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Д. Н ТЕТЕРЕВНИКОВА-БАБАЯН, С Л СИМОНЯН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ВИДОВ ЗЕРТОША В АРМЕНИИ

После опубликования монографического обзора видов Зер(ог1а в 
Армении, составленного одним из авторов настоящей статьи [11]. на
копился довольно большой тоиолиитёяьный материал ио этому же роду, 
охватывающий в общей сложности 28. видов. Большинство их собрано 
авторами в ботанических садах Армении и в других местах, и часть их 
описана в качестве новых для на\ки видов и опубликована в «Известиях 
Румынской АН» |16], но пока неизвестная в советской микологической ли
тературе. Другая часть, также собранная и определенная авторами, 
осталась пока неопубликованной. В данном сообщении суммированы 
также некоторые све Юния по Зер1ог1а. йсс# В работах других
авторов, вышедших из печати уже после появления вышеуказанной мо
нографии.

Среди приводимых видов имеются паразиты древесных пород, де
коративных кустарников и цветочных растений, некоторых зерновых и 
овощных культур и других растений.

Ниже приведены все эти виды, расположенные в систематическом 
порядке семейств растопи!՛ хозяев.

На видах сем. Rosaceae

1. Septoria oxyacanthae Kze. et Selim.

Ячевскнй. Определ. грибов, II, стр. 101.

Пятна желтоватые или невнятные, пикниды на нижней поверхности, 
приплюснутые, широкораскрытые. со стенкой из крупных многоугольных 
бледных клеток. Конидии цилиндрические, изогнутые, на концах сужа
ются. с 6—8 перегородками, 70—80x5,5—7 мк

Па живых листьях Crataegus oxyacanthae L.— окрестности Степа- 
навана. лес на западном склоне. 8-VI11 1962 г. Отмечается в Армении 
впервые.

Данный вид хорошо отличается от двух других, описании х на бо 
Ярышнике (S. crataegi Kickx. и S. crataegicola Bond. et. Tranzch) своими 
широко открытыми пикнидами и очень толстыми длинными конидиями с 
большим числом перегородок. Ячевскнй даже считает, что правильнее этот 
вид перенести в род Cylindrosporium. однако наличие ясно выраженной 
никнпднальной стенки вызывает необходимость оставить его в роде Sep-
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torla. Сумчатой стадией, по Киевскому. является Mycosphaere! 1а охуа- 
canthae Jaap.

Ila видах сем. Buxaceae

2. Septoria buxicola D. Babajan et S. Simonian
D. X. Teterevnikova-Babaja и si S. A. Simonian, p. 5 (49), |1G|<

Пятна белые, с темно-бурой каймой, начинаются с края н охваты
вают большую часть листочков. Пикниды на верхней поверхности, рас
сеянные или группами, черные, шаровидные, крупные (125—150 мк в 
диэм.), с тонкой стенкой из мелких бурых клеток, с широким крупным 
устьицем. Конидии почти прямые, цилиндрические, одноклеточные, с 
каплями жира, на концах закругленные, 30—46/2,6—3 мк Вызывает за
сыхание листочков самшита.

На живых листьях Buxus sempervirens L.- Севанский ботаниче
ский сад. 10-VI I960 г.

Отличается от S. phacidioides Desm.. известной на самшите но 
Франции и Бельгии, более тонкими конидиями, толщина которых у 
вышеуказанного вида доходит до 10 мк. Аллешер полагает, что 
S. phacidioldes должен быть отнесен к роду Macrophoma, вероятно, 
Macrophonia condollei (В. et Br.) Berl, et \ 6gl.

Ila видах сем. Onagraceae

3. Septorla epilobii West.
Grove, t. стр. 382. 115].

Пятна серо-желтые до желто-коричневых, крупные, неопределенные, 
с узкой темной каймой, сливаются, иногда ограничены жилками. Пик
ниды рассеяны на верхней поверхности, очень меткие (60—75 мк у 
диам.), шаровидные, ржавые. Конидии нитевидные, прямые или изогну
тые, со многими неясными перегородками или капельками масла, вы
ходят ленточкой, 35—45X1,5—2 мк

Па живых листьях Г.рПоЫшп hirsntum L—Басаргечарский р-н. близ 
сел Иовинар, вдоль канавки. 7-1Х 1959 г (опубликован .'I. Л. Осипян 
и М. Г. Таслахчян [9]).

11а видах сем. Rutaceae

4. Septorla dictamnl Fuck.
S.iixardo, Syll. Fung. Ill, стр. 514.

Пятна коричневатые или беловатые. Пикниды па верхней поверх
ности листьев, густо сближенные, покрытые эпидермисом, почти шаро
видные. сначала очень светлые, потом темно-бурые с неясным устьицем. 
100 -120 мк в диам. Конидии червеобразные с 3—4 перегородками, на 
концах тупые, выходят ленточками. 85—90x3.5—4 мк.
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На Dictamnus gymnostylis (Stcv.) Sin։. Гегамский хребет, выше 
селений Мухам и Чкаловкл, среди камней. 2-VII 1964 г. Собран 
.'1. Л. Осипян.

На видах сем. Rhamnaceae

5. Septoria ascochytella Sacc.
SaccardO, Syll. Fung.. III. стр. 483.

Пятна оливковые или желтоватые, неясные. Пикниды густо рас
сеянные. точковндные, чечевицеобразные, с выпуклым прорывающимся 
устьицем, диам. 100 мк. Конидии веретеновидные, прямые или слабо- 
изогнутые. с перегородкой, 12—15X1.5—2 мк.

На живых листьях Paliurus spina-christi Mill.—Мегринскнй р-н. 
третий отрог Мегринского хребта восточнее сел. Пювади, I8-VII 1963 г 
Отмечается в Армении впервые.

Па видах сем. Celastraceac

6. Septoria evonymi Rabh.
.Марланд, стр. lol [5|.

Пятна бледные, очень крупные, расплывчатые, без ободка Пикни
ды конусообразные или приплюснутые (по Ячевскому — чечевицеобраз
ные), 80—120 мк. на верхней поверхности Конидии нитевидные, слабо
изогнутые. с неясными перегородками. 20—40X1,5—3 мк.

Па живых листьях Evonymus europaeus L. — Кнровакан. (лспа 
наван. 10-1Х 1959 г. Отмечается впервые в Армении.

Этот вид отличается от S. evonymella Pass, значительно более 
короткими конидиями и характером пятен, которые у S. evonymella 
мелкие, белые с темно-пурпуровой каймой.

На видах сем. Согпасеае

7. Septoria corni-maris Sacc.
Saccardo. Syll. Fung., Ill, стр. 492.

Пятна крупные неправильные, гемно-бурые, с темным ободком и 
прозрачным ореолом. Пикниды точковндные, чечевицеобразные, 90 мк 
в диам. Конидии цилиндрические, изогнутые. 15—30x1,7 3 мк. с тупы
ми концами, с 3 4 перегородками и с несколькими каплями жира, вы
ходят беловатыми ленточками.

На живых листьях Cornus mas L — Ноем беря иск и ft р-н, сел. Джу- 
джеван, лес, 5-IX 1953 г. (сбор Э. ОганянI Отмечается в Армении впер
вые.

Близкий вид S cornicula Desm. отличается от данного пепельно- 
серым цветом пятен и более длинными конидиями.
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На видах сем. Umbeilifcrae

8. Septoria apii Chester

.Марланд. стр. 158. (5].

Syn. S. perrosflini Destn. var. Hr. cl Cav., S. .tpii-'.ifavcoltnfis Dor.

Пятна коричневые, потом бледные, круглые или угловатые, с тем
ным ободком. Пикниды на обеих поверхностях листа, светло-коричне
вые, с выпуклым утолщенным, окруженным темными клетками устьи
цем. Размер пикнид 90 150 мк, устьица—40 мк. Конидии нитевидные, 
прямые, слабонзогнутыс, с 3—1 перегородками и неясными каплями. 
30-50x1,2—2 мк.

На живых листьях, стеблях и семенниках сельдерея Apium grave- 
olens L.—Степананан. приусадебные участки, 22-VIII 1962 г.: Ереван, 
пригородные овощные хозяйства, октябрь 196-1 г., развивается очень 
обильно и во вредоносной форме Отмечается в Армении впервые

9. Septoria desciscens Sacc.

SaccanJo, Syll. Fung. Ш. стр. 530.

Пятна невнятные. Пикниды на нижней поверхности, густо скучены 
и вызывают почернение нижнего эпидермиса, шаровидно-прижатые, 
крупные (150 мк в днам ). черные, с бурой паренхиматической оболоч
кой со вдавленным устьицем Конидии цилиндрические, изогнутые, на 
концах закругленные, с 1—3 неясными перегородками. 48 (50X4—5 мк.

