվազում կ։

ԼաաոատէԷսւծ կ, որ աղոտի մ աքսիմալ կատակոււ! ր կ՛՛՛րիչի մ ի կ րոֆլ ո րա - յոսք (րակւոերիաւ ֆրակցիայում' 13,0'վ^, ինֆուդորիալ ֆրակցիայում' 19,6%) 
ւոեւ/ի Լ ունենում կերակրումից 9 մաւք հետո և կազմ ում Լ կտրիչի ամբողջական 
պարունակության րնդհւսնուր աղոտի 32,6%~ը:ո;՚'.՝.Ն-!111՚,ւ(:ւ<ււյ՜ւ ճ^յաս.! ձ|հտս՝ւ։ւ։ււ, XIX, 4—-1
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСК-ОИ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФЛОРЫ ВОДОРОСЛЕЙ

АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

До сравнительно недавнего времени большинством альгологов отри
цались закономерности географического распространения у пресновод
ных водорослей. вследствии обычного для них убиквизма. Однако эта 
точка зрении встречает возражение благодаря наличию вполне опреде
ленных ареалов, выявленных как у ряда отдельных видов [9], так и у 
целых ценозов [28].

Конечно, явление космополитизма у пресноводных водорослей зна- 
чнтельно больше распространено, че.м у высших растений. Однако взгляд 
на пресноводные водоросли в целом как на космополитов нельзя считать 
достаточно обоснованным, ибо вполне очевидно, что такая точка зрения 
является результатом недостаточно глубокого знания объекта и процент 
.Космополитизма здесь з действительности меньше, хотя и превышает 
таковой у высших растений [20].

Н. Н. Воронихин 16], опровергавший принцип космополитизма прес
новодных водорослей, считал необходимым описывать и иллюстрировать 
все отличающиеся от типа формы, изучать специфические отклонения и 

.'степень их значения в систематическом отношении, а не подводить диаг
нозы под существующие западно-европейские схемы. Эта работа несом- 

ло.могла бы выявлению новых географических типов.
Большинство видов флоры водорослей Араратской равнины явля

ются космополитами. К ним относятся такие, как Merisniopedia tenuis- 
sima. Osciilatoria limosa. Phormidium tenue, Synedra ulna/;Amphora 
ovaJIs, X'itzschia amphibia и др.

Однако среди обнаруженных .нами водорослей имеются виды, при
уроченные к определенным географическим поясам.

Н.-шример, такой распространенный на исследованной территории 
&ил, как Osciilatoria princeps, по данным Гомона (цит, no [II]), встре
чается почти исключительно в южных областях. В северных странах, 
как Англия, Дания, Норвегия и Швеция Osciilatoria princeps встречается 
ограниченно. В пределах СССР северным пределом ее обитания явля
ются окрестности Ленинграда [2, 13. 24]. К югу число местонахождений 
Osciilatoria princeps значительно возрастает, здесь опа указана для Кав
каза [22. 26 и др.] и Средней Азии [12, 14, 15]. В Сибири количество ме- 

। стона хождений данного вида невелико — окрестности Томска [23]. река 
Енисей [3], озеро Байкал [7], в горячих источниках Камчатки [8]. Надо 
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отметить, что все •сибирские местонахождения Oscillatoria princeps также 
приурочены к ее южной части.

В арктических областях Oscillatoria princeps совершенно отсутствует. 
Вне СССР она распространена в Западной Европе (кроме крайнего Се
вера). в Северной и Южной Америке, тропической Азии н Австралии [11]

Другим примером распространения вида. широко представленного 
в водоемах Араратской равнины, в онре именной географической зоне 
является 'Spirulina major. Данные о распространении ее в полярных 
областях СССР отсутствуют. Северным пределом являются окрестности 
Ленинграда, где Spirulina major встречается весьма редко, к югу интен
сивность повышается в средней полосе Европейской части СССР она 
распространена во многих местах, на Украине и в южной части СССР 
встречается почти повсеместно.

Вне СССР Spirulina major встречается по всей территории, кроме 
крайнего Севера [11|. Определенная зависимость от географического 
фактора имеется и у десмидиевых водорослей.

В свое время В. М. Арнольди il|. обобщив данные по изучению фп 
гопланктона в пределах СССР, выделил три области: северную, область 
среднерусских равнинных озер и юго-восточную. Северную область ав
тор характеризует обилием чесм.илиевых •водорослей, среди которых 
встречаются виды редкие или совсем отсутствующие в более южных 
районах.

Флора десмидиевых водорослей водоемов Араратской равнины в 
отличие от флоры арктических к северных водоемов крайне обеднена. 
На исследованной территории нами было обнаружено всего 11 видов, 
что составляет 4% от числа всех выявленных видов. Это объясняется 
гем, что наиболее сильное влияние на распространение Desmidtaceae 
оказывают осадки и наибольшее количества этих водорослей встречается 
в тех областях, где выпадает наибольшее количество дождей [18] Иссле
дованная нами территория относится к областям с небольшим количе
ством осадков.

В месте с тем при решении вопроса о космополитизме пресноводных 
нодорослёй следует помнить указание П. П. Ширшова, что специфиче
ские черты флоры -водорослей разных областей могут быть выявлены 
лишь методом эколого-географического исследования, основой которо
го является'iie простое сравнение голых списков разных районов, а срав
нение сообществ, в которых мы встречаем их в природе. Сравнивая це
нозы водорослей разных географических областей, но находящихся в 
одинаковых экологических условиях, можно обнаружить особенности 
альгофлоры этих районов, ускользающие при сопоставлении одних спис
ков [28. 29].

В наших материалах особый интерес представляют реофил иные 
сообщества, хороню выраженные в исследованном районе Интересно 
сравнить эти ценозы в Араратской равнине с таковыми в других как 
северных, так и южных районах.
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Нами отмечены следующие основные особенности альгофлоры бы
стр отек у щи.х вод Араратской равнины.

1. Доминирующим в#дом ценозов является С1а(!ор1югз £1отега1а.
2. Обильно развиваются эпифитные диатомовые водоросли.
3. Весьма обычны налеты на камнях, образованные РЬогпнсЛшп 

31НШ11П81е и РИ. 1аУ05ип1.
4. Зеленые нитчатки 8р!го§уга и Иу^пета приурочены к местам 

со слабым течением.
5. Не обнаружены О1(1уяю$рЬет‘а ^епнтИа — типичная форма 

реофильных сообществ северных водоемов и 11убшги< 1оеНди$ ти
пичный представитель холодных горных ручьев.

Для сравнения наших данных с данными по другим, резко отличным
нюграфнческим районам, обратимся прежде всего к Арктике. Пресно
водные водоросли Арктики изучались многими альгологами, которые 
дали подробные списки по всем группам водорослей, особенно по
диатомовым и десмидиевым, для Новой Земли, Земли Франца-1 !осшра.
Шпицбергена и т. д. [25, 32—37]. Однако подробное описание ценозов

•порослей и их эколого-географического распределения в районе Но-
вой Земли н Земли Франца-Иосифа дал только П. П. Ширшов [29].

Согласно этому автору, основной чертой ценозов реофильных водо
рослей Арктики является отсутствие в них СЫорЬога §1о։пега1а и зигне-
՛։ дых нитчаток. Последние были обнаружены здесь преимущественно 
'П местах со слабопроточной или стоячей водой Кроме того, в аркти-
ческнх ручьях и реках снегового и ледникового происхождения в значи
тельных количествах развивается Hydnirus foetidus, зато Didymosphe- 
nta geminaia—типичный реофил Севера в текучих водах Арктики 
встречается весьма редко. Обшей чертой реофильных сообществ Арк
тики и Араратской равнины оказалась довольно большая распростра
ненность Phormidium favosnm и Ph. aiitumnale, а также видов рода 
Ulothrix и преобладание диатомовых в составе эпифитов на нитчатках 
с разницей в видах.

Следует отметить также в составе флоры водорослей исследованной 
территории наличие небольшого числа типично северо-альпийских видов, 
как Ulothrix tenerrhna, U. tenuissima. U. zonata, Stigonema minutinn. 
Ainorphonostoc paludosum, Stratonostoc commune, Ceratoneis arcus var. 
nrcus, C. arcus var. amphioxys. Batrachospermum moniliiorme, т. e. все
го У видов, что составляет лишь 4% от числа всех видов, обнару
женных на исследованной территории.

Для сравнения реофильных сообществ исследованной нами терри
тории с таковыми Кольского полуострова приведем данные по реке Ту
лоне [28]. В последней не были обнаружены Cladophora gloinerata. 
Phon:'(limn iavosum и Ph. aiitumnale и наоборот, сильно развиваются 
звгне.чбвые нитчатки Spirogyra. Zygnema, отсутствующие в реофиль- 
нкх сообществах рек Араратской равнины. Среди эпифитов в Туломе 
доминируют Ceratoneis arcus. Chaniaesiphon cnrvatus, Tabellaria floccu- 
!osa, и некоторые другие, из которых на исследованной территории 
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был обнаружен только Ceratoneis arc;: . Палет на камнях в Гуломе 
состоял из видов Chaetophora tuberculosa, Tolupothrix saviczii, Dic- 
hothrix sp., нм один из которых в реофильных сообществах исследо
ванных нами рек не был обнаружен, также, как и весьма специфич
ная для Кольского полуострова Didymosphenia gemlnata.

Менее ясную картину даст состав реофилов з водоемах Карелии. 
Гак например, в обследованных В С. Порсикнм [21] реках Суне и Шуе 
было зафиксировано отсутствие Cladophora glomerate, однако в Косал.м- 
ско.м протоке в 2-х км от этих рек водоросл.. развивалась ювольно обиль
но вместе с эпифитом Cocconeis pedlculus. Основным же отличием рео- 
фильной флоры водорослей Кольского полуострова и Карелии от Ара
ратской равнины является сравнительно хорошее развитие десмидиевых 
водорослей [16. 17, 21. 28].

По флоре водоемов Полярного и Северного Урала имеется работа 
II Н. Воронихина |֊1| Сообщества рек здесь характеризуются развитием 

I lydrurus foetidus и видов рода Llothrix, в особенности Ulothrix zona- 
ta. а также видов Spirogyra, Zygnema и Mougeotia.

Большой интерес представляет сравнение'Наших данных с реофиль- 
ной флорой пресноводных водорослей Крыма, который в этом смысле 
стоит особняком. Широко распространены в реках и ручьях Крыма, в 
отличие от рек исследованной территории виды Calothrix ранга, Ri- 
vularia Haematites. Phormidium umbilicatum и др. (5, 27]. Указанные 
виды хорошо известны в Западной Европе, ио не обнаружены ни на 
территории Араратской равнины, ни на всем Кавказе. Это говорит о 
большей флористической общности крымских горных речек с запад
но-европейскими, чем с соответствующими водоемами Кавказа [5]. 
Сходством двух сравниваемых флор является отсутствие в обеих 
I lydruruS foetidus.

К югу процент флористической общности реофильных ценозов, об
ластей. сравниваемых с Араратской равниной, значительно повышается. 
Например, в реке Дш.-пр среди штчзтых обрастаний доминирует 

Cladophora glomerate.. в валетах на камнях хорошо развивается Phor
midium favosum и Ph. autumnale. Из эпифитных диатомовых основ
ными являются Cocconeis placentula, С. pediculus, Diatoma vulgare, 
Rhdkosphenia curvata, (jomphonema olivaceum и др.

В Днепре, также как и в реках исследованной территории, от
сутствует Didymosphenia gerninata. Однако вялы Thorea ramosissima и 
Lemanea nodosa, весьма распространенные в Днепре, нами обнаруже
ны не были.

Флора .водорослей горных водоемов Средней Азии изучена хорошо 
[19]. Для горных потоков здесь характерны ценозы таких реофильных 
форм, как Cladophora glomerate, Phormidium favosum, Ulothrix zonata, 
llydrurus foetidus, Didymosphenia gemlnata. Hu нитях Cladophora glo
merate развивается значительное количество эпифитов—Synedra ulna, 
Cocconeis pedlculus, Diatoma vulgare и др.
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Исходя из вертикального распределения водорослей в горных райо
нах Средней Азии, реофильная флора водорослей исследованной тер
ритории относится к предгорному поясу, где характерной является 

•СЫорйога £)отсга1а [19].
Интересный материал для сравнения представляют также некото

рые данные по видовому состав} реофильных сообществ Испании [31] 
н Германии [30]. Здесь в отличии от Горной Норвегии и Северной Шве
ции [28], где основными являются зигнемозые нитчатки, доминируют 

;<1.>(1ор1юга £1ошега1а с эпифитами и виды рола РЬоппЙШт.
Таким образом, при сравнении руководящих форм флоры реофилов 

1։з разных районов СССР и Западной Европы (таблица), становится 
ясной разница между этими ценозами в северных и южных широтах, 

‘подтверждающая правильность классификации, предложенной П. П. 
Ширшовым [28]. Ценозы реофильных водорослей он делит на три типа: 

1) северный тип, характеризующийся отсутствием С1аборЬога <д!оше- 
га(а и обилием нитчаток из зигнемовых и Оес1о§бп1шп; 2) южно-рав
нинный тип, с обильным развитием ОаборЬога д!ошега1а и эпифитных 
диатомовых и отсутствием зигнемовых нитчаток: 3) тип горных ручьев 
• развитием Ну&игде, который вытесняет кладофору.

Таблиц а
Сравнительные данные по составу реофильных водорослей

!С1аИорЬога пИяпегаы
■Цталёа победа 
Нубгнгн* (ое։1<1п-з 
Зрий^уга яр. ->р. 
/удпета $р. $р. 
МодеоПа 8р. ^р.
<Хя!0£ОП||1П1 sp. <р.
.1Ло։Ьг|х хопа։л 
РЬогпцШит (агоянт 
Рп. аг1итпа1е 
СсгаШпеЬ акт 
СоссопеЬ рей к и I и> 
1)1ЛЮша уи|£агс

Таким же образом, но в более широком плане, характеризует рас
пределение пресноводных водорослей Л. М. Музафаров [19]. Основы- 

>ваясь на .многочисленных данных он считает, что в пространственном 
распре телении водорослей вообще следует различать следующие пояса: 
И северо-арктический, характеризующийся развитием багрянок и дес
мидиевых водорослей, 2) южно-равнинный пояс с обилием С1ас1ор1юга 
?1втега(а и отсутствием тропических и типично северо-альпийских форм 
летом; 3) субтропический пояс, где полностью отсутствуют северо-аль- 

р'ашнскне формы и наблюдается развитие тропических форм.
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Исходя из этого деления, флсхрх водорослей Араратской равнины 
следует отнести к южно-равнинному типу с характерным для него пре
обладанием С1ас1ор1։ога 21ошега1а и эпифитных диатомовых

Таким образом, достаточно многочисленные данные говорят о том. 
что средн пресноводных водорослей, кроме видов, характеризующихся 
космополитизмом, имеется немало таких, которые в своем распростра
нении ограничены определенными географическими районами, иногда бо
лее, иногда менее обширными.

К таким своеобразным в альгологнческом отношении районам сле
дует причислить .Араратскую равнину.
Лаборатория агрохимии АП АрмССР Поступило 19ЛЧ11 1961 г..