На Живых листьях Sese-i <р. Степанаваи. окрестности крепости 
Берд, ущелье реки Каменки, 20-VII1 19(52 г. Отмечается н Армении 
впервые.

На видах сем. Campanulaceac

10. Septoria negrui D. Babajan et S. Simonian

Tcierevnikova-Babajan $1 Simonian, p. 2 (446). | Ri’

Пятна от темно-охряных до светло-коричневых, позже сереют, с бо
лее темной приподнятой каймой Пикниды на верхней поверхности си
дят густыми группами, погруженные, шаровидно-приплюснутые, с округ
лым устьицем диам. 96—142 мк Конидии нитевидные или слегка рас
ширяются к одному концу (церкоспоридные). одноклетные или с 1—1 
перегородками, прямые или слабоизогнутые, 30֊ (53x2,3—3.3 мк.

На живых листьях Michauxia laevigata Vent. Ереванский ботани
ческий сад. отдел армянской флоры, участок нагорно-ксерофильнрй 
растительности. VII-IX I960 г.
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На вилах сем. Labiatae

11. Septoria erevanica Г). Babajan et S. Simonian 
Telerevnikova-Bnbajati $1 Simonian, p. 2 (116), [16].

Пятна очень мелкие (1—2 мм в диам.) пурпурово-коричневые или 
пурпурово-черные, округло-угловатые, без каймы, иногда сливаются. 
Пикниды на верхней поверхности тесно скучены, соприкасаются стенка
ми. с толстой черной оболочкой и белым ядром, шаровидные, погружен
ные, с круглым устьицем, диам. 56—109 мк Конидии тонконитевидные, 
ла концах заостренные, слабосогнутые серповидно или прямые, без пе
регородок. 30 53X0.8—1,7 мк.

На живых листьях Betonica officinalis L.— Ереванский ботанический 
сад. отдел армянской флоры. 14-VI 1957 i

12. Septoria origanicola ЛИ. var. majoranae Bres.

Migula, стр. 416.

Пятна крупные, сливающиеся, сплошные, темно-коричневые, почти 
черные, распространяются иногда на весь лист. Пикниды диам. 60— 
100 мк. погруженные, темно-коричневые, выдаются из-под эпидермиса 
верхней частью. Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, с 
заостренными концами, со многими каплями масла. 24—32X1,5—2 мк.

Па живых листьях Origanurn vulgar? L.— Степанаван, ущелье реки 
Каменки, у крепости Берд, 20-V1II 1962 г. Отмечается в Армении впер
вые.

Данная форма отличается от основной значительно меньшей длиной 
жпиидмй (у S. origanicola АП. длина конидий до 70 мк).

На видах сем. Composita?

13. Septoria bontea Г). Babajan et S. Simonian

Teterev’iikova-Babajan si Simonian, p. 3 (447). [16].

Пятна мелкие. 1,5—2 мм в диам., бурые, без каймы, между жилками 
листьев. Пикниды на обеих поверхностях листа группами, мелкие, по
груженные, коричнево-бурые. 70—80 мк в диам. Конидии нитевидные 
изогнутые, иногда прямые, с 1—4 перегородками, 26—43X1.6 -2,8 мк

На живых листьях Aethopappus rhizocephaltis (Trautw.) Sosn. — 
Ереванский ботанический сад, 26-V11I 1958 г.

1 I. Septoria amblyopogoni Г). Babajan et S. Simonian

Tcterevnikova-Babaj.in $1 Sintontan. p. 3 (417). |16j.

Пятна на обеих поверхностях листьев, округлые или угловатые, 
•охряно-сероватые, потом в середине почти бёлые, с приподнятыми края
ми, мелкие. Пикниды на верхней поверхности, рассеянные, шаровидные. 
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погруженные, с круглым устьицем, размер пикнид 60—100 мк. в дням 
Оболочка пикнид из крупноклеточной ткани, наружные слои черные. 
Конидии прямые или изогнутые, заостренные на концах, с 5 -6 перего
родками, 36—53X2.6—3,3 мк.

На живых листьях Amblyopogon erevanense (Lipsky) Sosn. Ере
ванский ботанический сад, отдел армянской флоры, VI VII 1957— 
I960 г. (Питающее растение эндемично для Армении).

15. Septoria tharpiana Trotter.
Saccardo, Syll. Fung., XXV. стр. II I.

Syn.: S. angutaris Tharp.

Пятна серовато-коричневые с пурпуровым ободком, округлые, мел
кие, иногда сливаются и охватывают большие участки листа. Пикниды 
главным образом на верхней поверхности листьев, овальные. 120—180Х 
X 100 165 мк. Конидии нитевидно-червеЬбразные. с несколькими перего
родками, 35—50x2,5—3 мк.

На засыхающих листьях Aster ibericum Stcv.- Ереванский бота
нически:! сад. отдел армянской флоры. 28-VIII 1957 г. Указан был Си
монян [10].

16. Septoria bidentis Sacc.

Ячевсхнй 11, стр. 98.

Пятна округлые, серо-коричневые с выпуклым краем, сливающиеся, 
диам 3—5 мм, с жирным, потом темно-бурым ореолом. Пикниды оди
ночные в центре пятен, шаровидные буро-желтые, с тонконаренхиматн- 
ческой стенкой, с овальным устьицем, диам. 45—75 мм. Конидии ните
видные. изогнутые, с 1—2 неясными перегородками. 30—45x1.5—2 мк.

На Bidens tripartita L — Степанаван, Оран-Лори, круглое озеро 
1.6-VIII 1960 г. Отмечается в Армении впервые.

17. Septoria endiviae Thum.

Saccardo. Syll. Fung., Hl, стр. 551.

Пятна грязно-бурые, бесформенные засыхающие, охватывают круп
ные участки листа. Пикниды густо рассеяны ио нижней поверхности, 
мелкие, точковидные, бурые, шарообразные. Конидии нитевидно-цилин
дрические. прямые или изогнутые па концах, тупые, одноклеточные или 
с одной неясной перегородкой, 24—30x2—2,5 мк.

На засыхающих листьях Cichonum intybus L.— Лесопарк «Сосня
ки», 25-VIII 1955 г. Отмечается н Армении впервые.
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18. Septoria rostrupii Sacc.
Айовский II, стр. 100.

Пятна Округлые, коричневые, концентрического строения, с пурпу
ровым ободком, иногда сливаются. Пикниды на верхней поверхности, 
рассеянные, черные с широким устьицем, диа.м. 150 мк Конидии ните
видные. более и. in менее изогнутые, без перегородок. 56—72X2 мк.

На живых листьях Chrysanthemum sp. cult.—Лесопарк «Сосняки», 
10-1Х 1959 г. Отмечен Л. И. Тетеревниковой-Бабаян, II А Хримляп и 
М Г. Таслахчяи [12].

19. Septoria leontodontls Sin. et Ramsb.
Марланд, стр. 203 |5|.

Пятна продолговато-округлые. 1 мм в диа.м.. грязно-белые с корич
невой каймой. Пикниды рассеянные, коричневые, шаровидные мелкие. 
80 мк в днам. Конидии прямые, с затупленными копнами, с I перегород
кой. 25X1 мк.

Па живых листьях Luontodori bispidus 1.. Кнровакан. Ботаниче
ский сад. 19-V1I 1952 г.; Кяроваканскпй район, сел. Хпдзорут. 15-\ П 
1952 г. В Армении отмечается впервые.

20. Septoria psephelli Г). Babajan et S. Simonian.
Teierevnikova-Babajan <1 SfmOtiian, p. I (448), |I6|.

Пятна .расплывчатые, коричневые, позже в середине сереющие, рас
положены большей частью по краям листа, дням. 0.5 — 10 мм. Пикниды 
на верхней поверхности, точковидные, погруженные, шаровидно-при
плюснутые. диа.м. 75—100 мк, с круглым устьицем. Конидии слабоизог
нутые или почти прямые, с закругленными концами, без перегородок, 
46—63X1.6—3.2 мк.

На живых листьях Psephellus в Ереванском ботаническом саду: 
на Р. pambakensis Sosn.—Отдел армянской флоры, участок нагорно- 
ксерофильной растительности, Vi —VIII 1958—1960 гг.; на Р. somcheti* 
cns Sosn.— Отдел армянской флоры, участок лесов среднего горного 
пояса. VI VII 1957 — 1958 гг.; на Р. transcaucasicns Sosn.—там же. 
29-VII 1957 г.; на Р. karabagensis Sosn.—Отдел армянской флоры, учас
ток нагорно-ксерофильной растительности, 23-V111 1958 г.

Все указанные виды Psephellus эндемичны для Армении.
Размер пятен и конидий несколько варьирует в зависимости от 

вида хозяина. 11аиболее крупные пятна образуются на Р. pmnbaken- 
sis, самые мелкие—на Р. karabagensis. Ila Р. somcheticns размер ко
нидий составляет 36—46 2.6—3.3 мк.

Н. Н. Воронихиным [2] на Р. Hypoleucus (DC) Boiss. в Грузии 
описан S. centaureae (Roiim.) Sacc. S. psephelli отличается от S. cen- 
tanreae отсутствием перегородок у конидии, большей их толщиной и 
более крупными пятнами.
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На видах сем. Liliaceae

21. Septoria beilevaliae Г). Babajan et S. Simonian.

Tetereviiikova-Babajan si Simonian, p. 5 (119), [ 16).

Пятна продолговатые, светло-серые, ограниченные, с пурпуровым 
приподнятым краем. Пикниды многочисленные, густо расположены в 
центре пятна и рассеянные по всему пятну, прорываются из-под эпидер
миса. с круглым вдавленным устьицем. Конидии цилиндрические, пря
мые. слабоизогнутые пли изогнутые, без перегородок или с 1 -4 перего
родками. с капельками жира, на копнах закругленные, 30—89x2,6— 
5 мк.

11а видах Bellevalia в Ереванском ботаническом саду: па В. spe- 
ciosa Wor.֊ Отдел армянской флоры, участок лесов среднего горно
го пояса. 12-VI 1957 г.; па В. wilhelmsii (Stev.) Wor. Отдел армян
ской флоры, участок лесов нижнего горного пояса. V—VI 1958— 
1959 гг.; на В. longistyla (Misch.) Grossh. - Отдел армянской флоры, 
участок нагорно-ксерофнльной растительности. 22-V 1959 г.

Характер пятен и размер конидий несколько варьируют в зависимо
сти от вида растения-хозяина. Так, на В. wilhelmsii пурпуровая кайма 
пятен тоньше и более резко выражена, чем на других видах. В центре 
пятен пикниды сильно прорывающие эпидермис, к краям пятен они 
более погружены, с малозаметным устьицем. Размер конидий на 
В. wilhelmsii 30—89 2.6 5 мк; В. SpCCibsa па 43 75 I мк: на 
В. longistyla 49, 5—С>6 2.6 3.3 мк. К концу вегетации пятна часто 
покрываются черным налетом Alternaria sp.

На видах Bellevalia до настоящего времени не было обнаруже
но видов Septoria. Ila Muscari, очень близком к роду Bellevalia, опи
сана S. muscari Brun., похожая на S. beilevaliae. Ее конидии очень 
тонкие и всегда без перегородок, толщина их 1.5—2 мк. Пятна 
без каймы или с коричневатой каймой: отсутствует столь харак
терная для S. beilevaliae тонкая пурпуровая кайма. Кроме того, па 
Muscari. а также на Scilla имеется S. scillae West, с бледно-коричне
выми, неокаймлениыми пятнами и конидиями, не превышающими в 
толщине 3 мк.. с неясными перегородками. S. beilevaliae не пора
жает виды Scilla.

22. Septoria monticohi D. Babajan el. S. Simonian.
Teterevnikuva-Babajnn ՝: Simonian, p. 6 (450), 116].

Пятна невнятные мелкие, ееро-черные, без каймы. Пикниды шаро
видные многочисленные, черные с толстой оболочкой, с прорывающимся 
округлым устьицем. Конидии прямые, тонко-нитевидные, одноклеточные 
бесцветные, на концах тупые. 20—40X1.5 мк

На живых листьях Мегепйега гп§упа Ь,—юго-восточный склон горы. 
Араи-лер, 14-\՜ 1958 г.
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На видах сем. Сурсгасеас

23. Septorla caricicola Sacc-
1 Бредней, стр. 21, |||.

Пятна светло-серые или светло-желтые. продолговатые или линей
ные. до I см длины с широкой расплывчатой темно-коричневой каймой, 
пикниды сидят и одну линию вдоль пятна, темно-ржавые, шаровидные 
или овальные, плектенхнматические. 120- 160X100—130 мн. Конидии 
изогнутые, с тупыми концами, с 3 перегородками, 35 -60x2.5—3 мк.

11и живых листьях Carex dfchroandra Krecz.- ЕреоннскнА бота
нический сад. отдел армянской флоры, участок лесов верхнего поя
са. 22-VII 1959 г.; на сухих листьях Carex verna Chaix, там же. 
участок субальпийской луга. 26-VI1I 1958 г. Отмечается и Армении 
впервые.

На видах сем. Gramineae

24. Septorla lunata Grove.
Grove, I, стр. 424. |I5|,

Пятен нет. наблюдается засыхание целых листочков Пикниды гу
сто рассеяны ни пожелтевших частях листа, черные, круглые или оваль
ные, 160 мк в днам . прижато-вогнутые, с заметным устьицем Стенка 
пикниды плотная, паренхиматическая, черно-оливковая. Конидии серпо- 
видкоизогпутые. заострены на обоих концах, иногда с неясными капель
ками, 25—32x0.8—1 мк.

На засыхающих листьях Calatnagrostis epigeios (L.) Roth окрест 
пости Степанавана. слабозаболоченный луг. 8-VI1I 1964 г. Отмечен Д Н 
Тетеревниковой-Бабаян и С. А. Симонян [13]

25. Septorla nebulosae Rostr.

Опрел, парзз. грибов БССР. стр. 89. (7].
Без пятен. Пикниды рядами на пожелтевших участках ткани листа, 

шарообразные, бурые, погруженные. 109 -117X75 мк. Конидии цилин
дрические, одноклеточные или с I перегородкой, со многими каплями 
масла, 12—20x1—3 мк

Па засыхающих листьях Trisetum sibiricum Rupr.— Ное.мберянскнй 
р и. урочище «Плимори тахт -. 16-VI I960 г Отмечен Дж Мелик Хача 
три и и М Г Таслахчян (6]

26. Septorla trltlclcola l.ob. (non Unamuno)
Добро «раком и .ip. |3|.

Пятна на листьях, удлиненные. беспвегнЫе. на них в виде темных 
точек бурые пикниды Конидии слабоизогнх гые. с обоих копили закруг
ленные. с 3 перегородками. 26.3—48X3.3—3.9 мк
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На живых листьях Triticum vulgare L. Ленинакан. селекционная 
станция, I5-VII 1964 г. Отмечается в Армении впервые

27. Septoria triticina Lobik.
'Ioohk, стр. 28, 111.

Без пятен. Пикниды на нижней поверхности листьев, одиночные или 
группами, погруженные. с округлым устьицем Стенка из светло-буро.! 
ткани с угловатыми клеточками, вокруг устьица ткань темнее, диам. пик
нид 82 200 мк, устьица до 32 мк. Конидии слабоизогнутые. на одном 
копне тупые, на другом сужаются, с 2—6 перегородками. 36—55 X 
13—3,6 мк.

Па живых листьях Triticum vulgare L.— {сорт Арташатн 42). Экс
периментальная база Института земледелия, Эчмиадзинскин р-н. Пара
кар, совместно с мучнистой росой, желтой и стеблевой ржавчинами. 
I8-VI 1954 г.

II. О. Франдсен |14]. изучавший виды Septoria на злаках в Да
нии. высказывает предположение, что S. triticicola и S. triticina иден
тичны. Однако материалы обоих грибов из Армянской ССР друг от 
друга отличаются. У первого вида имеются характерные пятна, у вто
рого пятен нет. Строение конидий у них различное. У S. triticina ко
нидии длиннее п немного тоньше, чем у S. triticicola.

На видах сем. Sparganlaceae

28. Septoria sparganii Pass.
Grove, стр. 130, |15|.

Пятна неясные, пикниды шаровидные, черные, очень мелкие (50— 
70 мк). погруженные, вокруг устыш ткань субстрата чернеет. Конидии 
нитевидно-цилиндрические, прямые или изогнутые на концах, тупые, с 
перегородками (до 7) и с мелкими капельками жира, чуть желтоватые, 
35—45X2.5 мк.

На гниющих мокрых листьях Sparganium polyedrum Asch, et 
Си. непосредственно в воде, выступающей из почвы, заболоченный 
луг в окрестностях Степанавана, 8-VIII 1962 г. Был отмечен Д. П. 
Тетеревниковои-Бабаян и С. А. Симонян [13|.

Кафедра ботаники
Ереванского государственного университета. Поступило 16.IV 1966 г.