Ն. и. ԹԱՄքԴԱՆ

ՀԱՍ՚ՆԱԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐԻ 
ՖԼՈՐԱՅԻ Լ»«Ո1.ՈԴԻԱ։|ԱՆ-ԱՇ1«ԱՐ2ԱԴՐԱ>|ԱՆ ՐՆՈԻԹԱԴՐԻ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ււ է ւ(

Մինչև վերջին յամանսւկներր ալդոլոդների մեծ մասր ժխտում Լր ըէսդց- 
րահաւէ ջրերի ջրիմ ուոների աշխարհագրական տարած՛վածության պփնալափու- 
թյռլններր, սակայն այղ տեսակետր ներկայումս հերրվում Լ։

Արարատյան հարթավայրի մեր կողմից հայտնաբերված կոսմոպոլիտ ջրի
մուռների թվում եղել են նաև տեսակներ, որոնր հանդիպում են աշխարհագրա
կան որոշակի գոտիներոէմ. օրինակ՝ ուսումնասիրվող տերիտորիայում տա
րածված այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են ՕՏՕ՛ 11սէՕՈ£» թրԽ^ՍթՏ, Տթ1ր1111ՈԱ 
։ԱԶ]Օր ե ուրիշներ, որոնք հիմնականում հանդիպում են ՜. արսոիսլին շրջան- 
ներում։ ք)6Տ 1111 <113 |ՕՏ կտրդի ջրիմուռների տարածված ությռ ւնր նույնպես կախ
ված Լ աշխարհագրական գործոնից։ Մ ակաթ։ Է / տվեյի ցայտուն տվ լա քներ 
։:աա գվում են ալն դեպքում, երբ ՜ւամեմատվոէ մ են տարրեր շրջանների ջրի
մուռների ոչ միալՈ ցուցակները, այլե նրանց խմրակցութլունները:

Մեր ուսումնասիրած նյութի մեջ հատուկ հեաարրրրություն Լ ներկայաց
նում արագահոս ջրերի ջրիմուռների քսումրր։ Երր արաղս։ հոս ջրերի ջրիմուռ
ների վերաբերյալ մեր ստացած տվյալներր համեմատում են լ, աշխարհ այրա
կան խիստ տարրեր շրջանների { Արկտիկա, Կոլայի թերակղգի, Կւ։։ր!ւ(իար Կ՚րիմ, 
Միջին Ասիս։ և այլն) նույն տիպի ջրիմ ուոնհրի հետ, սողա ակներև Լ դա էէն ում 
այն տարբերությանը, որ գոյություն ունի Հյուսիսային ե հարավային շրջան
ների այղ խմրակցության ջրիմուռների միջև:

Եքնելով Պ. Պ. Շիրշովի յՅծ՚յ և II,. Մ. Մուղաիարովի [/#} կքասիֆիկսէցիա- 
յից> Արարատյան հարթավայրի ջրիմուոների ֆլորան պեսրբ Լ դասել հարավ- 
հարթավայրային տիպին, որում գերակշռում են այղ տիպի համար բնորոշշ 
(.յadophora ^1օւսօր3է3 և կպիֆիտային դիտտոմալ/ւնները;
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X 1 X. № 4. 19 6 6

II. Т. НЕГОНОВСКАЯ

ОВОГЕНЕЗ И ШКАЛА ЗРЕЛОСТИ ЯИЧНИКОВ 
СЕВАНСКОЙ ФОРЕЛИ SALMO ISCHCHAN (KESSLER)

Изучение овогенеза и составление шкаль; зрелости яичников ян- 
։нет< я. первым и необходимым этапом исследования половых циклов 
рыб. Для некоторых представителей семейств карповых, окуневых, ло
сосевых. осетровых по этим вопросам имеются довольно подробные све- 
д-.чия. однако в отношении многих видов рыб они еще очень скудны. В 

частности это касается видов рода Salmo. Здесь можно говорить лишь 
об от щльных данных, относящихся к различным (в основном последним) 
этапам овогенеза некоторых из-представителей этого рола — семги Salmo 
salar [8, 16] и севанской форели Salmo ischchan (13. 14]. Шкала зрелости 
яичников семги имеется в работе Л. С. Берга [2], однако она составлена 
не на основании изучения овогенеза рассматриваемого объекта, а лишь 
взята как образец из работы 1\. А. Киселевича [7]. предложившего пяти
балльную шкалу для определения степени зрелости гонад каспийских 
сельдей

По литературным данным об овогенезе у лососевых (1, 5. 6. 9. 10. 15, 
24. 29] можно составить представление о некоторых чертах этого процес
са, характерных для вышеназванного семейства вообще. Так. в яйцеклет
ках исследованных видов рыб (сига, белорыбицы, семги, некоторых' 
дальневосточных лососевых) отмечается образование сходных включе
нии вакуолей, появляющихся в периферических слоях цитоплазмы на 
ранних этапах овогенеза, жировых включений и желтка. Однако после
довательность возникновения их различна у разных видов рыб В яйце
клетках сига-лудоги Coregonus lava reUis ludoga сначала появляются пер
вые капли жира, а затем начинается вакуолизация цитоплазмы [10]. 
У кеты Oncorhynchus keia и нерки Oncorhynchus nerka. напротив, вначале 
происходит частичная вакуолизация цитоплазмы, а затем образуются 
жир и желток [24] Что касается вакуолярных включений в рвоиитах ло
сосевых, то они, ло-видимому, идентичны тем вакуолям, содержащим 
субстанцию мукополисахаридов, которые характерны вообще для яйце
клеток костистых рыб и которые являются по существу кортикальными 
альвеолами [18. 27, 28]. Явлением, присущим овогенезу лососевых, обла
дающих крупной икрой, можно считать смешение ядра ?. сторону анн- 
малыюго полюса, происходящее в процессе грофоплазматического роста 
яйцеклеток задолго до того, как они закончат рост [19, 24. 29]. Наконец, 
характерным для всех лососевых является процесс слияния глыбковид- 
ного желтка в сплошную гомогенную массу в период подготовки ово- 
цитов к овуляции.
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i Обладая рядом сходных черт, процесс овогенеза у каждого ил вы- 
шмпом.янутых видов имеет, несомненно. и своя особенности как в мор- 
фологнческом отношении, так н в длительности отдельных этапов. Этим. 
О частности, вызывается необходимость специального изучения развития 
яйцеклеток у каждого нового вида.
| Материалом для настоящей работы послужили яичники различных 

рас севанский форели. Следует однако отметить, что с морфологической 
стороны каких-либо существенных различий в овогенезе той или иной 
ряссы обнаружено не было, поэтому ниже будет дано санное описание 
этого процесса у севанскйй форели вообще.

Материал, собранный в течение четырех лет (1958 -1961 гг.). охни 
ШМег почти псе сслоны года и различные этапы жизненного никла фо- 
рми- период нагула, гот период, когда готовящийся к нересту форель 
приобретает брачный наряд и период нароста. Всего на гистологических 
преппритах было исследовало около 1300 яичников севанской форели. 
Материал фиксировался смесью Бу эн в и обычным способом шливался 
в 'Парафин. Срезы толщиной от 5 до 7 мк окрашивались гематоксилином 
со Гейденгайну, а также азановым метолом Гейденгайна.

[^Полученные данные показали, что яйцеклетки форели приходят ряд 
фаз развития, каждая из которых характеризуется опр< (елейным, киче- 
сгвенно своеобразным процессом.

ИИссделовакие было начато с того момента, когда яйцеклетки всту
пают в период протоплазматического роста. Предшествующий ему пе- 
ргод овогониальных делений, а также ядерных преобразований овоцитов 
синаптеиного пути нами ко рассматривался. В пределах периода прото- 
плазматического роста многими авторами [Н. 12] выделяются две фазы 
развития овоцитоз— фаза ювенильного овоцнта и фаза овицита с одно
слойным фолликулом. Различия з строении яйцеклеток на этих двух 
'Ступенях развития касаются, насколько можно судить по имеющимся 
Манным, глазным образом их объемов и структуры оболочки — более 
молодые овоинты обладают лишь эктоплазматической оболочкой, п 
Дальнейшем вокруг них формируется оболочка из фолликулярного эпи
илия. 5 севанской форели, как показывают полученные данные, четкой 
границы между этими двумя фазами провести нельзя. Тем не менее, яй
цеклетки се а процессе протоплазматического роста не только увеличи

ваются в объеме, но к определенным образом меняют свою структуру, 
что обнаруживается уже ни одном и том же препарате яичника, так как 

•дли форели характерна значительная асинхронность в развитии овони- 
тон (особенно на ранних стадиях зрелости яичников). Воздерживаясь 

;0;-вы юления каких-либо фаз. мы лини» опишем те формы яйцеклеток 
периода протоплазматического роста. которые имели возможность на- 
б.Ло ].!՛;.

Прежде всего бросается в глаза, что в овоцнтах относительно наи- 
Й1ЫШ1.Х размеров (диаметр 50- 100 мк) плазма наиболее интенсивно 
>спршщмл(*т красители и чаше всего выглядит однородной (рис. 1а). 
йро ։» .таких гемноокрашенкых яйцеклетках сдвинуто вплотную к г'ра-



Рис. |. Ошиины форули и период прохоилазматичссхого роста, ок. 7. об. 2<». рнсииальный aiin.ip.ii ГЛ-1 рисунки иыпол* 
цены Ц4 урошн.’ нрсдиг «ною 411.1111..1 микроскопа «. одного препарат мичиима.
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нинс клетки, з сами они могут принимать различные неправильные фор- 
мн под давлением окружающих овоиитов. В овоинтах больших разме
ров. ко по-прежнему имеющих эксцентрически расположенное ядро, в 
плазме все более четко различаются два участка с разной густотой 

^охраскй (рис. I б. з) — ча общем более светлом фоне цитоплазмы вы 
делается гемиоокрашенный участок, прилегающий к ядру и имеющий 

комие разнообразные формы. По мере роста яйцеклетки можно наблю
дать, как ядро постепенно перемещается в центр, а темнобкрашенный 
участок плазмы, ранее представлявший собой сплошное поле, растяги- 
ua-дся, разрывается на отдельные фрагменты и располагается вокруг 
ядра в виде кольца (рис. 1 г. д, е. ж). В процессе шльнейшего роста 

'оэошпа фрагменты этого кольца становятся все мельче и светлее, ото
двигаются к периферии, принимают вид слабоокрашениых хлопьев и. на 
•конец, совершенно исчезают (рис. 1,з. и. к. л). Обошп севанской форели, 
достигший конца протоплазматического роста (диаметр 400—500 мк). 
имеет центрально расположенное ядро и однородную светлоокрашенную 
плазму (рис. 1л. 2).

Трофоплазматический рост овоиитов севанской форели, как и \ дру
гих лососевых. осуществляется за счет трех видов включений—корти
кальных вакуолей, жировых капель и желтка. Накопление их овоцитамн 
Происходит в определенной последовательности, в соответствии с кото- 
(Xifi в пределах периода трофоплазматнческого роста мы различаем ряд 
фаз. Условно их можно обозначить как фазу вакуолизации, фазу жиро- 
,образования и фазу жслткообразона.ния.

Фаза вакуолизации начинается с появлением в периферических 
Ьслойх.плазмы овоцита мелких капель вещества, окрашиваемого анилин- 

блау в светло-голубой цвет (рис. 3). По мере своего роста они пренра- 
и-аются в круглые вакуоли, количество и размеры которых постепенно 
растут. За счет накопления только этого вида включений бвоцнт иеван- 
՝кон форели увеличивается в среднем до 900 мк в диаметре, а зона ва- 

куадизаиш։ распространяется в нем от периферии к центру, примерно, 
на 2/5 его радиуса (рис. 4).

Дальнейший рост овоцита происходит уже за счет двух видов вклю
чений кортикальных вакуолей и жировых капель — овощи вступает 
3 фазу жирообразования. На препаратах места отложения жира обнару- 
лнвйюгся по пустотам, возникающим в результате растворения его при 
фиксации и дальней!! .й обработке спиртами Первые мелкие капли жи
ра появляются в околояДорной зоне плазмы, свободной or вакуолярных 
включений, и образуют вокруг ядра кольцо (рис. 5). Это последнее по
степенно расширяется благодаря увеличению количества и укрупнению 
жировых капель и. наконец, смыкается с нарастающей ог периферии зо
ной кортикальных вакуолей (рис. 6). Диаметр овоцита к этому моменту 
достигает 1200—1400 мк.

Следующая фаза развития яйцеклеток севанской форели характер։։֊ 
'Уется появлением в них желтка, за счет накопления которого происхо
дит их чрезвычайно интенсивный рост и который в конечном итоге со-
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ставляет основную массу содержимого зрелого яйиз. Перзрначаль и< 
процесс желткообразовання сопровождается не менее интенсивным на
коплением жира, ио в дальнейшем становится превалирующим Первые 
желточные включения в виде мелких зерен, а также более крупных

Рис. 2. Овопяты форели на 
Последних ступенях периода 
протоплазма тическти о рои а. 
Микрофотографии, ок. 7, об. 20.

Рис. 3. ‘Паза вакуолнзанин ци
топлазмы. Микрофон-՛ рафия, 

ок. 7. об. 20

Рис. -I. Фаза вакуолизации пню- Рис. о. Фаза жирообразования н
плазмы. Микрофотография, ок. 7. овоцптах форели. Мнкрофогогра-

об. 20. фин. ок. 7. об. 20.

желточных сферул, красящихся по азаиозой методике в светло-синим 
цвет, появляются либо в околоядерных участках цитоплазмы среди жи
ровых капель, либо образуют периферическую кольцеобразную зону, 
либо возникают одновременно и в том. и в другом мосте (рис. 7) В даль
нейшем процесс желткообразовання с наибольшей интенсивностью идет
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з центральной области овоцита. где масса желточных глобул, окраши
вающихся по мере своего уплотнения в красный ноет (азокармином по 
Гейденгайну», разрастается и оттесняет к периферии зон\ кортикальных 
вакуолей, которая становится вес более узкой (рис. 8). Для этого этапа 
рлюмтия яйцеклеток форели по-прежнему характерно центральное по

6. Фаза жирообразовании п 
ингах форели. Микрофотогра

фии, ок. 7. об. 5.

Рис. 7. Фала жсл сообразован։։ я 
при ценгрзльном/положеми։։, и:։- 
рл. Микрофотографий, ок. 7. об. 8.

Рис. 6. фаза желткообрахшлпии 
И|Ш центральном положении ялр?. 

.Чикрофшогрлфия. ок. 7. об 3.

Рис. 9. Фаза миграции пара к 
апикальному полюсу. ,М։։кро<|к>« 

тографнй. ок 7. об. 3.

в։ г
Женш ирл Диаметр наиболее крупных яйцеклеток, сохраняющих 

щцобпый план строении, 2000—2500 мк. Затем можно наблюдать, как 
ядро сдвигается из центра в сторону аннмлльного полюса (рис. 9) и ио 
кере роста опоцитз нее ближе подходит к этой точке (рис. 10). Полярная 
дифференцировка овоцита усиливается в ходе его развитии не только 
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благодаря миграции ядра, но и з связи с характерным расположением 
в нем различных фракций желтка. В анкмальной области скапливается 
мелкозернистый желток, вегетативную занимает крупноглыбчатый. Пе
ремещение ядра к анимальному полюсу, происходящее в процессе роста 
овоцита, представляется нам качественно новым явлением по сравнению 
с теми, которые мы наблюдали до сих пор. Кроме того, в этот период 
отмечается значительное ускорение роста овоцита. Все это вместе взятое 
приводит к мысли, что вышеописанный этап его развития целесообразно 

ыделнть в качестве самостоятельной фазы, которую условно .мы обозна
чаем как фазу миграции ядра к анимальному полюсу. Тогда предыду
щий этап может быть назван фазой желгкообразования при центральном 
положении ядра. В конце фазы миграции я.тоа яйцеклетки достигают 
дефинитивных размеров (диаметр 4500—5000 мк), а ядро почти вплот
ную подходит к оболочке овоцита (рис. 11) На фиксированной икринке 
оно просматривается сквозь оболочку в виде белого пятна.

Яйцеклетки форели, закончившие рост, продолжают еше длительное 
время оставаться в ткани яичника. В этот период .в них уже нс происхо
дит никаких новообразований веществ, но наблюдается существенная 
перестройка их внутренней структуры, благодаря которой они приобре
тают строение зрелых яиц и подготавливаются к овуляция. Поскольку 
щисание этих процессов уже приведено нами 113]. здесь о них будет 
сказано очень кратко.