Ботанический институт АП АрмССР

Դ. Ն. Տ1։ՏհՐ1ւ՚1.ն1՚>ւՈ>ԼԱ-14ԱաՏԱՆ, В. Ա. 11ԻՄ0Ն:1Աե

l,PU.8(INJI‘U ՏՎՏԱԼՆհՐ JJ.5 ԱՍ ՏԱՆՈՒՍ՛ SEPTORIA-Ь ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ к փ и ւ մ

Septoria .7^7/*՝ Հայսէսւոանու մ տարածված տեսակների մենագրական ակ
նարկի Հ րաււ/տրակւոմ ի/յ 'հաս, սրը կաղմեչ էր ներկա աշխատության Հեղի-
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b/и1(Ъhрftrj dblfp [/()], ЬЛ/JfW/jmd и l/nt in tu 1/ifL / hh fpm tjnitj ft hup iitifjiufhhft

bfttjli tfLifft tfhputpLpftUf. phi/Cffilflifiiif 28 utbutnlp IJ./t/ tnhnitil/lthfift J/iJ ifwr/// 
, h rj (t'lt tn t, pp .uiiftupLf Lit put и 111 p nt h nt I/uih ш/t/ntd, hptn puiduihd tnhphh ptnd 
/l tu/f trt f. t]l> (t it xti ։ Ъпч./Ъ ifhifft ttptt՝ ttt L ч til Lf'it f, ft, npnlifi ՛, 111 if tit pifL / fit) Ztu jiuuintii- 

hmd It tfftuttttptilt'll 4uid 111 ft htipnifijniii hh hLpIfttijiui/hntd f fiphhi/ hl/nifttiiq/itti- 
fljnihhLpnif > (111111/in ft 1111/if L f Ы/ ll'nidfdiftttijft i/fi iinti fl/nthhh pfi nil/iut/hd fiutjfi nth- 
Iflll/uttfpttld [//] "I 111'h 1 tn j/ft hit U it tf hut till/ in'll W ftnif! fin'll ph fl b [lynr/fdl:

lili/ilfiii ‘1 tit 1/11/14 J in'll »ГЛу ^wfyiw/pruZ«//</j Lh p L p if tn <) ScpIOllH •/» tfL put p L p- 
/Ш/ ttptll (llIllfM/tllf! (Ill.'ll'lllt/I, Ц/t nil fl pilllpfuti It'll llljf ',(.!/ fill tit !/‘ll f, ft ft lltlftllHIlltlt - 

fl t n L^th it ft ft If h pn/u hh p'ltdiitjiflif ifbpn^ft^JUif d hh utt/pn t fl /wh i [ini п/tn ptill/n td ftp 

'thmn:
-tttfi/ nt dn tti I ft 1 unit nil/if nii) iirltiiuil/hh fifi diff ditthntd hh lu'uin nt n tit t/ih Л111- 

nl.pft, ifutipfi fl ift tn nth tip ft, dmiflfutpiniuli pft, d/1 puihfl i uignri nun filftti jfth tn ptidfi. 

ttttpuihngui jfih l/iitfttiiiifiiii'lihftft /։ tnjf puijuL/if՛ и/ui fiiu if fi tithh/t:
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Л. Ш. ГАЛСТЯН. 3. С АВУНДЖЯН

о ферментативной активности почв 
араратской равнины

Действие внеклеточных ферментов почв отражает особенности био
логического фактора почвообразования. Оно позволяет судить об ин
тенсивности и направленности биохимических процессов почв и может 
быть использовано как дополнительный показатель, характеризующий 
отдельные стадии почвообразования.

В настоящей работе приводятся данные, характеризующие особен
ности действия ферментов почв Араратской равнины АрмССР. Актив
ность ферментов почв определялась по ранее опубликованным методам 
[I —2]. Анализы по определению активности ферментов проводились в 
воздушно-сухих н стерилизованных образцах почв, последние служили 
в качестве контролен. Активность карбогидраз после выдерживания 
субстратов с почвой определялась учетом редуцирующих сахаров по 
Бертрану и выражалась: инвертазы и 3-глюкозидазы в мг глюкозы, а 
амилазы в мг мальтозы на 1 г почвы за сутки. Активность уреазы после 
инкубации почвы с мочевиной определялась перегонкой и выражалась 
п мг аммиака на 1 г почвы за сутки. Действие каталазы определялось 
газометричсски и выражалось в см* О- на 1 г почвы за минуту. Фосфа
таза. дегидрогеназы и полифенолокепдаза определялись фотоколори
метрически: активность фосфатазы выражалась в мг РЛ на 10 г почвы 
за час. дегидрогеназы в мг трифенилформазана (ТФФ) на 10 г почвы 
за сутки, полифенолокепдаза в мг пурпургалина на 100 г почвы за 
30 мин. Дыхание определялось в колбах и выражалось в мг СО2 на 100 г 
почвы за сутки. Остальные анализы проведены общепринятыми мето
дами.

В горно-полупустынном поясе в основном распространены: камени 
стые слаборазвитые бурые почвы (киры). которые формируются на 
вулканических шлейфах и расчлененных плато: орошаемые почвы 
(кульпрно-поливные), занимающие всю аллювиальную приараксин- 
ск\ю долину п гидроморфные засоленно-солонцеватые почвы [3—10].

Полупустынные бурые почвы формировались на карбонатной коре 
выветривания вулканических пород и на рыхлых продуктах делювиаль
ных и пролювиальных отложений. (2 поверхности эти почвы имеют серо
бурую окраску. Изучение ферментативной активности полупустынных 
каменистых бурых почв показало, что действие ферментов в светло-бу
рых почвах наглядно отличается от темно-бурых (табл. 1) Светло-бурые 
почвы характеризуются сравнительно низкой активностью, что обуслов
лено бедностью растительного покрова и микрофлорой этих почв
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Таблица I
Биологическая активность бурых полупустынных целинных почв
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Светло-бу- А 0-8 1 ,з|о.10 4.5 17.0 8,1 4.0 3,9 1.5 1.8 5.9 1.8 17.0
рая, с. Го- В 8-19 0.9 0,08 16.5 48.1 8.2 0.8 0,7 0.9 0.9 4.8 1.1 16.5
равзн; 130 (\ 19-3-4 0.7 0,08 8,1 35.1 8.1 0.0 0,0 0.7 0.4 4,1 0.7 16.5

С, 34 51 0,6 0,06 7.9 •33.3 <8.1 0,0 0.0 0.3 0.0 1,՜ 0.3 18.7
С3 54 —72 0.3 0.05 7.9 29.2 8,1 0,0 0.0 0,3 0.0 0,6 <»,2 13.1

Светло-бУ- А (1-19 1 .1 0.14 3,5 30,3 8.4 5.8 2,2 1.2
1.0

1.7 9,5 '1,2 23,1
рая, с. Ках- В 19—38 0.8 0.08 8.430,5 8,2 0,8 1.8 <>.1 4.3 0.8 18.7
Крашен;
132 <--1 38-52 О.8 0.08 11,2'39,3 9,6 0.6 0,0 0.5 О.о 3.7 0.3 16.5

с3 52 68 0,4 0.06 11,1.46,3 9,5 0.3 0,0 0.2 0.0 0.0 0.0 12.0

Темно-бу- А 0-8 2,2 0.15
И.10

б.Лзэ.в •8.0 12.6 6.1 3.6 5,2 12,9 6.4 28,6
рая, с. Ве- В 8-26 1,2 5,2;39,С 8.3 2.1 1,3 0.9 1.0 9.1 3,9 17,6
лн: 135 С, 26 -53 1.1 0,09 1,3'26,5 8.2 0,8 0,6 0,5 о.2 2,9 1,2 13,2

с2 53-76 11,8 |о,08 1 3,г 21.4 <8,4 0,6 0,2 0,3 0.2 0,71 0,3 13,2

[II 14|. Светло-бурые почвы характеризуются маломощным аккуму
лятивным горизонтом и карбонатно-гипсоносным профилем. В нижних 
горизонтах светло-бурых гиперносных почв наблюдается значительное 
накопление легкорастворимых сернокислых соединении. Эти соединения 
оказывают определенное влияние на действие ферментов. Ферменты 
здесь активны лишь в верхних горизонтах, затем их действие с глубиной 
профиля резко падает. При гипсовом засолении активность ферментов 
бывает подавленной с поверхности почвы. Приведенные биохимические 
и физико-химические показатели свидетельствуют о том, что светло-бу
рые почвы имеют низкую биологическую активность. В указанных поч
вах обнаруживается низкая активность не только гидролитических фер
ментов, обусловленная в основном содержанием органического веще
ства. но и окислительно-восстановительных,

Темно-бурые почвы обладают сравнительно высокой биологической 
активностью. Эти почвы по сравнению со светло-бурыми богаты органи
ческим веществом и микрофлорой. Содержание гумуса в аккумулятив
ном горизонте заметно возрастает, и по профилю вниз оно постепенно 
снижается. В бурых целинных почвах имеет место образование карбо
натной рубашки вокруг обломков почвообразующих пород, максималь
ное накопление карбонатов наблюдается в нижних горизонтах в виде 
цементированных слоев и пылеватой массы.

При окультуривании полупустынных бурых почв происходит изме
нение направленности биохимических процессов. Когда распахивается 
целинная почва, наблюдается снижение активности ферментов, это, ио- 
видимому, связано 1: нарушением структурных элементов почвы, кото
рые создают определенные площадки для каталитических реакций н с
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усилением .минерализации органического вещества. Однако при распа
хивании активность оксидоредуктаз несколько повышается, этому спо
собствует улучшение водно-воздушных свойств почвы При вспашке 
усиливаются газообмен между почвой и атмосферой и интенсивность ды- 
чання Иначе обстоит село при окультуривании этих почв посев мно
голетних трав, внесение органических и минеральных удобрений. полив 
и высокая агротехника значительно повышают биологическую актив
ность почвы но сравнению с распаханным и целинным вариантами При 
орошении н обработке этих почв создаются оптимальные условия для 
нормального роста и развития возделываемых растений и их корневых 
систем. В результате этого усиливается процесс гумификации, способ
ствующий повышению общего содержания органического вещества к 
увеличению мощности гумусовых горизонтов Эти почвы с поверхности 
приобретают бурую окраску. Количество гумуса в верхних горизонтах 
варьирует в пределах 2.1 2,3 :>. В результате окультуривания бурых 
полупустынных почв биологически активными становятся не только гу
мусовый горизонт, но и глубокие слои {табл. 3). Сравнение активности 
ферментов целинной и окультуренной почв наглядно показывает те внут 
ренине изменения, которые происходят в них при освоении и дальнейшем 
улучшении.

Таблица 3 
Изменение биологической актянносгн по профилю бурой почвы при ее освоении 

(средние тайные 1. с. Паракар

Почил Горизон
ты

Глубина, 
см

Гу
му

с,
 “ „ н с»

2а н г:

У
ре

аз
а

с _ 
Б

х Б 
— с

2 
й

И

Д
ег

ид
ро

ге


на
зы

1(елинная А 0-20 1.6 5.2 1,6 1.5 6.1 2.5 2.7В 2(1 40 0,5 2.0 1.1 0.7 ■1.0 0,7 1.6С 40-60 0.3 0.3 о.з 0.5 0.9 0-4 0.7
Окультуренная А 0-20 2.1 10.7 2.3 2.0 9.9 4.4 5.6

20—40 1.6 4.3 1.5 1 .2 7,8 3.1 3.3
ВС 40-6 > 0.5 21 0,6 0.6 1.0 2.6 1.8
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Приведенные данные показывают возможность использования ак
тивности ферментов в качестве дополнительного диагностического пока
зателя окультуренности бурых полупустынных каменистых почв.

Культурно-поливные почвы Араратской равнины в зависимости от 
стеш'ип их окультуреиноети подразделяются на орошаемые, старооро
шаемые и староорошаемые луговые [9, 10]. Эти почвы своей ферментатив
ной активностью аналогичны окультуренным полупустынным бурым 
почвам.

Полупустынные орошаемые почвы в результате малого содержании 
органического вещества и слабой окультуреиноети имеют сравнительно 
низшую биологическую активность (табл. 4). Для этих почв характерны: 
бурая и темно-бурая окраска с сероватым оттенком, среднемощный

Биологическая активность полупустынных орошаемых почв Араратской равнины
Таблица 4

Угодье, 
местополо

жение, 
№ разрела

Го
ри

зо
нт

U

КС 

п

В процентах
pH
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Г5 
£ 

z>. Д
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мм

® ֊
V 7.

Хлопок. Ап 0-25 1.2 0,08 7.1 30.9 8,3 4,2 2.2 0.7 5.1 8.3 3.4 22,0
с. Авшар, А, 26-52 1.1 0,06 8,0 28,7 8.2 3,3 1.1 0.7 1.0 8.0 3,2 24,2
150 В 52-73 0.7 0,66 5.8 24,3 8.2 0.5 0.0 0.7 0.4 6. 2.0 15.5

ВС 73-122 0,7 0.05 4,9 17.9 8.3 0.3 о.о 0.5 0.3 3,5 1.6 18.7с 122-160 0.6 0,04 2,8 12.3 «.2 0.3 о.о 0.5 0.0 0.0 0.(5 13.2
Хлопок. Ан 0-22 1.3 0.06 11,3 39,7 •оО

О
՜ 5.0 2.4 0.5 4.5 8.3, 3,1 19.8

с. Веди, в, 22-38 0,9 0.06 9.7 37,2 8,5 2.3 1.5 0.3 5.1 8,9 3.822.0
148 В, 38-61 О.О ,05 12,1 44,3 8,4 0.3 0.0 0.0 1 .8 11.6 5,620,9

ВС 51-81 0.8 -0.05 16,7 ■15.3 8,3 о.о 0.0 0.0 1 .0 13,3 6.7118.7с 81- 105 0.5 0.05 11.4 •31,1 «.9 0.0 0.0 0.0 0.1 5,5 1,6 9.9
Хлопок. Ап 0 25 1.3 0,10 13.6 58.7 7,8 4.8 2.0 1.1 5.4 12.0 7,0 16.5

с. Арша- В 26—54 0.9 0.09 13.5 45.2 7.9 1.5 1.0 0.5 2.0 8.6 4,6 11 .0
зуйс. 154 с, 54-77 0.9 0.05 8.4 19.4 8.1 0.6 0.2 0.5 1 .3 5,7 2,7 6 1

77-112 0.5 0.04 6.6 20.0 8,1 0.2 0.0 0,0 0.5 2.0 1,4 5.5

гумусовый горизонт, значительная выраженность генетических горизон
тов, средне и тяжело, а иногда легкий механический состав, скелетност» 
в каменистость профиля. В условиях полупустыни в результате ороше
ния увеличивается активная влага почвы, способствующая интенсифи
кации биохимических процессов, особенно окислитедьню-восетапови- 
тельных.

В Араратской равнине интенсивной биологической активностью от
личаются староорошаемые почвы (табл 5). Староорошаем։ «.՛ почвы 
имеют темно-бурую, а иногда и светло-каштановую окраску, слабую 
дифференциацию профиля Механический состав отличается наличием 
значительного количества дисперсных частиц, особенно илистой фрак- 
кин, придающих ему тяжелый суглинистый, даже глинистый характер 
Кроме того, наблюдается процесс выноса наиболее дисперсных частиц 
Биологический журнал Армении, XIX. № 10—2 •.

3 *“ •՝'
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Таблица 5
Биологическая активность полупустынных староорошае.мых почв 

Араратской равнины
В процентах

3
Угодье, 

местополо-
я .*• о

мех. 
состав 5? та 3

г:
2 
р Г*

женке, 2 г о X .-г 
О 3 О
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у*.
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е- о и С
2
5 I

П
ол

иф
 

ок
си

да р 
г?

<5
з

Озимая Ап 0 21 2,5 0.13 15.0 51.5 к.2 9.0 2.8 1.9 8,4 9.7 4,3 34.1
пшеница. А, 21 45 1,1 0,13 18.8 52.8 8.1 5.8 2,2 0.9 3,2 8.6 3,6 28,6
с. Веди. В 45-68 1,0 0.07 18,7 58,4 8.2 2.3 1.5 1.0 1.3 8.7 3,7 24.2
ПО ВС 68 95 0.9 0,05 18,5 60.6 8.2 1,1 0.9 1.0 0,1 8.Ц 3.2 26.4

с 95- 120 0. 1 0,01 20,9 67.5 1 । 8.2 0.8 0.2 0.5 0,1 7.7 3,0 22.0
Виноград- Ап 0- 22 1,9.0,12 8,0 10.2 8.5 11.6 2.7 .!.•? 10.4 13.2 б,6 40.7

ник, с. Бер- А.. 22-45 1.4 0,10 7.8 37.8 8.5 11.3 1.7 1,9 3.8 17.4 8.7 48.4
канут; 14.5 В 45 70 1.1 0,09 8.2 38.1 8.7 2.1 0.2 1.0 0.5 7.4 2,8 33,0

С 70—101) 0.7 0,08 7.0 34.9 8.6 1.1 о.о 0.7 0,1 «,0 3.2 37.4 *
Виноград- Ап 0-25 2,8 0.15 19,2 65,5 8.5 13.2 3,1 1.5 9.8 20.6 10,8 31,9

ник. с. Нов- А, 25—50 2,1'0.14 21,5 63.9 8.2 6.1 1.5 1.0 «,7 1 1.8 7.7 21,2
рузлу; 113 В 50- 75 1.6 0.0!» 21,3 70.1 8.5 1.5 1,5 1.1 1,5 14,3 7.3 25,3

ВС 75-112 1,2 0,05 15,4 67.7 8.6 0.6 0.6 0.5 1.0 Н.6 5.6 26.4
С 112 145 0.4 0.04 3.3 55.5 

1
8.0 0.3 о.о 0.3 1.7 6.0 1.9 19.8 .