Как и у других лососевых, в яйцеклетках севанской форели в период 
созревания происходит слияние глыбковидного желтка в сплошную ша
рообразную массу, а цитоплазма, отмешнваясь от желтка и жира, кон
центрируется вблизи анимяльного полюса. У форели процесс слияния 
желтка начинается в центре овоцита и постепенно захватывает всю его 
вегетативную область. Дольше всего рыхлый глыбчатый желток сохра- 
! яется в анимальной области (рис. 12). В состоянии ядра происходят 
существенные изменения, связанные с меновом: ядерная оболочка разру
шается, и кариоплазма изливается в цитоплазму, ядрышки, претерпев 
ряд, сложных морфологических преобразований, исчезают. В этот период 
наблюдались также и были описаны различные картины первого деле
ния созревания вплоть до формирования веретена метафазы первого де
ления созревания.

Весь комплекс процессов, связанных с подготовкой к овуляции ово- 
питов, закончивших трофоплазматический рост, мы рассматриваем как 
новую фазу их развития, которую условно называем фазой иредовуля- 
ционных преобразований структуры овоцита, достигшего дефинитивных 
размеров. Тогда следующим и последним этапом овогенеза будет фаза 
зрелого, овулировавшего яйца. Для этого последнего, как уже упомина
лось выше, характерно полное слияние желтка и наличие плазматиче
ского диска на той части поверхности шарообразной желточной массы, 
которая обращена к анимальному полюсу (рис. 13). Капли жира распо
лагаются в пограничной зоне между желтком и цитоплазмой. В корти
кальном слое плазматического диска вблизи микропиле обнаруживается
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Рис. 10. фаза миграции ядра 
к аннмз.и.кому полюсу. 
Микрофотография. ок. 7. об, 3.

Рис. 11. Овоцнг форели, за
кончивший грифонлазыатнчс- 
скни рост. Микрофотогра

фия, ок. 7, об. 3.

4

Рис. 13. Флзт зрелого яйца 
форели. Микрофон»! рафия,

ок. 7. об. 3.

Рис 12. 'Раза предовуляпиопных 
преобразовании структуры ово- 
пита, закончившего рост — ча
стичное слияние желтка, переход 
ядра и мсногнческое состояние. 

Я —ядро. Микрофотография, 
ок. 7, об. 3.
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веретено метафазы второго деления созревания, лежащее перпендику
лярно к поверхности яйца.

Следует отметить, что вопрос о том, в какой фазе мейоза происхо
дит овуляция у форели, некоторое время оставался неясным. С одной 
стороны, в ряде работ указывалось, что в зрелых яйцах ручьевой форели 
присутствует веретено метафазы первого деления созревания [21, 22. 23]. 
К такому же, как оказалось впоследствии ошибочному, выводу пришел 
и автор настоящей работы, исследуя процессы созревания яиц севанской 
форели гегаркунн [13]. Во всех этих случаях вводящим в заблуждение 
обстоятельством оказался тот факт, что авторам не удавалось обнару
жить вблизи веретена метафазы, присутствующего в зрелом нсоллодо- 
гворенном яйце форели, никаких следов прошедшего первого деления 
созревания — редукционного тела, либо редукционной щели. С другой 
стороны, данные работ, посвященных исследованию мейоза и оплодо
творения у представителей дальневосточных лососевых [17, 25], свиде
тельствуют о том, что у них, также как и у большинства других рыб. 
овуляция приходится на метафазу второго деления созревания. Есте
ственно было предположить, что в случае с форелью была д6дущ.ена 
ошибка, и попытаться получить доказательства этого. Таким, правда, 
косвенным доказательством явились данные о процессах оплодотворе
ния у севанской форели гегаркуни. Исследуя яйцеклетки форели через 
различные промежутки времени после их осеменения, мы обнаружили в 
них выделение только одного, т. с. второго редукционного тела, после 
чего происходило собственно оплодотворение—слияние пронуклеусов, и 
начинались деления дроблений. Послужившие основанием для этих за
ключений данные таковы: через 20 мин. после осеменения (инкубация при 
температуре 6—8°С) в яйце форели обнаруживается фигура ранней 
анафазы (рис. 14а), а через 1 час это уже поздняя анафаза (рис. 146). 
Затем наблюдается начало образования редукционного тела. Мейотнче- 
ская фигура удлиняется, и апикальный конец се вместе с окружающей 
плазмой выпячивается над поверхностью плазматического диска 
(рис. 14в— 1 час 20 мин. после осеменения). Через 1 час 15 мин ярой • 

ходит отшнуровывание редукционного тела (рис. 14г). после чего начи
нается формирование женского пронуклеуса. Этапы этого процесса мы 
видим на рис. 14д (2 ч 30 мин. после осеменения) и рнс. 14е (3 ч. 30 ми; 
после осеменения). Через 5 часов после осеменения в глубине зароды
шевого лиска обнаруживаются женский и мужской нроиуклеусы, сопри
касающиеся друг с другом (рис. 14ж). а еще через I чае они уже нахо
дятся в процессе слияния (рис. 14з). Через 7 часов после осеменения 
можно видеть один из начальных этапов формирования веретена мета
фазы первого деления дробления (рис. 14м), а спустя еще I час фигура 
веретена уже в достаточной степени сформирована (рис. 14к). Через 
10 часов после осеменения зародышевый диск яйца форели оказывается 
разделенным на два бластомера.

Приведенные данные свидетельствуют о том. что в оплодотворен
ном яйце форели завершается второе деление созревания и что таким об-
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։аом овуляция у нес осуществляется п периол метафазы второго деле- 
«созревания. Отсюда можно сделать вывод, что и фигура веретена, ко- 
фуюмы обнаруживаем в овоците севанской форели, еще заключенном ь 
<ань яичника, но уже содержащем полностью слитый желток, также 
скосится ко второму делению созревания. Своим местоположением я 
■•'в։ ";։ной это веретено не отличается от того, которое находится в toy- 
фоиавшем яйце Ранее эту мейотическую фигуру мы также ошибочно 
пюенли к первому делению созревания [13].

Piic. 14. Завершение II делений созревания, оплодотворение и начало 1 деления 
дроблении с осемененных яйцах севанской форели гегаркуни. Микрофотография, 

, ок. 7. об. 90.

Что касается вообще деления овогенеза у севанской форели на фазы, 
то зи-сь необходимо отметить, что показателем начала новой фазы тля 
нас служило начало того или иного качественно нового процесса, про
исходящего в яйцеклетке синтез нового вещества, начало биполярной 
дифференцировки овоцита нт. 1. На протяжении каждой из описывае
мых ф;ы развития в строении яйцеклетки происходят, разумеется, опре-
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деленные изменения, но это-изменения а основном количественного по
рядка - увеличивается масса синтезируемых клеткой веществ, ядро ока՝ 
зывается в относительно большей близости к анимзльному полюсу и т. д. 
Как будет показано в дальнейшем, темп роста овоцпта форели увеличи
вается со вступлением его в каждую новую фазу развития.

Следует отметить, что в процессе трофоплазматического роста яйце- , 
клеток у симы Oncorhynchus masu |2у), а также кеты Oncorhynchus 
ketn и нерки Oncorhynchus nerka (24] были выделены этапы в прин
ципе сходные с таковыми у севанской форели. Авторы различают 
следующие стадии развития яйцеклеток: стадию желточных пузырь
ков (кортикальных вакуолей), ст. дню жировых капель, первичную, 
вторичную и третичную желтковые стадии—по степени наполненности 
рвоцнта желтком (у севанской форели все они объединены в фазу 
желткообразован и я при центральном положении ядра), стадию мигра
ции ядра, стадию, предшествующую зрелости pre-matnration stage 
(у форели она соответствует фазе предовуляцнонны х преобразований 
структуры овоцнта, закончившего рост) и стадию окончательной зре
лости maturation stage (у форели -фаза зрелого яйцо).

На протяжении периода протоплазматического роста строение яй
цеклеток севанской форели, как это было показано выше, определенным 
образом менялось. Эти изменения касались в основном местоположения 
ядра и состояния цитоплазмы. Кольцо темноокрашенных фрагментов 
цитоплазмы вокруг ядра, внешне похожее на то. которое присутствует 
в овоцмтах севанской форели на определенных ступенях их развития, 
описывалось рядом авторов в овоцитзх некоторых других видов рыб под 
названием циркумнуклеарного кольца. По данным Н. Л. Гербильского 
[3. 4). у зеркального карпа эта структура представляет собой жнролн- 
поилную субстанцию и имеет сезонный характер Присутствуя в овоцн- 
тах зимой и весной, она исчезает летом. Говорить что-либо о природе и 
значении подобного образования в яйцеклетках форели и проводить ана
логии .между ним и циркумнуклеариым кольцом овоцнтов других рыб 
на основании имеющихся данных невозможно Мы вправе только отмс
тить, что у севанской форели эта структура появляется, видоизменяется 
и исчезает в связи с ростом и развитием яйцеклетки и отнюдь не имеет, 
как у карпа, сезонного характера, так как обнаруживается в овонитах 
периода протоплазматического роста независимо от сезона гола.

В шкале зрелости яичников рыб. принятой в настоящее время их
тиологами и рыбоводами [II. 12. 20 и др.| различные стадии зрелости 
яичников характеризуются следующим образом первая — в яичнике 
присутствуют овогонии. одоииты периода снивятеяного пути и овоцнты, 
вступившие в периат протоплазматического роста. Вторая — старшая 
генерация овопитов находится на разных этапах протоплазматического 
роста. На протяжении третьей стадии происходит трофоплазматнческий 
рост овопитов старшей генерации. Наконец, для четвертой стадии зре
лости яичников характерно присутствие в них овоцнтов, достигших де
финитивных размеров, а для пятой - зрелых, овулировавших яиц. У се-
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•ванскон форели, как это было показано выше, периол трофоплазмати- 
ф.-окого роста яйцеклеток распадается на четыре фазы, и соответствии с 
вторыми в пределах третьей стали» зрелости яичников мы выделяем 
'четыре подстадии.

Учитывая все изложенное, шкалу зрелости яичников севанской фо- 
тли можно себе представить следующим образом:

I стадия—яичники в виде коротких, плоских, бледно-розовых тяжей, 
.пйпемосяые пластинки простым глазом нс видны, различаются лишь 
го лупой. Яичники содержат овоииты периода еннаптениого пути и в 
самом начале периода протоплазматического роста.

Н сталия — яичники в виде более широких розовых ленточек Яйце- 
Росные пластинки ясно различимы простым глазом, однако яйцеклетки 
апдлы плохо. Эти последние проходят период протоплазматического

111 стадия: 111-А—яичники серовато-розового цвета, яйцеклетки 
паршей генерации различаются простым глазом в виде мелких светлых 
Инк-к.Оки находятся в фазе вакуолизации цитоплазмы; 111-Б — яичники 
гветло-серые или беловато-серые, овоциты имеют в диаметре I —1.5 мм 
и находятся в фазе жирообразования; I П-В—яичники светло-желтого 

*йдч желтого цвета, яйцеклетки диаметром в 1,5- 2.5 мм находятся в 
фазе желткообразования при центральном положении ядра; 111-Г— 
яичники большие, оранжевого цвета, яйцеклетки крупные, но еше не 
достигшие дефинитивных размеров—2,5—1 мм в диаметре, находятся 
и фазе миграции ядра к анимальному полюсу.

IV стадия — яичники ярко-оранжевые, занимают большую часть по
лости тела рыбы, яйцеклетки старшей генерации достигли дефинитив- 
дах размеров — 4,5—5 мм в диаметре (фаза п.редовуляционных пре
образований структуры овоцита, закончившего рост).

ЕУ стадия — зрелые яйца вышли из яичников в полость тела рыбы, 
и.-.р.. течет из полового отверстия при надавливания на брюшко, или 
изгибании тела рыбы.

Самки севанской форели, обладающие гонадами в стадиях зрелости 
ВМП-А, 1П-Б. 111-В и в начале 111-Г имеют характерный облик жирую
щей (яловой) форели — светлую окраску покровов, серебристый блеск 
чешуи. упругое, упитанное тело. В тот период, когда яичники форели 
Приближаются к концу подстадии 111-Г, у нее появляются первые при- 
днаки брачного наряда — труднее, чем у яловой, соскабливается чешуя, 
увеличивается половой сосочек, на поверхности тела появляется слизь. 
С > вступлением яичников в IV стадию зрелости у самок уже ярко вы
ражен брачный наряд — характерная темно-оливковая окраска тела, из
менение формы головы ц« т. ,т.
р: Следует отмстить, что термином «яловая форель», принятым как в 

научной литературе о рыбах оз. Севан, так и у работников промысла. 
Обозначается на бесплодие рыбы, а лишь далекое от зрелости состояние 
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ее половых продуктов и «с’оотвегствуюцц՛ • этому физиологическое соски 
нис ее организма.

Севанская гидробиологическая
станция Поступило 18.XII 1964 г.

Ի. Տ. ՆհԴՈՆՈՎՍևԱՃԱ

11ԵՎ1ԼՆ1’ հՇԽԱՆւ՛ ՕՎՈԳԵՆԵԱԸ ԵՎ ԱՎԱ(՝ԱՆՆ1։Ր1« ՀԱՍՈ1«Ն111՚Թ5ԱՆ 
ր.Ո!'ՅՆԱ4Ա

Ա. մ t|i ո փ ո ։ մ

Հյուսվածս։ բանական մեխողով .ուսումնսէսիրվեյ !; Սևանի /ւշ/ր/ահ/ւ fSalnH)*] 
ishchan. Kessler) օվւպենհղբ:

Իշխանի տարրեր ցեղերի' զարզացման նույնանման աււէււիճանների վրսէ 
զտնվուչ ձվաբջիջների կաոոլցվածրի մեջ աարբերւււ/>յոէն շի հայանաբերվպ1֊ 
Առանձնացվեք են ձվարջջի ւորոֆոսլլազմատիկ ղարղացմ ան հետևյալ փուլերը.՛ 
քյիտււպլաղմ ա յի վակ ո լ ոլալյմ ւսՆ . հարս/utt/nitugif ան, ղևդնոլցսւդո յացման I երր, 
կ"րիզր քքեո կենտրոնական վիճակումն կ), կորիզի' ղեսլի անիմա! բևեոր ժ/ւ-՜. 
ւլ ր tug ի այի, ձվարջջի կառուցէ/ ած րի նաիւաօվոպյէորրոն վերափոխումների, աճի 
ավարտման և հասունացած ձվիկի (ձկնկիթի): Կազմված I, իշխանի ձվարան-՜ 
ների հասունության ցուցնակը, որում երրորդ ւիուլր բաժանված Լ շորս ենիսւ֊ 
ւիոլլերի։ Ամուսնական ղունավորման առաջին նշանները հանղես են դա/խւ այն, 
կղերի մոտ, որոնք պարունակում են ղարղաղման հինգերորդ փուլի վերջին հս>Հ 
ոա<) ձվաբջիջներ: Իշխանի հասունացած և բեղմնավորված ձվաբջիջներում 
դիտված են' հասունանար::, երկրորդ կիսվեյո:. կանացի նւսխակորիդի ձևա
վորման, նա խակորիդների միաձուլմ ՚մ!ւ ե <•՛ ր:; հ մ ան աոաջին կիսվելը։ Այղ ւորվ- 
յալն Լ րի հիման վրա եզրակացվում կ, որ իշխանի մոտ f/վուԱԱէցիան տեղի I, 

ունենում հւռսունւսնալու երկրորւք կիսվելու մեւոափաւլի րնթացբում։
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А М. АГАДЖАНЯН

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕСКРЕЩИВАЕМОСТИ У ТОМАТОВ 
ПРИ МЕЖВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ

Известно, что обычное скрещивание между культурным то.мзто 
(1.,. esculentum Mill.) и дикорастущим видом I., peruvjanum Mill., как пр; 
вило, не дает положительных результатов. В этой комбинации уже в гс 
скрещивания наблюдается образование партенокарпических плодов ш 
плодов с недоразвитыми невсхожими семенами. Однако некоторые «С 
следователи, применяя различные приемы, получили первые результй 
гы по преодолению иескрешиваемости при отдаленной гибридизации к 
матов [4, 6. 9, 10, 11. 19].

На Лени на канской селекционной станции Армянского илституд 
земледелия нами с I960 г. начата работа по скрещиванию культурно։ 
томата с диким видом L. peruvianum Mill. В качестве материнского ко\ 
понента использовались детерм визитные сорта маяк 12/20-1, темно-кра< 
ный ранний и штамбовый сорт донецкий 3/2-1. Плоды этих сортов гля 
кие. красные, среднего размера, осеменены нормально.

Растения перуанского томата, использованные в опыте в качест» 
отцовской формы, стелющиеся, длинностебельные (до 1 м и более 
Стебли тонкие, почти голые, в конце изгибающиеся кверху. Перуански 
томат цветет обильно; тычинки пылят хорошо н содержат много пыльц 
В наших условиях плодообразование наблюдается только с серед 
ны августа, постепенно к осени оно более усиливается. Плод округлы 
небольшой (весом 2—6 г), двухкамерный; семена многочисленны։. Э1 
вид к заболеваниям более устойчив, чем культурный томат. Понижен! 
температуры и заморозки перуанский томат переносит лучше, чем абы 
новенный.

Опыт проводился ио схеме: 1) опыление кастрированных цвети 
(обычная гибридизация) и 2) опыление некастрированных цветков. 
1961 г. схема опыта была дополнена вариантом опыления кастрирова 
ных цветков смесью пыльцы обоих родителей, составленной в раза 
количественной пропорции (глазомерно).

За два года гибридизационной работы по всем комбинациям и з 
риантам опыта отмечен высокий процент завязывания плодов. Одни 
приведенные в табл. 1 данные за 196,1 г. показывают, что лучшие резу; 
тэты получены по варианту нанесения смеси пыльцы и особенно ю t 
рианту опыления без кастрации цветков.

По наличию зачатков и семян плоды разбиты на 4 фракции (гру 
пы): к первой фракции относятся плоды, в которых отсутствуют или ес 
очень мелкие зачатки; ко второй — плоды с зачатками; к третьей — пл
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ды с зачатками и единичными семенами; к четвертой — плоды с нор
мальным числом семян, Пол зачатками подразумеваются мелкие не не
развитые семена, которые при высушивании уменьшаются еше больше 
и становятся едва заметными.

Результаты опытов 1960 г. показывают, что полученные при обыч
ной гибридизации плоды, как правило, бессеменны и содержат одни 
лишь недоразвитые зародыши, а в ряде, случаев лишены даже зачатков 
и поэтому отнесены к первым двух фракциям. Исключение составляет 
лишь комбинация маякХ перуанский. по которой получено 2 илота с ие-

Завязываемое гь ii.iu.ion в гад скрещивания. 1961 г.
Таблица 1

В 3 р н а и т ы
Количество

" „ за ня 
зыванннопыленных 

цветков
завязав

шихся пло
тов

Маяк перуанский

Опыление кастрированных цветков 228 181 80.7
Опыление некастрированных цветков
Опыление кастрированных цветков смесью пыль-

62 62 100,0

цы родителей

Темно-красный перуанский

50 44 88.0

Опыление кастрированных цветков 209 172 82,3
Опыление некастрированных цветков
Опыление кастрированных цветков смесью пыль-

45 45 100,0

цы родителей

Донецкий перуанский

108 92 85.2

Опыление кастрированных цветков 195 184 94,4
Опыление некастрированных цветков
Опыление кастрированных цветков смесью пыль-

65 6-1 98.5

цы родителей 44 40 90,9

большим числом щуплых семян (40) шт. По этому варианту в скре
щиваниях 1961 г. также не образовался ни один более или менее нор
мально осемененный плод (табл. 2) и только ограниченное количество 
плодов (7,7—9,4%) содержало единичные семена. В общей сложности 
в этом варианте за два года из 599 анализированных плодов извлечено 
лить несколько десятков семян.

Плоды, полученные по двум остальным вариантам опыления (без 
кастрации и смесью пыльны родителей), в основном относятся к трем 
последним фракциям. При этом довольно большой процент составляю; 
плоды четвертой фракции (вполне осемененные плоды). И только н ком
бинации донецкийXперуанский (вариант опыления без кастрации цвет
ков) завязалось небольшое количество плодов с нормальным числом 
семян. Доля таких плодов составила в скрещиваниях 1960 г. 12,5. в скре
щиваниях 1961 г. 10.3%. В то же время следует отметить, что эта ком
бинация в общем отличалась наиболее быстрым ростом образовавшихся 
плодов.
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Необходимо подчеркнуть, что зачатки семян в плодах второй и тре- 
1ъеГ| фракций здесь имели более .крупные размеры, чем зачатки семян 
соответствующих фракций в варианте опыления предварительно кастри
рованных цветков пыльцой только перуанского томата. Кроме того, по 
этим вариантам и особенно по варианту опыления смесью пыльцы пло
ды. отнесенные к третьей фракции, намного лучше осеменены, чем плоды 
той же фракции при обыкновенной гибридизации.

Табл и па 2
Процент плодов но фракциям и год скрещивания. 1961 г.

Ф Р а к и и и п о д о в

Опыление 
кастриро

ванных 
вне7кон

Опыление 
некастрнро- 

панных 
цпегнои

Опыление 
кастриро

ванных цвет
ков смесью 
пыльцы ро

дителей

а с . = 6
и и 5 о £ г: 5

г*
и О —— о а= “ -°С — «т -֊я- — -

Маяк перуанский
Плоты, и которых отсутствуют или 

очень мелкие зачатки
есть

10 7.0 0 0 0 0
Плоты с зачатками 121 84.6 16 29,6 2 5,7
Плоты с зачатками и единичными семенами 12 8,4 6 11.1 12 34.3
Плоды с нормальным числом семян 0 0 32 59,3 21 60,0

Всего плодов из 100.0 54 100,0 35 100,0

Гемно-красиый перуанский
Плоды, в которых отсутствую։ или есть 

очень мелкие ншатки 24 20,5 0 0 0 0
Плоды с зачатками 82 70,1 6 16,2 1 1.4
Плоды с зачатками и единичными семенами 11 9.4 13 35.1 44 62.9
Плоды г нормальным числом семян 0 0 18 48.7 25 35.7

Всего плодом 117 10.1.0 37 ню.о 70 100,0

Донецкий перуанский
Плоды, и которых отсутствуют или есть

очень мелкие зачатки 39 21.1 3 5.2 0 0
ПчЬды с зачатками 129 70.9 36 62.1 5 14.3
Плоды с зачатками и единичными семенами 14 7.7 13 22.4 9 25.7
Плоды с нормальным числом семян и 0 6 10.3 21 60.0

Всего плодов 182 100.0 58 100,0 35 100,0

Обращает на себя внимание факт получения более высокого про
цента бессемейных плодов в варианте опыления в присутствии пыльцы 
собственных цветков (16,2^-67,3%) по сравнению с вариантом опыления 
с участием пыльцы своего сорта (1,4 14,3%). Можно допустить, что 
при опылении без кастрации чужая пыльца отчасти могла быть нане
сена на недозрелый еще цветок, т. е. по существу осуществлена обыкно
венная гибридизация. Возможно, с другой стороны, что отклонение п ре
зультатах опыления этих двух вариантов есть также следствие некого 
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рых физиологических различий пыльны собственного цветка и своего 
сорта

В отношении веса плодов по фракциям наблюдается ясно выражен- 
пая закономерность. В подавляющем большинстве случаев вес плодов 
неуклонно возрастает от первой фракции к четвертой; осемененные пло
ды и плоды с большими зачатками крупнее плодов бессемейных и с мел
кими зачатками Вметс с гм ь отдельных случаях не только пег иоч 
зависимости, но плоды совсршо՛ -э бессемейные намного крупнее плодов 
с семенами.

Растении первого поколения

Выше уже было отмечено, что в 1960 г. от обычной гибридизации 
получено всего Два частично осемененных плода (из 157). содержащих 
10 щуплых семян. Однако при посеве весной следующего года эти семе
на оказались невсхожими Из 442 анализированных плодов а скрещива
ниях 1961 г извлечено 11 семени, из которых пригодными к посеву ока
залось 19. Из этих семян н 1962 г. удалось получить 7 гибридных расте
ний (3 по комбинации маяк Xперуанский и 4 комбинации донецкий X 
Xперуанский г По комбинации темно-красный X перуанский из 5 высеян
ных семян ни одно ш взошло.

Все. растения имели наследственноеть культурных томатов. Только 
по комбинации донецкий Xперуанский все 4 растения отклонились от 
штамбового типа куста. Кроме того, в этой комбинации у одного из всхо
дов имелись 3 семядоли

Плодообразованне и осеменение плодов нормальное Лишь одно 
растение характеризовалось отсутствием плодов в нижней части куста. 
Плоды у него появлялись на кистях последующих порядков. Интересно, 
что на двух ветвях из грех плоды позднеспелы и менее осеменены.

При скрещивании в присутствии собственной пыльцы цветков обра
зуется довольно большое число частично и полностью осемененных пло
дов (32.7- 83.8%) Однако, как видно, толя совершенно бессемейных 
плодов еще высокая. Кроме того, семена некоторой части плодов оказы
ваются или вовсе невсхожими или с очень низкой всхожестью. По этому 
варианту опыления в 1961 и 1962 гг. (скрещивания 1960 и 1961 гг.) для 
посева взяты семена 17 полностью и 42 частично осемененных плодов.

Из семян вполне продуктивных плодов составлено 10 различных 
образцов (называемых линиями) и каждый образец высеян под отдель
ным номером в парники. 1Ն хожесть семян :։о 5 линиям была в пределах 
58.1—74.6%, по 3 линиям получены единичные всходы, по I липин взо-
шло только I семя (давшее гибридное растение) и 1 линия вовсе 
всходов. ,

Семена частично осемененных плодов использованы для 
аэния 7 линий (по несколько плодов). Из них 4 линии оказались 

не шла

образо-
С ПОЧТИ

нормальной всхожестью (70.6—85.9%), 2 линии дали единичные всходы. 
I лнння—всего I исход (полученное растение было материнского тина)
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Но всем линиям всего изучено 374 растения, из них 31.5 целиком 
уклонилось в сторону материнских родителей, а 59 или 15.8% оказалось 
с признаками гибридностн.

Гибрид нот» проявилась следующим образом: у 24 растений был., 
выражена слабая плодовитость*, у 12 растений—слабая плодовитость 
н позднеспелость, у 10 растений — слабая плодовитость, ребристость я 
некоторое уменьшение размера плодов (у б также и позднеспелость), 
у 5 растений — слабая плодовитость, ветвистость и позднеспелость, у 
2 растений слабая плодовитость, раскидистрсть л позднеспелость, у 
I растений карликовость, резкая депрессия в отношении плодоноше
ния и завязывания семян, у 2 растении — наоборот, гигантизм.

Эти два последних растения представляли собой увеличенный во 
всех своих органах L. peruviariurn Mill., высотой 160—190 см. Одно из них 
образовало всего несколько двухкамерных плодов, в которых содержа
лись только по 2 3 семени. Плоды значительно (в 2- -Зраза» крупнее 
плодов перуанского томата, но менее ворсисты. На некоторых плодах 
у плодоножки проявляются (правда, менее интенсивно) характерные 
для перуанского томата бледно-фиолетовые полосы и пятна. Другое ра
стение было абсолютно стерильным, хотя цвело до поздней осени.

При скрещивании с участием пыльцы других растений своего сорта 
(смесь пыльцы родителей) получено всего 1,4—14,3% бессемейных пло
дов. Основная же часть плодов оказалась полностью л частично осеме
ненной. В 1962 г. для получения первого поколения использованы семена 
44 плодов (12 полностью н 32 частично осемененных). 11з 10 нормально 
осемененных плодов составлены 5 линий (всхожесть семян 54.2 88,8 ). 
Из семян остальных плодов образованы 4 линии (всхожесть 67,3— 
78.5%). Анализировано в общей сложности 325 растений. 28! растение 
представляло .материнский тип наследствен чостн. а 44 растения иди 
13.5": имели гибридный характер. Из гибридных растений 27 отлича
юсь слабой плодовитостью, 9 - слабой плодовитостью и позднеспело

стью, 1—карликовостью и очень слабой плодовитостью, двум растениям 
была присуща высокая облиственность, сильная ветвистость, слабая 
плодовитость и позднеспелость, 5 растений характеризовались слабой 
плодовитостью, малыми размерами плодов, ребристостью малосеменных 
плодов (а 3 еще и позднеспелостью).

В обоих вариантах скрещивания (с участием пыльны собственно! г 
цветка или сорта) некоторые гибридные, растения отличались также от
носительной стойкостью к заморозкам. Важно подчеркнуть, что в этих 
вариантах гибридные растения обнаруживались как средн потокегв 
вполне осемененных, так и потомств малосемейных плодов.

Под гермином ллодоаи гость подразумевается семенная продук глнность плолов
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Растения второго поколения, полученные от опыления 
некиетрированных цветкоп

В 1962 г. от скрещивания 1960 г. выращено второе поколение расте- 
'.Шп։. В целях получения второго поколения из Г։ брались плоды как из 
явно гибридных растений, так и из растении, не отличающихся от маге- 
Йнйских. форм. Всего в изучены потомства I I растении. Описание 
Наиболее характерных потомств (линий) приводится ниже.

Линия 233ч (комбинация маякХперуанский). Исходное растение в 
Р։ представляло собой явный՜ гибрид (мощное, ветвистое, позднеспелое 
растение с очень слабой плодовитостью). Высеяно 129 семян, взошло 
«сего 4 (3.1%). Все 4 растения по морфологическим признакам напоми
нают мать. Однако и физиологическом отношении наблюдаются значн- 
кмьные отклонения: большая позднеспелость и низкая урожайность, 
чрезвычайно слабая плодовитость всех растений и особенно двух из 
НИХ. Рбший урожай по линии составил всего 29,2% от матери, причем не 
было нн одного зрелого плода.

Линни 240| и 240.35 (комбинация темно-красныйXперуанский). 
Исходные растения в Р։ имели гибридный характер, выражающийся в 
карликовости, сильной ветвистости, позднеспелости, низкой плодовито
сти и относительной стойкости к заморозкам. Всходы появились поздно, 
на 15 День после посева. Всхожесть низкая (20.9—35,0%). Выращено 

[64 растения. По морфологическим признакам они напоминают мать. 
16 растений отличаются физиологически: на нижних кистях или нет пло
дов,а если и есть, то в них очень мало семян; большая часть этих расте
ний выделяется позднеспелостью. В целом растения значительно больше 

Всхолят на мать, чем исходные растения в Е։
Линия 244цо (комбинация донецкийXперуанский). Исходное расте 

ине в Р| морфологически имело мл । ери векую наследственность, но с на
личием малосеменных плодов. Всхожесть семян 76.4%. У всех 30 изучен
ных растений резко выражена позднеспелость и депрессия плодообра- 
зованйя По сравнению с матерью общий урожай составляет 57,3%. а 
урожай красных плодов — лишь 19,7%. На большей части растений 
плоды в нижних ярусах ребристы и содержат единичные семена. Инте
ресно. что гибридность по всей линии проявилась вполне отчетливо, 
хотя исходное растение в 1', не отличалось столь резко выраженным 
гйбридшям характером.

По остальным 10 линиям второго поколения получено 355 растений, 
►ГО. них 331 материнского типа, а 24 с признаками гибридностн (слабая 
ллодоВн гость, позднеспелость).