из верхнего горизонта в нижние. Содержание гумуса в аккумулятивном 
горизонте достигает 2.8%, которое постепенно убывает с глубиной. 
Сравнительно равномерное распределение гумуса по профилю являете ՛ 
результатом длительного воздействия корневых систем возделываемых 
сельскохозяйственных растений и орошения Поэтому эти почвы более 
мощные и даже приобретают некоторую оструктурецность При окуль
туривании полупустынных бурых почв наблюдается превращение плас
тинчатой структурности в хорошо выраженную комковато-зернистую. 
Активность ферментов в этих почвах по сравнению с орошаемым ва
риантом не только высокая, но и распространена в глубоких горизонтах. 
Староорошаемые почвы обладают значительной ферментативной актив
ностью, охватывающей более чем метровый слой. Причем действие фер
ментов с глубиной падает умеренно. Эти связано с значительным накопле
нием органического вещества в нижних слоях почвы в результате дли
тельного орошения.

При орошении происходит интенсивное химическое выветривание, 
способствующее оглинснию всего профиля почвы. Внутрнпочвенное вы
ветривание приводит к освобождению многих элементов из состава пер
вичных силикатных минералов. Некоторые из них, как железо, марганец, 
медь и т. д.. особенно их органические соединения повышают активность 
оксидоредуктаз почвы.

Па территориях староорошаемых земель часто встречаются почвы 
с грунтовым увлажнением. В формировании староорошаемых луговых 
почв грунтовое увлажнение играет значительную роль. Староорошаемые 
луговые почвы отличаются светло-каштановой окраской в верхних го- 
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рнзонтах и сероватой в глубоких, значительной мощностью гумусового 
горизонта, тяжел осу гл инистым и глинистым механическим составом, 
слабой ©структуренкостью.

Общая биологическая активность староорошаемых луговых почв 
высокая (табл. б). В связи с значительным содержанием органического 
вещества и пкультуренностыо здесь обнаруживается высокая активность 
инвертазы, фосфатазы, оксидоредуктаз и интенсивность дыхания, ('та
роорошаемые луговые почвы по характеру и особенностям действия фер
ментов почти не отличаются от староорошаемых.

Т а б .։ к и а 6
Биологическая активность полупустынных стдроорошаемых луговых ночи 

Араратской равнины
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Плодовые. 1 0—25 . . ՛. 16,5 55,4 8,7 12,9 3,0 1.4 1 1 111.5 22,5 12,0 31,9
9.1 22,5 11.4 29.7с. Мрга- 2 25-56 1.7 0.15 18,4’59,2 8,8 6.1 1.9 0.7

ван, 151 3 56—80 2,9 0.15 27,6’68,5 8.7 7.4 1.3 0.7 6.5' 9.7: 4,3'42.1
4 80-98 2.0 0.13 14,2’59,8 8,9 2.6 1.0 0.4 2.5 11.9 5,8 36.3
5 98-1$0 1.։» 0,08 16,3 54,6 9,0 1,5 0.0 0.3 1.7 10.4 4.8 12,9

KvKvpv^a, 1 0-23 3.2 0,20 13,8 72,8 8,7 14,2 4.4 0.9 9.1 29.916,1 11.0
с. Далар. 2 22-46 1.9 0.10 27.4 65,1 9,1 3,0 2.6 0.9 5,1 13,3 6,748,1
152 3 46- 75 0.8 0.08 11,9 12.5 9.1 0.6 2.0 0,5 2.0 -1.. 44,0

1 75-107 0.7 и, 07 20,8157,8 9.2 0.3 0.0 0.2 0.1 8.9 3.837.4
5 107 116 0.3 0.04 7.060,6 8,3 0.0 о.о 0.0 0.0 1,б| 1.0 зз.о

Болотно-луговые остепненные почвы .Араратской равнины своей 
ферментативной активностью приближаются к орошаемым почвам. Бо
лотно-луговой почвообразовательный процесс происходит под влиянием 
избыточного грунтового увлажнения. Грунтовая вода в этих почвах за
легает на глубине 40—50 см. Очень часто она выхолит на поверхность 
и заболачивает большие территории. В профиле почвы нередко наблю
даются погребенные гумусовые горизонты (гибл. 7, раз. 155). Механи
ческий анализ показывает обогащенность почвы илистой фракцией Ске
летных частиц в почве почти нет. При остепненин болотно-луговых почв 
происходит интенсивное разложение органического вещества, что отра
жается дыханием (табл 7) В этих почвах равновесие процессов, при
сущих окультуренным почвам, еще не установлено. Это обстоятельство 
наглядно отражается в действии ферментов. Нередко при болотном 
процессе почвообразования наблюдается весьма подавленное действие 
оксидоредуктаз. В среде накапливаются ингибирующие вещества, кото
рые подавляют активность каталазы, полифенолоксидазы и дегидроге
наз (раз. 155). При значительном остепненин болотно-луговые почвы по 
ферментативной активности и интенсивности дыхания приобретают об
лик орошаемых, а затем культурно-поливных почв (раз. 153).
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Т а блина 7
Биологическая активность полупусшкных болотно-луговых осгеиненных ночи 
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Кукуруза. Ап 0-25
1 1

2,4 0.19(18.9 6*1,6 8,6 11,6 2,0 1.9 8.8 11.2՛5.3 39.6
с. Берка- В 25-50 2.4 0.1620.2 61.5 9.2 11.6 1.6 1.7 9,8 16,3 8.0 47.3
куш. 153 С, 50—75 0.5 0,09,11,3 5-1.1 9,1 2.6 0.2 0.9 3.7 8,3 3.4 35.2

с, 75 100 0.7 0,01:15,2 53.2 8,9 и 0.0 0,1 0.5 6,0 1.9 28.6
Оз 100—140 0.6 0,04 10,4 27.3 8,7 0,6 0.0 0.3 0.0 4.6 1.0 23.1

Овощные, Ап 0 -23 5,6 0,47 48,2 8.8 8.0 1 2.0 1.5 6,5 2.2 67.1
с. Маске. В։ 23 50 4,1 0,31 5,8 50.6 9.1 3.9 1.1 1.2 1.0 4,5 0.9 82,5
155 вч 50-74 3,5 0.16 15.5 52 ,՝7 9.0 0.0 0.0 0.5 1.0 3,6 0,2 64.9

С, 74 1(Х> 0.8 0.07 11,8 51,2 9,2 0,0 0.0 0.2 0.0 3,8 0,4 25,3
С, 100 160 2,5 0,07 18,5 60.9 9,2 0.0 о.о 0.2 0,0 5.5 1.6 30.8

О нотные. Ап 0-25 9,6 1). 16 7,8 50.1 8,3 •5.2 1.0 1,5 3,9 7,4 2.8 58,5
с. Арарат. А . 25 -54 9.5 0.45, 9,8 52,4 8.4 •5.2 1.1 1.5 3,7 6.8 2,4 59.1
156 в, 54-84 7.5 0,39 5.1 37.0 8,2 0,8 о.о 0.0 0.8 0.0 0.0 68.2

в.՛: 84-1.03 6.2 0,30г՝1 44.3 8.3 1.1 0,0 0,3 0,1 6.С 1.9 50,6

Полупустынные орошаемые почвы в основном карбонатные, но г։ 
некоторых местах встречаются н бескарбонатные разности (Эчмиадзин- 
скнй район). Опыты показали, что влияние карбонатности особенно на
глядно отражается на интенсивности дыхания почвы. Выделение угле
кислого газа из карбонатных почв намного интенсивнее, чем из бескарбо- 
ватных Карбонаты в орошаемых почвах часто вымываются в глубокие 
горизонты, поэтому указанные горизонты также обладают интенсивным 
дыханием.

В Араратской равнине в силу высокого стояния грунтовых вол и от
сутствия или весьма слабого их естественного оттока, усиленного испа
рения влаги и выпадения солей в верхних горизонтах почвы образова
лись гидроморфные засоленные солонцеватые почвы. Лаши исследова
ния показали, что общая биологическая активность засоленных почв 
очень ннзк.ч (15], Солонцеватые почвы обладают высокой дегндрогеназ- 
ной активностью. В анаэробных условиях засоленно-солонцеватых почв 
кислород анионов: нитратов, сульфатов и т. д. при дыхании почвы яв
ляется акцептором мобилизованного дегидрогеназами водорода. Этот 
факт свидетельствует о наличии в почве внеклеточных ферментных си
стем. осуществляющих восстановительные процессы. Дальнейшее изуче
ние характера действия этих ферментов бу ют способствовать выясне
нию генетических особенностей биохимических процессов данной стадии 
почвообразования
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Выводы

I. Изучение действия ферментов дало возможность оценить и харак
теризовать биологическую активность почв Араратской равнины.