I Как показывает подробный анализ растений первого и второго по- 
ноления, число резко в’ыраженных гибридов невелико. К гибридному 
типу растения в основном отнесены по физиологическим особенностям. 
Конечно. по таким признакам как позднеспелость, ветвистость, раскп.ы 
ыость. урожайность и другим аналогичным показателям нельзя в пол
ной мере суд.ггь о гибридностн растений. Поэтому в статье нередко вме
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сто термина «гибрид» употребляются выражения «гибридный характер», 
или «растения с признаками гибридности». В сочетании со слабой пло.т:- 
ситостыо (уменьшенным числом семян в плодах вплоть до абсолютной 
бесссменности) такие признаки в большинстве случаев, по-видимом •. 
указывают на разную степень проявления гибридности у растений. Вм 
сте с тем не исключена возможность, что некоторые из этих растений 
являются просто измененными формами в пределах вида обыкновенно: 
томата, но с явным влиянием пыльны перуанского томата.

В настоящей работе еще раз показано, что виды гоматор 1.. esculen- 
tum Mill, и L. peruvianum Mill, физиологически несовместимы. Несовме
стимость выражается в том. что при их обычном скрещивании наблю
дается чрезвычайно слабая завязываемость семян и их крайне низкая 
всхожесть. Но когда опыление обыкновенного томата производится 
присутствии пыльцы собственного цветка или с участием пыльцы своего 
сорта, значительно увеличивается доля полностью и частично осеменен 
ных плодов. Повышается также всхожесть семян. Многие линии первого 
и второго поколений превосходят контроль (материнскую форму) г.о 
общему урожаю, а часть из них и по выходу красных плодов.

Однако растения в основной своей массе имеют константную на
следственность материнских сортов (большая часть этих растений ха
рактеризуется повышенным уровнем жизненности). Например, в пер 
ном поколении анализировано 699 растений. Из этого количества с кон 
стантнои наследственностью оказалось 596 или 85,3, с признаками гиб
ридности—103 или 14,7%. Во втором поколении из 443 изученных расте
ний 369 или 83.3 имели материнскую наследственность, а 71 или 16,7% — 
гибрид։։ый характер.

Значительная часть гибридных растений по внешним признакам 
также представляет материнский тип. Так, из 177 гибридных растений 
Г20 или 67,8% имели тип матери. Гибридиость здесь проявляется исклю
чительно по физиологическим особенностям (слабая плодовитость, 
позднеспелость).

Относительно небольшое число гибридных растений (31,1%) можн 
отнести к промежуточному типу, но с явным преобладанием признано? 
культурного томата. Поэтому многие из них внешне мало отличаются 
ci растений первого типа. В основном у этой группы растений сильнее 
выражено бесплодие (стерильность), особенно в нижних ярусах. Бесс 
менные и малосеменные плоды уменьшены в размерах и ребристы. У 
явно гибридных проявляется прямая корреляция между числом семян и 
Величиной плода. Бессемейные или даже частично бессемейные плоды 
по своим размерам обычно уступают осемененным плодам. Бьшают, ко
нечно, и исключения.

Изредка растения отклоняются к типу отца. Таких растений было 
всего два или 1.1 %

У определенной части гибридных растений и особенно у гибридов 
промежуточного типа нередко наблюдается опадение первых цветков
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или образование бессемейных или малосеменных плодов, а также посте
пенное восстановление оссмененности плодов на высших ярусах [3].

В вариантах опыления с участием пыльны собственных цветков или 
своего сорта одни плоды завязываются с семенами, а другие без семян 
или с единичными семенами. Можно полагать, что в некоторых случаях 
имеет место гибридное оплодотворение или самооплодотворение. Одна
ко анализ данных показывает, что в подавляющем большинстве случаев- 
плоды своим возникновением обязаны не чистому самооплодотворению 
или гибридному оплодотворению, а представляют собой продукт сов
местного влияния своей и чужой пыльцы.

Вообще роль своей пыльцы при скрещивании заключается в сгла
живании физиологических различий чужой пыльцы []]. II именно в ре
зультате такого сглаживания резко увеличивается оплодотворяем ость 
пыльной перуанского томата и расширяются возможности получения 
гибридных растений. Вместе с тем нужно отметить, что в силу все еще 
больших отличий половых элементов образовавшиеся при этом семена 
частью оказываются нежизнеспособными.

Известно, с другой стороны, что чужая пыльца оказывает положи
тельное (дифференцирующее) влияние при самооплодотворении расте
ний [5, 16, 20 и др.].

Поэтому в указанных вариантах опыления (с участием пыльцы соб
ственного цветка или своего сорта) возникновение константных раси*ннй 
с повышенной жизненностью может быть объяснено самооплодотворе
нием обыкновенного томата при дифференцирующем воздействии пыль
цы Լ. peruvianum Mill.

Таким образом, положительный эффект от взаимодействия своей 
пыльцы с чужой при обоих возможных вариантах оплодотворения — 
своей или чужой пыльцой — становится очевидным. Этот эффект можно 
объяснить сглаживающим, нивелирующим влиянием своей пыльны при 
гибридном оплодотворении и дифференцирующим воздействием чужой 
пыльны при самооплодотворении.

Ленннакэнская государе гневная
селекционная станция Поступило 10.1 V 1965 i.

Ա. и. ավաջանյան

ՉԽԱՉԱՉԵՎՄԱՆ 2Ա'ԼԹԱ2ԱՐՈԻՄԸ ՏՈՄԱՏԻ ՄՈՏ ՄԻՋՏԵՍԱԿԱՅԻՆ 
ՏՐԱՄԱԽԱՉՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ս. մ փ ո փ ո I if

Հոդվածում ամփոփված են սովորական աււմաաի (մայր) ե '1'ս11,11 Լ P®՜ 
ruvianutn Mill, տեսակի տրամախայման արզյոէնրներր։

Փորձի տվյալներով պարզված է, որ այզ տեսակների սովորական տրսւ~ 
մախաչման ղեպրում նկատվում է մեծ թվով պտուղների կազմ ակերպում
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(60,7 ֊ -94,4 )' Սակայն ստացված պտուղները Հիմնականում անսերմ են և 
կրում են յզա բղա ց ս։ ծ սաղմեր/ Միայն բացարլիկ դեպրերում հնարավոր է լի
նում էւտանսւյ ոշ մեծ թվով նորմա/ սերմեր։

'/‘որձի այս վարիանտում հետազոտված 599 պտուղներից սա տրվեց ըն
դամենը մի բանի .տասնյակ սերմ, որոնցից հնարավոր եղավ ստանալ միայն 
7 ՜Հիբրիդային բույս։ իսկ երբ սովորական ՛տոմատի ւիոշոսւումր տեղի է ունե
նում սեփական ծաղկափոշու կամ նայն սորսւի փոշու (ծնողական ձևերի փո- 

.’/»ւ իւաւոնո։րղ) աւլկայությամբ, ապա բավականին մեծանում կ /րիվ կամ 
մասնակի սերմնավորված պտուղների թիվը, բարձրանում սերմի ծլունակու
թյունը։ -

Այս ճանապարհով ստացված աււաչին և երկրորդ սերունդների բույսերը 
մ՛եծ մասամբ կրում են մայրական սորտերի մ աոանդական կայուն Հատկանիշ
ներ (ղրանց մեծ մասը այրի է ընկնում բարձր կենսունակությամբ)։ Օրինակ, 
աոաջին սերնդում ուսումնասիրված 699 բույսերից 596֊ր. կամ 65,3 յ ֊ր. 
ցույց t/ւվին կայուն մառտնդական Հատկություններ, իսկ 103-ն ունեին ՛իր- 
րՒ'1։,։ւ/'ն բնույթ։ Երկրորղ սերնդում անալիզի ենթարկված 443 բույսից 369֊ր. 
կտմ 63,3՝՝ - ր, ցուցաբերեցին մ ա յրա/լան, իսկ 7 4 - ր' հիբրիդային Հատկանիշ
ներ։

Հիբրիդս։լին բույսերի ղղալի մասր արաարին նշաններով նույնպես հի- 
շեցնում կին մայրական ձևին։

Ս եփական փոշու փոխադարձ ներգործությունը օսւար փոշու Հևս։ բեղմնա
վորման երկու Հնարավոր վարիանտների դեպ բում (սեփական կամ Հէաար փո- 
.»"1) անհամեմատ դրական Հետևանք։ է ոլն ծնումt Սա կարելի կ բացատրեք 
էէեփա կան փ՛ոշու դրակա՛ն, Հարթեցնող աղղեցոլվ։ յան Հևտևան րով' խաչաձև 
բեղմնավորման դեպրում, և օտար փոշու դիֆերենցնող, նույնպես դրական 
ն երդ ո ր ծ и ւթյ ա մը' ի Ն ըն ա ր ե ղմն ա վ ո րման մ ամ անա կ ։
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Дж. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

ОБЗОР ГРИБОВ СЕМ. TRICHOLOMATACEAE, 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В АРМЯНСКОЙ ССР

Семейство Tricholomataceae в понимании Moser [11| по числу 
родов и видов является одним из крупных в порядке Aqaricales. К 
нему относятся весьма разнообразные по внешнему виду и эколо
гии грибы, входящие в подсемейство Pleurotoidcae, роды Panus, Pleu- 
rotus, Schizophylhim и др., характеризующиеся боковыми, реже резу- 
пинантными плодовыми телами, растущими в основном на древесине: 
подсемейство \larasmioideae, роды: Marasmius, Mycena, Collybia. 
Pseudohiatula и др., характеризующиеся правильным плодовым телом 
с шляпкой и в большинстве случаев с топкой, трубчатой ножкой; 
подсемейство Tricholomatoideae, роды Tricholoma, Melanoleuca, Annil- 
larielJa и многие другие, характеризующиеся мясистой и волокнисто- 
мясистой. не хрящеватой, не восковидной, сплошной или полой, ча
ще толстой ножкой, и прочие.

В настоящее время из семейства Tricholomataceae в Армении 
обнаружено 46 видов, которые встречаются во всех распространенных 
здесь типах леса. 3 сосняках весьма обычны виды рода Tricholoma, 
как-то Т. triste, Т. portentosum, растущие обильно, большими группа
ми. В лиственных лесах: дубово-грабовых, дубово-буковых Oudeman- 
siella radicata, Oud. lorigipes я др. В смешанных лесах нередки: ла- 
ковица розовая —Laccaria laccata, грворушка ворончатая Ciitocybe in- 
fundibuliformis. Преимущественно в широколиственных лесах, на гли
нистой почве встречается часто подвишень—Ciitopilus prunuhis, очень 
редкий по данным Б. П. Василькова в Европейской части СССР, но 
весьма обычный в Белорусской ССР, а также в Грузинской ССР [6| и 
на Полтавщине [2]. Среди грибов семейства Tricholomataceae встре
чаются виды различной экологии. Исходя из приуроченности к опре
деленным субстратам, нами (таблица) сделана попытка подразделит!, 
обнаруженные грибы ня разные экологические группы: I) микориз
ные, растущие в определенных лесных формациях в связи с теми 
или иными определенными древесными породами; 2) подстилочные 
сапрофиты, куда входят грибы, с мелкими плодовыми телами, 
растущими только па верхнем слое подстилки: опавших листьях, 
хвое, шишках хвойных и с более крупными плодовыми телами, нож
ки которых проникают в толщу подстилки, 3) гумусовые сапрофиты, 
растущие на оголенных, лишенных подстилки участках. 4) ксилофа
ги. куда входят грибы, с мелкими плодовыми телами, приурочеины-
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мн к гнилушкам. сухим сучьям и грибы, живущие на живой и мерт
вой древесине определенных древесных пород. 5) паразиты.

Как видно из данных таблицы, по количеству видон подстилочные 
сапрофиты н ксилофгги представлены почти одинаково, а микоризные —

Т а б л и ц а
Распределение грибов сем Тг1сЬо1отаг.тсеае по экологическим группам

Вид 14 Парази
ты

Мико
ризные

Подг 1н- 
лочныс 
сапро
фиты

Гумусо- 
выс 

сапро
фиты

Ксило 
фа । и

Ainilllarsclla mvliva........................
Asterophora lycoperdoldes .....
■.Calorybe gcorgil...........................
Calory be font des ............................
G.iitocybe In fundi buHforinfs..............
Clliocybc llgnaiills........................
Ciilopilus priinulus........................
Collybid accrvai.t...........................
Gbll'ybla dryophila .......
Flammullnavelullpes.....................
Hohenbnehelia seroiina.................
Laccaria laccaia ..............................
l.epista nnda ..................................
Lyophyllum uliuarluni.....................
Marasmius alhacens........................
Marasmlus eptphiloldes.................
Marasintus oreades........................
Marasmlus scorodouhis.................
Melanoleuca graniinopodfa..............
Melanoleuca inelaleuca.....................
Mycena a lea If na...............................
Mycena gaiericulata........................
Mycena pura ................................
Mycena rose I la...............................
Omphalla chlorocyanea.................
Omphalina umbel’lifera.....................
Oudemansiella longipes.................
Oudemansiella radical.՝։.....................
Panellus mills..........................   ■ •
Panellus stipilcus............................
Panus rudls......................................
Pantis tigrlnus..................................
Pleiiroius cornucoplae.....................
Pleiiroius corilcaius........................
Pleiiroius eryngli ...........................
Pleurotus Km brio ms........................
Pleuroius ost teams.......................
Pleiiroius ostreatus vai. sallgnus ■ - 
PseudocIHocybe cya I hi for in is • • • • 
I’seiidohiatula esculenia .............
Scliiznphylluin com mime................... I
Tricholoina porteriiosinn ..............
Trichuloma lerreum........................
Tricholoina triste............................
Trlcholomopsls platyphyll.i • -r- • • 
TrlchoJomopsls ruHians.................

ел раннченно. Наибольшее число видов наблюдается у рота Р1еиго1иь [6]. 
Следует отметить, что между некоторыми ксилофагами, растущими на 
полусгнивших пнях и сучьях, и подстилочными сапрофитами поверхност-
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кого слоя резкой границы ставить нельзя. Например, О։к1етап§1е11а1 
гасКса1а часто встречается на полусгнивших пнях, между тем она не
редка в начале лета и просто на лесной подстилке. Такую же нестро
гую приуроченность к субстрату проявляют Оис1етап51е11а 1оп^ре5, 
СоНуЫа (1гуорЫ1а, Со11у1ма асегхиИа, Магазтшз зсогобоМиз, Мусепа Ч 
£а1ег1сн1а1а и др. Это можно объяснить тем, что данные грибы, по
селяясь на полусгнившей древесине, участвуют в процессах се раз
ложения и превращения в подстилочные элементы, которые по свое
му состав՝, близки друг с другом. Ярко выраженными ксилофзгами 
являются виды родов Р1еиго1а», Рапнз, ЬуорйуПнш н1тагшт, Р1йп- 
пшНпа уе1пИре$, АгпйПапеПа теПеа и др., причем последний из них 
является настоящим паразитом.

Сроки плодоношения некоторых видов семейства Тг1с11о1он։:па- 
сеае весьма широкие. Р1еиго1и$ ОБкёаШз, например, плодоносит с мая 
до конца декабря. Магазшшз Огеабез, СоНуЫа бгуорЬПа—с мая по 
октябрь. К видам с более узкими сроками плодоношения относится 
весенний гриб РзеидошаЫЙ е5си1еп1а, плодовые тела которого появ
ляются первыми на опавших и часто погребенных в почву шишках, 
или сугубо осенние грибы—Ьер։§!а пиНа, ТНс11О1ота 1пз1е.

.Многие представители данного семейства, обнаруженные у нас. 
весьма обычны и для соседней по территории с Арменией Грузинской 
ССР [б].

Изучение сем. ТпсЬо1ота1асеае представляет интерес как с точки 
зрения выявления новых, раннее не зарегистрированных в мнкофлоре 
Армении грибов, так и выявления некоторых полезных съедобных видов, 
которые в условиях Армении обычны, но малоизвестны как съедобные. 
По своим вкусовым качествам они представляют собой весьма доступ
ный. дешевый, вкусный и питательный продукт, например: луговой опе
нок, вешенка осенняя, нвишень. рядовка серая, рядовка фиолетовая и 
другие.

До настоящего времени в микологической литературе по Армян
ской ССР было опубликовано 26 видов из семейства Тг1сЬо1оша1асеае [4]. 
Ниже приводятся еще 20 видов, незарегистрированных в Армении, от
носящихся к тому же семейству с краткими диагнозами и некоторыми 
сведениями о съедобности и несъедобности.

Образцы публикуемых грибов хранятся в гербарии кафедры бота
ники Ереванского государственного университета. Определение видов 
уточняюсь в Ботаническом институте АП СССР.

1. Са1осуЬе £еог§н (1-г.) Кййп.

Шляпка колокольчатая, позже распростертая, в центре вдавленная, 
растрескивающаяся, неровной окраски, охряно-желтая 7—8 см в дна мет- 1 
ре. Мякоть белая. Пластинки приросшие зубцом, белые, частые. Ножка 
булавовидная, беловато-желтоватая 5—8/1—2,5 см Споры эллипсои
дальные, бесцветные 5— 7.8/3.3—4.8 р.
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Растет к травянистых лесах, на пастбищах. Обнаружен: Цахкадзор- 
ское лесничество, молодой сосняк, в траве, 29.1Х.1963 г. Съедобен.

2. Caiocybe ionides (Fr.) Kiihn.

Шляпка колокольчатая с бугорком 6 см в диаметре, с буро-фиолето- 
зым оттенком. Мякоть белая, под кутикулой и в основании ножки с фио
летовым оттенком. Пластинки приросшие зубцом, слабожелтоватые, с 
неровным краем, узкие, частые. Ножка слабоутолщенная в основании, 
буро-фиолетовая. фиброзно-полосатая. 5 ем длины и 1 см толщины. 
Споры эллипсоидальные, бесцветные, с каплями масла 4,8—6,5/3,Зр.

Растет в лесах, садах. Обнаружен: Ноемберянское лесничество, у*ро- 
чнще Мкнери-тала, грабово-буковый лес, 28.1Х.1960 г. Съедобен.

3. Clitopilus prunulus (Fr.) Quel.

Шляпка неправильная с извилистыми лопастными краями, елзбо- 
воронкозидная. палевая и совсем белая, плотная, мясистая, влажная 
3—10 см в диаметре. Мякоть белая. Пластинки частые, прямые, нисхо
дящие, вначале белые, затем розоватые. Ножка к основанию суженная 
2—7/1,5 см. часто эксцентричная, одноцветная со шляпкой. Споры удли
ненно-эллипсоидальные с продольными бороздками, с каплями масла, 
светло-розового цвета, 9—12.5/4,8—6р.

Растет в лесах, садах, на пастбищах. Обнаружен: Ноемберянское 
лесничество, урочище Мкнери-тала. буково-грабовый лес, 28. IX 1960 i . 
окрестности г. Ноемберя.ча, смешанный лес, 23.V1I.1957 г.; Егегнадзор- 
скнн район, окрестности с. Егегнадзор, 10.V.1956 i Хороший съедобный 
гриб, употребляется местным населением в пищу.

4. Clitocybe lignatilis (Fr.) Karst.

Шляпка почковидная, неправильная, беловатая. 3—10 см в диамет
ре, несколько выпуклая, к краям утончающаяся и лопастно-волнистая. 
Поверхность шляпки хлопьевидно-мучнистая. Мякоть белая. Пластинки 
приросшие, узкие, частые, тонкие, слабожелтоватые. Ножка эксцентрич
ная, почти боковая, несколько изогнутая, в основании волосистая 5 
8 см длины и 2 см толщины. Споры бесцветные, слабовытянутые, 
4.8/3,31*--

Растет на сухих стволах деревьев. Обнаружен: Бартасское лесниче
ство, платановая роща, на стволе платана -Platanus digitifolia Palib. 
2.Х. 1962 г. Съедобные свойства неизвестны. Имеет .мучной запах.

5. Collybia dryophila (Fr.) Quel.

Шляпка светло-бурая, или желтовато-палевая, 3,5—6 см в диамет
ре, плосковыпуклая с бугорком. Пластинки узкие, частые, свободные, 
серно-желтые. Ножка согнутая, хрящеватая. 2—-1 см длины и 0,5 см тол
щины. Мякоть рыжеватая. Споры бесцветные, 5,5—8/3,3—4р.

Растет группами на лесной подстилке. Обнаружен: Цахкадзорское 
лесничество, молодой сосняк. 16.VI. 1962 г. Съедобен.
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6. Laccaria laccata (Fr.) Cooke

Шляпка в центре слабовдавленная. 3—5 см в диаметре, неправиль
но-округлая, розовато-мясной или жглтнато-рыжен, или фиолетовой 
окраски, позднее сильно выцветающая, водянистая с растрескивающей
ся мелкочешуйчатой кутикулой. Мякоть просвечивающаяся, водянистая, 
одноцветная со шляпкой. Пластинки приросшие или ела бон исходящие, 
толстоватые, широкие, редкие, восковидные. розоватые или фиолетовые 
с беловатым мучнистым налетом. Ножка иногда изогнутая, плотная, 
одноцветная <՝о шляпкой, в основании с белыми хлопьями 8—10 см дли
ны и I см толщины. Споры шаровидные, угловатые, гладкие или шипо
ватые; бесцветные 8.8—1!р.

Растет в самых разнообразных лесах. Обнаружен: Цахкадзорское 
лесничество, молотой сосняк, 13.X.1963 г.. Цахкадзорское лесничество, 
дубово-грабовый лес. 1-1.VII 1963 i ; Мегралзорское лесничество, окрест 
пости с. Ахундов, дубово-грабовый лес, I5.VI.1963 г.; БартасскОс лесни
чество, платановая роща, 2.Х. 1962 i Съедобен. Встречается часто.

7. Melanoleuca grammopodia (Fr.) Pat.

Шляпка округло-колокольчагая с бугорком и отогнутыми вверх 
краями, серовато-коричневатая, позднее выцветающая до белой, ломкая, 
влажная. 9—10 см в диаметре. Мякоть водянистая, серовато-бурая. Пла
стинки приросшие, белые, потом бу.рёющие. в середине широкие (дуго
образные). Ножка белая с продольными полосками, к основанию расши
ряющаяся. плотная, твердая. 7 10 см ыины и 1—3 см толщины. Споры 
эллипсоидальные или яйцевидные. бесцветные, 6,6—9.8/4,8—6р.

Растет в траве на лесных полянках, иногда образуя ведьмины круги. 
Обнаружен: Поем беря некое лесничество, урочище Мкнери-тала, буково- 
грабовый лес, 28.1.Х. 1960 i

8. Melanoleuca melaieuca (Fr.) Murr.

Шляпка колокольчатая с бугорком, темно-коричневая, черноватая, 
позднее выцветающая. 4—10 см в диаметре, водянистая, влажная, глад
кая. Мякоть рыхлая, вначале белая, потом темнеющая. Пластинки при
росшие, белые, частые, в середине расширяющиеся. Ножка к основанию 
расширяющаяся, белая с черными волосками, 5—7 см длины и I 2 см 
ширины Споры яйцевидно-эллипсоидальные, бесцветные, бородавчатые, 
6-9.8,4.8— 7,2р.

Растет в лесах, садах, на лугах. Обнаружен: Цахкадзорское лесни
чество. молодой сосняк. 13.X.1963 г. Сьеыбен, имеет приятный вкус.

9. Mycena alcaiina (Fr.) Quel.

Шляпка колокольчатая, с выступающим бугром, пепельно-серая 
или серовато-буроватая, иногда более темная или с оливковым оттен
ком, шелковистая: по краю полосатая, когда сухая шелковистая. блестя
щая. гладкая. 2—5 см в диаметре. Пласт инки приросшие, вначале белые. 
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позже пепельно-серые, редкие, толстые. Ножка ровная, одноцветная, со 
шляпкой, вверху более светлая, гладкая, блестящая, в основании воло- 

c. д՝ гая. Споры широкоэлллпсоидальные, бесцветные, 7,5—Э.8/4.8—6,5р.
Цистилы бутыльчатые.

Растет большими скученными группами в лесах на старых пнях, 
хвое, падалице. Обнаружен: Ноемберянское лесничество, буково-грабо
вый лес. на гнилушках. 28.IX.I960 г. Съедобные свойства неизвестны, 
имеет острый щелоч.ный запах.

10. Мусепа galericulata (Fr.) Quel.

Шляпка ширококолокольчатая, серая, иногда почти белая или с буро- 
гым оттенком, от середины рубчато-полосатая. 3—5 см в диаметре. Мя

коть сероватая. Пластинки приросшие зубцом, белые или серые, широ
кие, редкие. Ножка тонкая, цилиндрическая, иногда согнутая до 9 - 
10 см длины, полая, шелковистая, в основании корневидно вытянутая. 
Споры эллипсоидальные, яйцевидные, бесцветные с каплями масла 7,8 
11.6/6 7,7р. Цистилы булавовидные.

Растет большими скученными группами на живых и мертвых ство
лах лиственных пород или около них. Обнаружен: Цахкадзорское лес
ничество, смешанный лес, 16.VI.1962 г. Съедобные свойства неизвестны.

11. Мусепа pura (Fr.) Quel.

Шляпка колокольчатая с выпуклым округлым бугорком 2֊ 5 см в 
диаметре, розоватая или лиловая, иногда почти белая, по краю полоса
тая. Мякоть белая. Пластинки приросшие. белые, широкие, толстые, 
редкие. Ножка ровная, к основанию слабо утолщенная с белыми полос
ками. одноцветная со шляпкой, полая, иногда перекрученная. Споры 
эллипсоидальные, бесцветные, с каплями масла, 6.6—9/4.8р. Цистиды 
цилиндрические или ишроковеретёнообразные, располагаются пучками 
по краю пластинок.

Растет группами в лиственных лесах на лесной подстилке из ли- 
.гьев. Обнаружен: Цахкадзорское лесничество, дубово-грабовый лес. 
13 V 1963 I. Съедобные качества неизвестны. Имеет редечный запах, 

вкус, иногда считают ядовитым.

12. Мусепа rosella (Fr.) Quel.
Шляпка розовая, позднее палевая, колокольчатая, слабо водянистая, 

полосатая I 1.5 см в диаметре. Мякоть в шляпке белая, красноватая в 
•ожке. Пластинки приросшие зубцом, розовые с красным краем. Ножка 

• шоцветная со шляпкой, топкая 3—4 см длины, в основании с белыми 
волокнистыми хлопьями. Споры эллипсоидальные, бесцветные 6 
10/1.5—7.8р. Цистилы булавовидные, розоватые.

Растет на опашней хвое. Обнаружен: Цахкадзорское лесничество, 
сосняк, на падалице, 13.Х.1963 г. Как съедобный гриб благодаря ма
леньким размерам нс имеет значения.
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13. Omphalia cblorocyanea (Pat.) Sing.

Шляпка слабоворонковидная, по краю радиально-полосатая. зеле
новатая. I -2 см в диаметре. Пластинки нисходящие, зеленоватые, ши
рокие, редкие. Ножка одноцветная со шляпкой в основании с белыми 
волокнами. Споры эллипсоидальные, с каплями масла, бесцветные. 
6.5—9.5/3,3—4,8р.

Растет во влажных лесах. Обнаружен: Цахкадзорское лесничество,, 
дубово-грабовый лес. 29.1Х.1963 г. Как съедобный гриб не имеет зна
чения.

14. Omphalina umbellifera (Fr.) Quel.

Шляпка слабоворонковидная, по краю радиально-полосатая, желто- 
соло.менной окраски, с волнистым краем, 1—2 см в диаметре. Мякоть 
белая, очень тонкая. Пластинки нисходящие, одноцветные со шляпкой, 
редкие, широкие. Ножка одноцветная со шляпкой в основании, с белова
тыми волосками 2—3 см длины. Споры эллипсоидальные, бесцветные 
с каплями масла. 6,6—8.9/3.3—4.8р.

Растет на гниющих пнях, на земле. Обнаружен: Бартасское ле. ннче- 
ство. дубово-грабовый лес, 5.Х.1962 г. Как съедобный гриб значения ч- 
имеет.

15. Oudemansiella longipes (Fr.) Hours.

Шляпка распростертая с выступающим бугром, буро-коричнев.чя. 
бархатисто-шерстистая, 5—12 см в диаметре. Мякоть в шляпке белая, 
в ножке желтоватая. Пластинки свободные, белые, з середине широки 
на концах закругленные, очень редкие. Ножка темно-коричневая, в осно
вании вздутая и переходящая в корневидный придаток, полосатая, шер 
стисто-бархатистая. Споры почти округлые, бесцветные 14 15/12р- Ци
стилы цилиндрические или шиловидные.

Растет в лиственных лесах. Обнаружен: Цахкадзорское лесниче
ство, дубово-грабовый лес, 13.Х.1963 г. Съедобен, имеет вкус орехов.

16. Pleurotus fimbriatus Fr.

Весь гриб белым. Шляпка воронковндная, С лопастным, волнистым 
краем, покрытая мучнистым налетом. 4—8 см в диаметре. Ножка эксцен
тричная, к основанию суженная и шерсистая, 1—5 см длины и 0,5—1 см 
Ширины Мякоть водянистая, палевая. Пласгинки приросшие, бел.’.:-.՛, 
очень частые, узкие, тонкие. Споры яйцевидные, бесцветные, слабомор
щинистые, 3.3—4.8/2.5—3.3 р.

Растет на стволах живых и мертвых деревьев. Обнаружен: на липе— 
Tilia cordata Mill., г. Ереван, 29.IV.1952 г. Съедобен. Имеет сильный муч
ной запах.
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17. Pseudoclitocybe cyathlformis (Fr.) Sing.

Шляпка широковоронковилная, 3—8 см в диаметре, серая, позднее 
светло-коричневатая, или палевая, водянистая. Мякоть одноцветная со 
шляпкой, водянистая, тонкая. Пластинки приросшие или нисходящие, 
разветвленные, светло-бурые, редкие. Ножка одноцветная со шляпкой, 
с белыми волокнами, в основании войлочная. Споры эллипсоидальные, 
пунктированные 7,5—10,2/4,8 7,5р.

Растет группами, в лесах. Обнаружен: Ноемберянское лесничество, 
урочище Навитахт. у родника на сваленном бревне. I8.VI I960 г. Съедо
бен, имеет приятный вкус.

18. Pseud о Ilia till a esculenta (Fr.) Sing.

Шляпка выпуклая, 1—2,5 см в диаметре, охряно-бурая, позднее вы
цветающая. Пластинки белые или сероватые, приросшие, частые. Ножка 
ровная, одноцветная, со шляпкой 3—8 см длины, вверху мучнистая, к 
основанию корневидно-вытянутая, хлопьевидно-волокнистая. Споры 
удлиненно-овальные, бесцветные, 1,8 7.5/1,5—3,8р. Цистилы булаво
видные или веретеновндиые.

Растет группами на прошлогодних сосновых шишках. Обнаружен: 
Цахкадзорекое лесничество, молодой сосняк, с 7.IV V.1963 г. и 1961 
обильно. Съедобен, имеет слабый горьковатый привкус. Как съедобный 
значения не имеет.

19. Triclioloma portentosum (Fr.) Quel.

Шляпка серовато-бурая, в центре темнее, покрытая темными волок
нами, слабоклейкая. 10—12 см в диаметре. Мякоть белая. Пластинки 
приросшие зубцом или свободные, белые, позже серые, широкие, редкие. 
Ножка ровная, белая, иногда с желтоватым оттенком. Споры эллипсои
дальные. бесцветные, с каплей масла 3.6—б,5/3,3—1,8р.