2. Полупустынные бурые почвы в естественных условиях имеют сла
бую биологическую активность. Причем темно-бурые почвы более ак
тивны. чем светло-бурые. При окультуривания полупустынных бурых 
почв наблюдается повышение активности ферментов, особенно оксидо
редуктаз и интенсивности дыхания.

3. Высокой биологической активностью отличаются староорошаемыс 
и староорошаемые луговые почвы.

1. Орошаемые почвы в связи со слабой окультуреииостью имеют 
среднюю биологическую активность. Болотно луговые остепненпые поч
вы своей ферментативной активностью приближаются к орошаемым.

5. Биологическая активность засоленно-солонцеватых ночи очень 
низкая.

6. Действия ферментов можно рассматривать как дополнительный 
диагностический показатель окультуренности почв.
Институт почвоведения и агрохимии

МСХ АрмССР Поступило 27.VI 1966 г.

II.. Շ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ. Д. П. ^1Ы.1Н'Н311.1.

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 2ԱՐԻԱ՚1.Ս.ոՐԻ Д|'1.ЬРЬ ՖԵՐ1ր1ւՆՏԱՏ1"Լ 1ՍւՏ1’ՎՈԻ>ՅԱ.Ն ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ п փ ււ ւ մ

Արարատ յան հ արթ ա վ ա յր/ւ հոգհրր, րոտ ֆե րմենա ատ ի </ ակաիվութ յան 
կարե/ի է կտրգուրտնել հ բնութագրել հետևյալ կերպ.

ք' իո լո գի ա կ տն ամ ևնաբէէէրձր ակտիվով! յուն ունեն վաղեմի ոոողվող և 
մարգագետնային ոոողվող հոդերր: Այս հոգերի ֆերմենտները սւկտիվ գոր

ծում են ոչ միայն վարելաշերտում, ՛այլև իւորր հորիզոններում' մինչև մեկ 
մ եո։ր:

Ոոողվող հողերր թույլ կուրոո ւրա կան տ ցմ ան հետետնրու/ ունեն համեմա

տաբար ցածր ֆերմենտասւիվ ա կա իվո ւ թ յուն; Արարատյան հ արթտվ այրում 
տարածված մարգագետնա-ճահճալին տտւիաաոանացված հոգերր իրենց ֆեր- 
մենտատիվ ակտիվությամբ նմանվում են ոոողվող и կուլաուր՝ ոոոզվող հո

գերին:

Ա.գակս։րո ծ ■ տլկտլիա յյած հոդերն ունեն բիոլոգ իա կան շատ յյէսծր ակտի- 
վությունւ Միայն այկալի հոգերում ակտիվ գործում են ոեգու էլտաղնե րր, հատ- 
կապես սուլֆատոեգուկտաղան ե նիտրատոեղուկտագտն: Այս ֆերմենտները 
գործում են հոգի գե հիգրագների Հարբում և իրականտցնեյով վերականգնման 
ոեակրիյոներր, նոյաււէոոէմ են տվյալ սաուգիայի հոգտգո յացմ անրւ

Կիււաանաւգտտային կուսսէկտն գորշ հէէգերի րիոլոգիտկտն ակտիվաթյո։- 
նր համեմատարս/ր ցածր է։ հ!>երմենտների սւկտիվութլունր նկատվում Լ միայն 
նրանց վերին հորիղոններում: Այգ հոգերի կուլտուրականոէցէ! ան մամտնուկ
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ակտիվոէթյունը բարձրանում Լ և տարածվում ավելի քսորը շեր

տերը: Մի շարը փորձնական տվյալներից ելնելով, մենր ֆերմենտների ակտի- 
վուР(ունլւ դիսաէմ ենբ որեոլս Հոդերի կուլտուրականացման աստիճանը բնո

րոշող լրացուցիչ ցուցանիշ։
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II. Л МАНУКЯН

СУБМИКРОСКОПИЧЕСКОЁ СТРОЕНИЕ ЛЕПТОМОНАДНОГ! 
ФОРМЫ L. TROPICA

Л.ёйшмании и трипанозомы имеют большое значение как возбуди- 
геля серьезных инвазивных заболевании человека и животных. Изучение 
морфологии лейшманий с точки зрения дифференцирования различных 
видов и их разновидностей имеет как теоретическое, так и практическое 
значение.

Электронномикроскопнческнс исследования лептомонадных форм 
L. tropica проводились [6, 2] на целых клетках. Применяя метод ультра- 
тонких срезов [4, 8]. позднее было дано субмикроскопическое строение 
1.. donovani.

В данной работе нами проводилось электронномикроскоиическое изу
чение ультраструктуры лсптомоиалной формы L. tropica.

Материал и метод. Для исследования брались лептомонадные фор
мы L. Iropica, штамм РКЛ. выделенный из леишмаиломы' человека в 
Туркмении, остро некротизирующий, сельский тип. Изучали на 7—8 и 
20 день культивирования в двухфазной среде (кровяной NN-агар-гобога
щающая жидкость). Из засеянных пробирок жидкую часть среды цен
трифугировали 10—15 минут при 3000 об/мин. Полученный осадок фик
сировали 1% забуференным раствором осмия [II] — стандартная про
пись. Были применены и другие методы фиксации: 0,2% р-р КМпО4 на 
дистиллированной воде, 1% глютаральдегид на фосфатном буфере [10]. 
После фиксации обезвоживали в спиртах, заливали смесью бутил- и ме- 
тплметалкрилатоп (-1: I) с перекисью бензоила в качестве катализатора, 
Для заключения в метакрилат использовали желатиновые капсулы, а 
также металлические кольца [1|. Для контрастирования в процессе обез
воживания использовали 1% р-р уранил-йнетата в 70՜ спирте, 1%.р-р 
фосфорно-вольфрамовой кислоты в 100е спирте. Ультратонкие срезы 
получали на ульгратоме LKB-Productcr и дополнительно контрастиро
вали 5% урапил-ацетатом или лимоннокислым свинцом [9]

При изучении целых клеток использовали метод негативного кон
трастирования фосфорно-вольфрамовой кислотой (pH 7,6—8.0)

Электронные фотографии были получены на японском электронном 
микроскопе УЕМ-6С.

Результаты и обсуждение. При изучении ультратонких срезов леи 
томонадных форм L. tropica установлено, что тело паразита ограничено 
с поверхности мембраной, имеющей гладкие очертания, и на строго по
перечных срезах имеет трехслойную структуру. Толщина мембраны 

о ®
100—120 А. Она Состоит из двух краевых осмиофильпых слоев по 25 А
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каждый н одного осмиофобного промежуточного слоя тол питой около 
50 Л (рис 3) Различные методы фиксации выявляют различную тол
щину наружного осмнофнльного слоя, оставляя без изменения величину 
осмиофобного и внутреннего осмнофнльного слоев.

В непосредственной близости к базальной части клеточной мембраны 
расположены трубчатые структуры (рис. 3). На строго поперечных сре
зах эти образования выявляются в виде двухконтурных колец н видны 
под оболочкой по периферии всей клетки. Диаметр этих образований 
25(1 Л, расстояние между их центрами 350 400 А В стенке колеи рас 
положены 9 продольных нитей, диаметр которых 30- 10 А При косых 
поверхностных срезах эти образования (рис 4) имеют вид полых ни 
динаров, трубок и расположены в передне-заднем направлении тела 
клетки Подобные образования были описаны у Ггурапохота 1е\\։ч1 [12] 
и не имели связи с клеточной стенкой по данным этих исследований. 
Электровномикроскопическое изучение не позволяет с уверенностью су
дить о функции ггнх образований в жизнедеятельности клетки Можн.» 
предположить, что они служат для поддержания формы тела проеден 
шего, т е несу: опорную функцию. Возможно также, что подобно фиб
риллам мионем у крупных простейших >нн принимают участие п сокра
тительных процессах при движении клетки [7] Природа данных струк
тур изучается нами цитохимическими методами.