Растет з сосновых лесах. Обнаружен: Кироваканская лесоопытная 
станция, под пихтой—Abies nordmamiiana (Stev) Spach., 3.X.1954 г.. 
Цахкадзорекое лесничество, молодой сосняк, 24.VI. 1963 г. Съедобен.

20. Tricholoina triste (Fr.) Sacc.

Шляпка ширококолокольчатая, потом распростертая с обособлен
ным бугром 5—6 см .в диаметре, темно-серая с томными чешуйками и с 
продольными трещинами ниже бугра. Мякоть беловатая. Пластинки 
пепельно-серые, узкие, частые. Ножка ровная, полая, серая, вверху муч
нистая, ниже с мелкими черными волокнистыми чешуйками Споры ши
рокоэллипсоидальные. 3.3֊ 6.9/3.3—4.8р.

Растет.в замшенных лесах. Обнаружен: Цахкадзорекое лесничество, 
молодой сосняк. 29.IX 1963 г. Съедобен.

Кафедра ботаники
Ереванского государственного университета Поступило 26.XI1 ИМИ г.
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Ջ. Լ Մհ1.1Վ’-ԽԱ2ԱՏՐՅԱն

ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIUfKOhlT ՀԱՆԴԻՊՈՂ TRICI IOLOMA I ACEAE 
1!ՆՏԱՆ1Վ’Ի HVlbPb ԱԱ11ԻՆ

Ա մ փ II փ n i մ

ITicholomQtaCe«IC ընտանիքը Xgaricale^. կարզի մեծ ընտանի քներից Լ, 
Այսւոեղ խմբավորված են արտաքին տևսըով և Լկոյոզիայով միմյանց խիստ 
Աւարրեր սնկեր։ Մինչև որս այս ընտանիքից արդեն Հայտնի հն 16 տեսակներ, 
որոնցից 21). ր tJttfjMij հոդվածում Հրապարակվում են աղային ս»նդամ Հայկա 
կան 111111'. ի մ իկոֆյորա jnt մ է

„այկակտն 11ՍՌ.ի սոճուտներում բավականին սովորական են' Tficliolo* 
1ՈՈ trlstc, T porteiltosum ս՛նկերը, խաոր անտտոնեըա մ' |.ԱԼ’քՈր1Ո laCGtUl, 
Clitocybe inlUndlbUlHOrmlS ե ուրիշները!

I rlcholofllfltACCaC ընտանիքի սնկերի մոտ նկատվում են տարրեր կկոյո- 
դիական ձևևըւ II ենր փորձել ենր հս/յտնարերված սնկերը ըամանեյ տարրեր 
Լկսքոդիական խմբերի' միկորիդայինների. փռված բային սւսպրոֆիսւների ե 
այյն ( աէյ. 1 )ւ

I nvholomatnccsc ընտանիքի ներկայացուցիչների պսէդււոովուի յան մամ- 
կետներր բավական րնդարձակ ևնւ Օրինակ' MafasmiUS OTCadeS-/» ե շատերը 
պտղաբերում են մայիսից մինչև նոյեմ բեր։ Ավեյի Հազվադեպ են դարնանտյին 
սնկերը, նրանցից հայտնաբերված են Pseudo'lHntula CSCUlCHta ե ուրիշներ, աչ 
նանային սնկերին են պատկանում' Լէ|1;Տև ՈԱ(1.1, TricilOlOKia էՈՏէճ ե ու
րիշներ:

Tricholomataceae ընտանիքի ու։յումեասիրուիչր.էՆր որոշակի հետաըըր- 
ըըրուի յոէն Լ ներկայացնում նաև այն առումով, որ այստեղ մտնում են բավա
կանին պիտանի ուտևյի ձևեր, որոնք մեր r եսպ ուր ։իկ ա յ ում քիչ են հայտնի որ
պես այդպիսիներ. սրինակ' AHI 1!!!ՅՈՇ113 Ո^՜.1ՇՀ1. Լ«ք>1Տէք* ՈԱէ12. ՎճՈ1ՏՄ11ԱՏ 
ore a des ե ՛"
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX, №4. 196b

В. А. МАНАКЯН

МАТЕРИАЛЫ К. БРИОФЛОРЕ ПЛАТАНОВОЙ РОЩИ
В АРМЕНИИ

В равнее опубликованных по мхам Армянской ССР работах [1,3. 6. 
7] авторы приводили списки мхов по отрывочным сборам из Иджевая- 
՝когб. Севанского, Meiipi и некого районов АрмССР, горы Арагац, и окрест

ностей г. Еревана. Сборы мхов из Зангезура единичны и не обработаны. 
С 1964 г. мною, по предложению Я. И. Мулкиджаняна, начат система
тический сбор, изучение и определение бриофлоры лесов Зангезура. Ни
же приводится краткое описание и неполный список бриофлоры одного 
из островков древней флоры Союза ֊ платановой роти, расположенной 
в Кафанском районе у селения Нерки» Анд, вдоль русла реки Пав. 
Ущелье р. Пав с трех сторон отграничено хребтами: с севера — Баргу- 
шатским, с юга — Мегринским и с Запала — Зянгезурским. Благодаря 
замкнутому с трех сторон расположению хребтов и изоляции ущелья 
р. Цан от непосредственного проникновения горячих воздушных масс из 
Прана, «климат в среднем течении р. Цав теплый и влажный [-1].

Роща из платана восточного (Platanus orientalis L.) „тянется на 
протяжении 8 км по территории Армении и 7—8 км по территории 
АзССР вдоль реки Басут (нижнее течение р. Цая)“ [2, 4, 5, 8|. Оба 
склона ущелья р. Пав лесисты: северные склоны примыкающего Мег- 
ринского хребта покрыты высокоствольными лубовыми и дубово-гра
бовыми лесами из Quercus macranthera, Q. iberica, Carpihus betulus в 
верхнем и Q. araxlna —в нижнем поясах; южные склоны покрыты 
редколесьем из Pistacia mutica, Celtls caucasica, Thelycrania australis, 
Acer ibericum, Spiraea hypericifolia, Ephedra procera. Primus divaricata, 
Rhamnus pallasii, Paliurus spina-chrlstl и др.

Состав древостоя платановой рощи на всем протяжении одина
ковый: в верхнем ярусе — Platanus orientalis. Jglans regia. Populus 
hybrida, единично во втором ярусе Salix aegyptica, LUinus suberosa, 
Celtls caucasica. Mains orientalis; в подлеске — Primus divaricata, Cor- 
nus mas. Sambucus nigra, Solaninn persicum. Rubus caesius, Periploca 
graecu, Vitis Silvestris.

Травянистый покров представлен обычными пастбищами, а так
же лесными и степными элементами: Sambucus ebulus, Mentha longi- 
iolia, Viola alba, Oxalis villosa, Euphorbia canescens и др.

Криологические сборы производились нами в платановой роще, 
а также с прилегающих участков. Непосредственные сборы со ство
лов платана представлены в основном llomoma Ilium incurvatum. Leu
codon immersus, Anoniodon viticulosus, Pylalsia polyantha. Мхи покры-
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вают в основном северную и затененную стороны стволов до высоты 
1.5—2 м. изредка достигая на отдельных деревьях высоты 5—6 м. 
Это можно объяснить тем. что стволы платана в верхней части глад
кие. кора периодически шелушится и споры, попадающие на гладкий 
ствол, смываются дождем вниз, к основанию. Вероятно, поэтому 
основная масса мхов собрана в комлевой части стволов и представ
лена Pylaisla polyantha, Leucodon sp., Homalothecium phillppennurn.

На прогалинах в травяном покрове обильно встречается Tortula 
ruralls; на речном песке или просто на влажных местах, в основании 
ствола платана или под опавшими листьями в изобилии встречается 
Bryum caplllare. В. caplllare var. flaccldum.

На обнаженных корнях платанов, растущих у воды, очень часто 
встречается Pylaisia polyanthn с многочисленными коробочками и Но- 
momallium incurvatum.

На прилегающих к платановой роще сколах встречаются мхи 
ксерофитного типа: Grimmln pulvinata. Orthotrlchum anomalum, Gum- 
mla laevigata, Schlstidium gracile. Schlstldlum apocarpurn.

Ценную помощь при определении мхов оказала II В Дылсвская 
(Тбилиси. Ин-т ботаники АН Груз. ССР). Из определенного мною и про
веренного И В Лылевскон материала в платановой роще выявлено 
33 вида мхов, из которых 12 новые .тля Армении.

Ниже приводится список мхов по системе Бротеруса (1923) с изме
нениями, принятыми в новой номенклатуре.

1. Tortula ruralls (Hedw.) Crome.
На влажной полянке среди трав. 27.IV 1У64 г.; на скалах левого 

южного берега р. Цав. 27. IV 1964 г.
2. Tortula montana Llndb.

На скалах левого южного берега р. Цав вместе с Grimmia lae
vigata. 27.1V l£64 г. Новый вид для Армении.

3. Weisia controversa Hedw.
Между корнями платана у родника вместг с Hypnum cupressi- 

forme, Bryum caplllare. 27.IV 1964 г. Новый вид для Армении.
4. Barbu la unguiculata Hedw.

На речном песке вместе с Bryum pallescens. 27.IV 1964 г. Новый 
вид для Армении.

5. Barbula convoluta Hedw.
На земле под листьями платана. 27.IV 1964 г.: там же. вместе с 

Eurynchium pulchellum. 27.IV 1964 г. Новый вид для Армении.
6. Schistldiuni apocarpum (Hedw.) Bryol. eur.

На скалах левого южного берега р. Цав. 27.IV 1964 г.: там же. 
на восточной стороне скалы вместе с Orthotrlchum anomalum, Leuco
don immersus, Neckera besscri. 27.IV 1964 г Новый вил для Армении.

7. Schistldiuni gracile (Schlelch.) Limpr
Левый южный берег p. Цав. на восточной стороне скалы 

вместе с Leucodon immersus. Hypnum vaucherL Orthotrichum anomalum, 
Ilomalothecium sericeum. 27.IV 196! г. Новый вид для Армении.
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8. Grimmia laevigata (Brid.) Brid
На скалах и в расщелинах скал левого южного берега р. Цав. 

27.1 V 1964 г.; там же. вместе с Bryum argentenm. Hedwigia ciliata и 
lortula Hiontana. 27.IV 1964 г. Новый пнд для Армении.

9. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
На скалах левого южного берега р. Цав. 27JV 1964 г.
10. Funaria hygrometries Hedw.
На земле под листьями платана вместе с Bryum sp. 27.1V 1964 г.
II. Bryum argenteinn Hedw.
Между корнями платана > родника вместе с Bryum torguescens 

и I lomoinalllum inciirvatum. 27.IV 1964 г.: ни скалах левого южного 
берега р. Цав вместе с Grimmia laevigata. 27.IV 1964 г.

12. Bryum caplllare Hedw.
На скалах левого южного берега р. Цав. 27.IV 1961 г.: на об

наженных корнях платана вместе с Pylaisia polyantha и Brachythe- 
clum sp. 27-IV 1964 г.; на обнаженных корнях платана, с северной 
стороны, вместе с I lomoinalllum incurvatuni. Lcskeella nervosa, I Ivpnum 
sp. 27.1V 1964 r.

13. var. flaccidum Bryol. eur.
На трутовике, паразитирующем на обнаженном корне платана. 

27.IV 1964 г.; на пне платана вместе с Pylaisiapolyantha.27.IV 1964 г.; 
в основании ствола платана с северной стороны вместе с Pylaisia ро- 
lyantha и Anomodon viticulosus. 27.1V 1964 г.

14. var meridionale Schimpr.
На обнаженных корнях платана, с северной стороны, вместе с 

Pylaisia polyantha и Hypnum sp. 27.1V 1964 г.; между корнями плата
на у родника вместе с Welsia controversy и Hypnum cu press i forme. 
27.IV 1964 г. Новая форма для Армении.

15. Bryum pallescens Schleich.
На речном песке вмес:е c Barbula unguic'.’lata. 27.1V 1964 г. 

Новый вид для Армении.
16. Bryum torguescens Bryol. eur.
Между обнаженными корнями платана у родника вместе с Bryum 

argenietim. Hypnum cupress!forme. Homomallium incurvatum.27.IV 1964 r. 
Новый вид для Армении.

17. Orthotrichum anomalum Hedw.
На скалах левого южного берега р. Цав. 27.IV 1964 г.: ил пне 

платана вместе с Leucodon sp.. Pylaisia polyantha. 27.IV 1964 г.; на 
скале, с восточной стороны, имеете с Leucodon Immcrsus, I lypnum 
vaucherl, Schistidium apocarpum, S. gracile. 27.IV 1964 r.

18. Orthotrichum pal lens Bruch.
На стволе платана вместе c Pylaisia polyantha. 27.IV 1964 г.: 

в дупле платана вместе с Pylaisia polyantha. 27.IV 1964 г.
19. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.
В расщелине скалы, с восточной стороны. 27.IV 1964 г.; там же 

вместе с Hypnum vaucherl. Pleuropus euchloron. Grimmia laevigata. 
27.1V 1964 i.
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20. Leucodon imrnersus Lindb.
В основании ствола платана, с северной стороны, вместе с Апо- 

modon viticulosus. 27.IV 1964 г.: на скале, с восточной стороны, 
вместе с Schistidinm gracile, i lypnuni vaucheri, Orthotrichum anomalum, 
I lomaloihecium sericeum. Plenropus euchloron, Anomodon apiculatus. 
Neckera besseri. 27.IV 1964 г.: в основании ствола платана, с южной 
стороны, вместе с Pylaisia polyantha. 27.IV 1964 г.
21. Neckera besseri (Lob.) Jur.

На восточной стороне скалы вместе с Leucodon imrnersus. Schls- 
tidium gracile, S. apocarpuni. Orthotrichum anomalum. 27.IV 1864 r. 
22. Leskeella nervosa (Schwaegr.) Loeske

В основании ствола платана вместе с Leucodon S| ., Pylaisia po
lyantha. 27.IV iS64 i.; на обнаженных корнях платана, с северной 
стороны, вместе с 1 lomomallium incurvatuui. Bryum capillare. I lypnuni 
sp. 27.IV 1964 r.
23. Anomodon apiculatus Bryol. eur.

На скале, с восточной стороны, вместе с I lypnuni vaucheri. Pleu- 
rppus euchloron. Leucodon immersus. 27.IV 1964 r.
24. Anomodon viticulosus (lledw.) Hook, et Tayl.

На стволе платана, с северной стороны, 27.IV 1964 г.; в осно
вании ствола платана, с северной стороны, вместе с Pylaisia polyantha. 
Leucodon imrnersus, Bryum capillare var. flaccidum. 27.1V 1964 r.
25. Amblystegium juratzkanum Schimp.

Под скалой, на теневой стороне. 27.IV 1964 г.
26. I lomaloihecium phillppeanum (Spruce) Kindb.

На обнаженных корнях платана. 27.IV 1964 г.
27. I lomaloihecium sericeum (lledw.) Вт. et Sch.

На восточной стороне скалы вместе с Leucodon imrnersus и 
Schistidium gracile. 27,1V 1964 г.
28. Plenropus euchloron (Bruch.) Broth.

На обнаженных корнях платана, у воды. 27.IV 1964 г.; на скале, 
с восточной стороны, вместе с llypnum vaucheri. Anomodon apicula
tus, I ledwigia cillata, Leucodon immersus. 27.1V 1964 г. Новый вид для 
Армении.
29. Eurynchium pulchelliim (Hedw.) Lazar.

На земле, под листьями платана, вместе с Barbula convolute. 
27.1V 1964 г.
30. Pylaisia polyantha (Schreb.) Bryol. eur.

В основании ствола платана, с южной стороны. 27.IV 1964 г.; 
там же. вместе с Leucodon immersus, Bryum capillare var. meridionale. 
B. c. var. flaccidum, llypnum sp.. Anomodon viticulosus, Leucodon sp., 
Leskeella nervosa. 27.IV 1964 г.: на пне платана вместе с Leucodon 
sp., Orthotrichum anomalum. Brachythecium sp.. Bryum capillare, Bryum 
capillare var. flaccidum. 27.IV 1964 г.; на стволе платана на выс. 1 и 
1,5 .м вместе с Orthotrichum pallens. 27.1V 1964 г.; в дупле платана. 
вместе с Orthotrichum pallens. 27.IV 1964 г.
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<31. Homomallium incurvatum (Schrad.) Loeske
В основании ствола платана, на обнаженных корнях. 27.IV 1964 г.; 

между корнями платана у родника вместе с Впит argentemn. Вгуит 
torguescens. 27.IV 1964 г.; на обнаженных корнях платана вместе с 
Leskeella nervosa. Bryuni capiilare, I lypnuni sp., Leucodon sp. 27.1V 1964 r.

■32. 1 lypnuni vaucheri Lesq.
I la восточной стороне скалы вместе с Leucodon inimersus, Schis- 

tldium gracile, Orthotricliunj anomahim, Pleuropus euchloron. Anomodon 
apicuiatus, lledwigia ciliata. 27.IV 1964 r. Новый вид для Армении.

33. I lypnuni cnpressifornie I ledw.
Между корнями платана у родника вместе с Bryuni capiilare. 

Bryum torguescens, Weis la conlroversa. 27.IV 1964 r.
ботанический институт All АрмССР Поступило 1.111 1965 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. А. АРУТЮНЯН

ВЛИЯНИЕ ДЕНЕРВАЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ НА 
ЭРИТРОПОЭТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

КРОВИ ЖИВОТНЫХ

Работами многочисленных исследователей показано, что нарушение 
нормальной иннервации селезенки приводит к появлению длительной и 
волнообразно протекающей анемии (2, 3. 6, 7, 9, 13] с появлением в крови 
животных каких-то «апемизирующих» веществ [I, 4. 13]. Однако многие 
стороны механизма возникновения этой анемии изучены пока недоста
точно.

Настоящее исследование ставит задачу изучить состояние эритро
поэтической активности крови в условиях данного малокровия. Установ
лено. что эритропоэтины —эндогенные стимуляторы кроветворения, об
наруженные в начале нашего столетия Карно и Дефландером (1906). 
осуществляют важную роль в регуляции процессов эритропоэза [5. 9, 
11. 14].

Эксперименты проводились на 15 здоровых, половозрелых котах. 
После установления нормальной гематологической картины у них произ
водилась денервация селезенки и ее контрольная операция. Изменения 
уровня эритропоэтической активности крови исследовали двумя парал
лельными методами in vivo и in vitro. В первом случае безбелковый эк
стракт исследуемой плазмы, изготовлениый по методу Гордона и соав
торов (12], вводился голодающим крысам-реципиентам (два раза в тече
ние двух дней в количестве, соответствующем 5 в 2,5% веса тела). 
Контрольным голодающим крысам-реципиентам точно так же вводили 
физиологический раствор. Изучались сдвиги в количестве ретикулоцитов, 
эритроцитов и гемоглобина.

Эритропоэтическая активность крови подопытных животных in vitro 
определялась с помощью метода культивирования костного мозга кро՝ 
лика в жидкой среде по Lajtha в модификации С. Ю. Шехтер [8], при до
бавлении к культуре исследуемых безбелкозых экстрактов. В культурах 
костного мозга подсчитывалось общее количество миелокариоцитов, про
цент всех клеток эритробластического ряда и абсолютное число эритро
бластических элементов в 1 мм3 суспензии.

Выяснилось, что денервация селезенки вызывает глубокие наруше
ния в функциях органов системы крови. Если у животных с контрольной 
операцией по истечении трех недель исследуемые гематологические по-
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казатели почт» полностью вернулись к норме, то этого нельзя сказать 
для животных с нарушенной иннервацией селезенки. У последних, в те 
же сроки наблюдения, имело место выраженная анемия. Данные этих 
опытов представлены в табл. 1.

Изменения некоторых гематологических показателей через 3 недели после денерва
ции селезенки и контрольной операции

Табл и ц а 1

ч с Р е з 3 н с д с л и после

Показатели
В и о р м е денервации 

селезенки
контрольной 

операции

»>1 х}±ВГ, и. ха±Ьк, П։ Хз±8£

Эритроциты 
в 1 мм’

Гемоглобин г’/о

15

15

7.410.000
-160.000

13.3±0.2

8

8

5.420.000 
±223.000 
Р<0,001
9.2±0,4 
Рсо.01

7

7

7.120.000 
±348.000
Р>0.05
12.7±0,4 
Р>0.05

Изучение эритропоэтических свойств крови животных опытной груп
пы показало следующее. Введение голодающим крысам-реципиентам 
безбелкрвого экстракта плазмы, взятой у котов через г ри недели после 
денервации селезенки (на высоте спленогенного нейрогенного, малокро
вия), в отличие от контрольного, вызывало статистически достоверное 
увеличение содержания ретикулоцитов и уменьшение числа эритроцитоз 
и гемоглобина. Последние свидетельствуют о том. что вследствие денер
вации селезенки, на высоте развивающейся анемии, кровь животных

Т з б л н ц а 2 
Картина периферической крови голодающих крыс-рецняйептов пл 5 день после 

введення исследуемых веществ

Показатели
В нор м е

Экстракт плазмы, взятой после

контрольной 
Операции

денервации 
селезенки

п։
-
х։±5ч II, х։±5ц «» х3±5х-։

Ретикулоциты 
и о/п

9 0.5±0.1 5 0,6±0.1
Р>0,05

7 1.4±О,2
Р<0.01

Эртроцн ты 
В 1 мм,

9 9.450.000 
±204. (ХЮ

5 8.680.000
.273.000

Р«>,05

7 7.280.000 
±255.000 
Р<0,001

Гемоглобин г % 9 16,8±0.3 5 15,4±0.7
Р>0,05

7 13.9 ±0.3 
Р±0.001

проявляет повышенную эритропоэтическую активность. Одновременно 
можно отметить, что наряду с увеличением эритропоэтической активно
сти исследуемый безбелковый экстракт обладает также «ансмизирую- 
щими» свойствами. Безбелковый экстракт плазмы, взятой у котов кон
трольной группы, проявляя некоторые «анемнзируюшне» свойства, по
вышенной эритропоэтической активностью не обладал (табл. 2).



Денервация селезенки на эритропоэтическую активность 99

Исследования, проведенные с помощью культуры костного мозга, 
показали, что добавление без бел конто экстракта плазмы котов, взятой 
через 3 недели после денервации селезенки к суспензии костного мозга, 
по сравнению с контрольны^ культивированием, вызывает статистически 
достоверное увеличение процентного и абсолютного содержания элемен
тов эритробластического ряда. Эти данные явно свидетельствуют о по
вышении уровня эритропоэтической активности « исследуемом безбел- 
ковом экстракте плазмы (табл. 3).

Табл и ц а 3
Эритропоэтическое действие безбелкового экстракта плазмы, взятой у котов через 3 

недели после денервации селезенки

Пока л а т е л я
Добавление раствора 

Хэвкса (контроль)
(о бз в лен не и с след у е - 
мото безбелкового

экстракта

п։ Х|±5Г. п3 х։±8Г։

*/0 всех клеток эритробластического 
. ряда

2 15,3-0.1 4 23.1±0,5 
Р<0.001

Абсолхниое число клеток эритро
бластического ряда

б 661 ±21 8 1040±-35
Р<0.01

Количество миелокаряоцнтов в I мм. 6 4320±168 8 4500±108 
Р>0,05

На основании полученных данных можно заключить, что нарушение 
целостности нервной системы селезенки в виде ее денервации приводит к 
различным нарушениям нейро-гуморальном регуляции процесса эритро
поэза, распрострапИтрщимся пп образование важного гуморального ре
гулятора эритропоэза -эритропоэтинов.

Институт физиологии им. II. П. Павлова. 
Ленинград, Сектор радиобиологии

АМН СССР, Ереван
Поступило 27.Х I 1965 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Л. ОГАНОВА

О ВЛИЯНИИ УДОБРЕНИЙ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ТРАВОСТОЯ РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВОГО ЛУГА

С КОВЫЛЕМ УЗКОЛИСТНЫМ

Одним из основных факторов повышения продуктивности малоуро
жайных сенокосов и пастбищ является применение удобрений.

Данные многочисленных авторов {!—5 и др.) показывают, что под 
влиянием удобрений сильно повышается урожайность природных сено
косов а пастбищ, изменяется состав травостоя в сторону увеличения ко
личества злаковых и бобовых трав и уменьшения разнотравия. Особенно 
сильное увеличение злаков наблюдается при применении азота, а бобо
вых— фосфора с калием. В литературе имеется много данных о пита
тельном ценности и минеральном составе сена и пастбищного корма. 
Однако в Армении еще недостаточно освещен вопрос, касающийся изме
нений происходящих в минеральном составе сена, получаемого с лугов 
под влиянием удобрений. В связи с этим нами был изучен минеральный 
состав сена, получаемого от распространенного на Дорийской равнине 
Армянской ССР разнотравно-злакового луга с ковылем узколистным.

В составе травостоя этого луга преобладают разнотравие и злаки, 
бобовые представлены в небольшом количестве.

Анализы минерального состава сена неудобренного разнотравно-зла
кового луга с ковылем узколистным показали недостаточную его обес
печенность фосфором, и более широкое отношение кальция к фосфору, 
а также узкое отношение натрия к калию, чем это необходимо для роста 
и развития животных [3. 4].

Для выяснения изменений, происходящих в минеральном составе 
травостоя разнотравно-злаковых лугов с ковылем узколистным под влия
нием удобрений, был использован долголетний опыт отдела лугов н 
пастбищ Института животноводства и ветеринарии, проводимый С. К. 
Павловичем. Из большего количества вариантов нами были выбраны 
следующие 1. Кон:роль -без удобрения. 2. РсоКсо ежегодно, 3. \(; Р,10Ке: 
ежегодно.

Проведенные нами анализы в лаборатории отдела лугов и пастбищ 
показали, что применение удобрений приводит к уменьшению содержа
ния золы в травостое, причем это уменьшение зависит от видов удобре
ний. Значительное уменьшение содержания золы происходит под влия
нием азотио-фосфорно-калинного удобрения. Разница в процентном со
держании сырой золы между контролем (неудобренный вариант) и
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КадРвоКбо составляет 1.68%. Из Данных таблицы видно, что уменьшение 
содержания золы в травостое в основном идет за счет уменьшения крем
ния и кальция. Так. на контрольном варианте содержание кремния со
ставляет 1.93%. а по МеоРбоКво- 1.23%. Разница между этими варианта
ми составляет 0,702%, а разница в содержании кальция между контро- 
1ем и \«оРвоКбо составляет 0.50-1%. Уменьшение под влиянием .Хбс-Р^Км 

содержания кремния и кальция в сене травостоя разнотравно-злакового 
луга с ковылем узколистным объясняется увеличением в составе траво
стоя растений из семейства злаковых (иол влиянием азота). Значитель
ное уменьшение содержании кремния при внесении ХСоРбоКбо говорит об 
улучшении качества травостоя, сено становится менее грубым.

Таблица 1
Влияние удобрений на содержание минеральных веществ в травостое ра.тиолравно- 

злакового луга Дорийской равнины (в % от абсолютно сухого вещества)

В а р пакт ы
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и

Ж
ел
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ен
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Са
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Неудобренный 8.33 0,894 0.122 1.044 0,077 0.242 1.933 0.074 0,003 7.33
РеаК։о ежегодно 
К.Л<,К,0 еже-

7.93 0,694 0.227 1.214 0,078 0,1.37 1,690 0,051 0,001 3.10

ГОДНО 6,65 0,390 0,222 1.355 0,082 0,120 1,231 0,038 0,002 1.76

Наряд) с резким уменьшением кальция под влиянием Х-еоРаоКео на
блюдается заметное увеличение фосфора, что приводит к изменению от
ношения кальция к фосфору и приближает его к норме, необходимой 
для питания сельскохозяйственных животных.

Без внесения удобрений наблюдается широкое отношение кальция 
к фосфору. Оно составляет 7.33, а при применении ИдоРвоКво это отноше
ние сиспгш.тяег 1,76.

При применении РадКоо содержание в сене фосфора увеличивается 
почти в два раза, что по сравнению с вариантом ХлоРбоКео приводит к 
более широкому отношению кальция к фосфору, оно составляет 3,1.

При удобрении луга азотно-фосфорно-калнйными удобрениями про
исходят значительные изменения в содержании магния. Содержание в 
сене магния значительно уменьшается как при внесении №РК. так и РК. 
Разница между контролем и 1ХРК составляет 0,12%, а между контролем 
л РК—0.11%. Уменьшение содержания магния также объясняется уве
личением в травостое злаков.

По обоим вариантам удобрений содержание калия увеличивается 
на 0,210—0,351%. Содержание железа и алюминия уменьшается х 
влиянием \РК и РК. Натрий увеличивается незначительно.



О влиянии удобрений на миперглЬнып сослан травостоя Ջ
Выводы

1 Применение удобрений на разнотравно-злаковых лугах с ковылем 
узколистным приводит к .значительному уменьшению содержания золы 
в сене, з основном за счет уменьшения кпемния и кальция.

2. Под влиянием удобрений увеличивается содержание фосфора. 
Уменьшение содержания кальция и увеличение содержания фосфора в 
сене приближает отношение кальция к фосфору к норме, необходимой 
для питания сельскохозяйственных животных.

3. Применение удобрений приводит к сильному уменьшению содер
жания магния, а также к увеличению кзлня.

Армянский инсгигут 
животноводства и ветеринарии Поступило 29.ХII 1965 г.

и. Լ. 0ԴԱՆՈՎԱ
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՎԱՏԵՐԵՎ ՓԵՏՐԱԽՈՏՈՎ ՏԱՐԱԽՈՏԱ-ճԱՅԱԶԴԻ ԱԱՐԳԱԴԵՏՆԻ ԽՈՏԱԿԱՅՔԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱԱ մ փ ո փ ո ւ ՜մ

Հեւլինակի ուււումնասիրութ յուններր ցույց են տւԼել որ Լոովա հարթ ավա ւ 
րոււք պսւրարտացմամբ ստացված խոտի մեջ կալցիումր I։ ֆոսֆորր կազմում 
են ավեքի մեծ հարարերութ յուն, քան այն պահանջվում Լ գյուղատնտեսական 
կեն ղանին երի աճման ու զարզացմ ան համար։ Հհտաղոաություննհրր ցույց են 
տվել, որ պարարտացման աւլղեցությամր խոտի հանքային կազմում տեղի են 
ունենում ղղ*պի փոփոխություններ։ Խոաի մեջ մոխրի քանակր պակասում Լ 
շնորհիվ այն ցանի, որ պարարտացման հետևանքով մարղսրզետնի խոտակայ
քում ավելանում են հացաղղիներր.

Պ արարտացման Հետևանքով խոտի մեջ ավելանում Լ ֆոսֆորի պարունա- 
կությունր և մ իամ ամանակ պակասում Լ կա/ղիում ի քանակր, որի Հետևանքով 
կալցիում ի և ֆոսֆորի հարարերութ յունր մ ո։ոենո> մ Լ գյուղատնտեսական կեն 
.-յանիների կերակրմ ան Համար անհրաժեշտ նորմ։-։յին։

Պարարաացման հետևանքով խոտի հանքային կալչմում պակասում Լ նաև 
մ ուղն եղիում ի պտրունակութ ւունր և ավելանում Լ կա/իումի քանակր;
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