Клеточная мембрана непосредственно переходит на жгут, покрывал 
его в виде чехла (рис I). Под мембраной располагается пучок из 9 пе
риферических двойных фибрилл я 2 центральных одинарных. Таким об
разом. «формула фибриллярного набора» равна 18-2. На поперечном 
сечении (рис. 6) как центральных, тзк и периферических фибрилл, вы
являются более электроннооптнчески плотная краевая и, менее плотная, 
центральная зоны. Диаметр фибрилл 220—250 А Па продольных срезах 
(рис. 5) жгута эти фибриллы выглядят в виде полых цилиндров. От 
внутреннего осмнофнльного листка клеточной мембраны: (оболочки жгу
та) в сторону периферических фибрилл отходят гребни Расстоянии меж
ду ними 270—300 А

В основании жгута лежит блефароиласт (рис !) с «формулой фи
бриллярного набора» 27+0. так как центральные фибриллы не доходят 
До блефаропласта. Подобная структура блефаропласта описана при изу
чении фибриллярных образований жгутиковых [5].

В переднем отделе тела перпендикулярно к осн жгута расположен 
кнпетопласт (рис. I) Он имеет почковидную форму и размер около I р 
в длину и 0.25 р в ширину Кнпетопласт окружен дпухконтурнон мем
браной, тол шина которой 120 140 .А От внутреннего листка «аднен 
стенки мембраны отходят кристы Вдоль длинной осн к ни стоп л а ста рас
положены фибриллярных՝ структуры в виде спирали Последние состоят 
из нитей, диаметром 70 А. по-видимому, представляющих собой нити 
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ДНК, Согласно данным некоторых исследователей [3]. кннетопласт вы
полняет важную роль при движении клеток, координируя активность 
жгута, а также несет побочную генетическую функцию,

Основное вещество цитоплазмы представляют различные комноиен 
ты: мембраны, вакуоли и гранулы Многочисленные трубочки, идущие 
и различных направлениях, иногда расширяясь, образуют цистерны, 
ограниченные мембранами с расположенными на них гранулами 100 
120 А—рибосомы. В вакуолях иногда можно видеть плотные осмнофнль- 
шл включения. Прослеживается связь между эндоплазматическими к ։• 
пальцами, крупными цистернами и уплощенными пузырьками, которые 
скапливаются п непосредственной близости к клеточной мембране

Митохондрии (рис 2) преимущественно располагаются под обо 
дочкой или вблизи кянетопластл. Они нс постоянны по форме и величи
не, По своей организации отличаются от таковых в животных клетках 
беспорядочным расположением крист, их количеством и числом

Комплекс Гольджи (рис. I) представлен вполне дифференцирован
ной частью цитоплазмы Как и в животных клетках, имеет вид упло
щенных мешочков, цистерн, которые на срезах выглядят как плотно рас 
положенные мембраны, лишенные гранул, скопления пузырьков и ва
куолей.

Большую часть клетки занимает ядро, которое, в зависимости от 
плоскости среза и функционального состоянии клетки, .может иметь раз
личную форму и величину (рис. 1. 2) Ядро окружено оболочкой, состоя
щей из двух листков по 75 А каждый, на которых расположены гранулы 
по 100—120 А—рибосомы. Их разделяет зона меньшей электронноопти- 
ческой плотности, около НО—150 А. так называемая перинуклеарная 
Зона На строго перпендикулярных срезах выявляется трехслойность 
каждого листка ядерной оболочки. Ядерная оболочка пронизана пора
ми, диаметр которых 600—800 А. Ядро состоит из оемиофильных гранул 
100—120 А величиной и менее плотных нитей 40—50 А Ядрышко без 
оболочки, содержит два вида гранул: крупные по периферии 170—180 А 
и мелкие в центре 100—120 А.

Процесс деления осуществляется путем продольного, рапродольного 
растепления клетки, при этом деление кинетопласта предшествует де
лению ядра, за которыми следует деление цитоплазмы. Жгут не делится, 
а целиком переходит к одной из дочерних особей, а у другой он образу
ется вновь, очевидно в результате юления блефаропласта. Деление тела 
начинается от переднего копна и идет к заднему. В некоторых случаях 
деление идет неравномерно, напоминая почкование.
Ереванский госуларстпсиныЛ университет
И Институт эпидемиологии и микробиологии Поступило 9.VII 1966 i

им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР 
г. Москва
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II. մ փ о փ и է մ

ներկա աշխատության մեջ ուսումնասիրված Լ Լ. ՞րՕ|)1€և-/< /А///м//։гА/|Ьм/. 
ցային ձհի, РК. I շտամի ու(տրսւստրսւկւուււրանէ

կրսպերիւ) ենսւայ նյութր' ֆի քաված րոտ (/ յոստրաեդի մ А (I ւ> զիկա յի, ջրա
զրկված Լ սպիրտների բարձրացող կոն ցեն ա րա ց ի անե րոսէ և պարփակված !; 
մ ետ ու կրի լա աներում է

1հրորտնուրբ կտրւվոծրհերն սաացված են I КВ —Ргос1ис'лт ուրո րաթ "մ ի 
վրա, միկրոֆոաոնկարահանում ր կատարւիսծ Լ УЕМ-6С էլեկտրոնային միկ
րոսկոպով:

Բայրս Հայտված Լ լ. !горь ՛Л-ի Հետնյալ բջջային կաոու զվи/ծրր.
I. Պարսպխոի մարմինր սահմանսէէիակված I, երեքշերտանի բջջային մեմ

բրանով' 100 120 Д .
2. Օջջւս էին ւէ եմ բրսւնի Հիմնային շևրւոի տակ ցանվում են խււղովակւււ- 

վոր 11"յ11էրէսք1յաններ, տրամ ազիծը 140 — 150 \ ՝: ,
3. Մարմնի աււաջնային մասից սկսվում / , որր կաւրքված 1, 9 ււքե-

րիֆերիկ երկակի ֆիբրիիսերից հ 2 կենտրոնական մեկական ֆիրրիւներից
•/. Մտրակի Հիմրում դսւնվում < րքեֆարոպյաստր։
5. Մտրակի տոանցրին пи^дш^шյար գտնվում Լ կիՆեււսւպրԱսսւր’ чրր սաՀ 

֊I՝անաւիսէկվւսծ Լ երեր >երսւանի լք եմ/՚րանււվ ե կազմված Լ կրիստներից, ֆիրիք - 
ներիւյ ե գրւսնուլաներիցւ

0. ճիտոպրսգմույին ւ)'եծ մասր զբաղեցնում կ կորիզր. որր շր՚ջաւգատվւսծ 
Լ (1ազւսնքհւվ Կորիզային թաէլանթր կազմված Լ երկու ■ւերտից: Յւսրարան- 
;յուրի Հտսսւոէթյունր Հավասար / մոտավորապես 70 \ 'г

Կորիզային թաղտնին ունի թաւիանւյող անցրևր. կորիզակը աոանց թա

զան թի Լ:
7. Դէէքւի կււմպյերսր արտաՀայւոված Է որոքես ցիւոուզրււզմայի յրիվ կազ

մակերպված մի մաս.
8. Միսւոխոնզրիանհրր տեղավորված են հաճսւ/ս 1՚7է',,1.<ի^յ մեւ) րյւանի 

տակ ե 1ւին 1.111/411 (աստ ի մոտ:
9. էնղոպլաղմասւիկ էէետիկէէէ(ումր ներկայացված ( զրսւնւււյյար և ազրա- 

նու/յար ւււիւզի մեմբրաններով;
Ю. Լ. |ГО[Ш|'|-Ь րամւււնւյում Լ հավասար, երկայնական ձևովէ
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С Л АЙВАЗЯН, В. О БАБАЯН. \ Г. АБРАМЯН

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОМИЦИНА НА ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ

В последнее время в литературе накопилось много данных о ден-| 
ствии стрептомицина па растения, который до некоторой степени влияет 
на их рост и развитие. Однако основное внимание уделяется характер- | 
ному действию стрептомицина — подавлению хлорофиллообразонатей8-| 
него процесса |1. 2]. 11о вопросу механизма этого действия мнения в ля-’ 
тературе расходятся. Бракко и Эйлер (цитировано по (2J) утверждают, 
что стрептомицин осаждает хлорофилльные гранулы. Провазоли с сот
рудниками, а также Львов и Шеффер (цитировано ио [2]) объясняют* 
ингибирующее действие стрептомицина на хлоропласты растении нару
шением пластидного аппарата.

Б. А. Рубин и М. Е. Ладыгина 12—4] отрицают это предположение 
Провазоли. объясняя ингибирование хлорофиллообразова тельного про- | 
цесса изменением ферментативной активности растений стреитоминиио- 
иого варианта, результатом чего является возникновение альбинизма.. 
Те же авторы, а также Де Декен Грансоя (цитировано но [2]> отмечают. | 
что в отличие от некоторых химических соединении стрептомицин не дей
ствует на ранее образовавшиеся хлоропласты.

Целью данной работы было выявление действия низких концентра
ций стрептомицина на проростки пшеницы.

Методика опыта. Семена пшеницы (сорт Арташати 42—турпнку.м) 
обрабатывались стрептомицином в концентрациях 30. 50. 100. 300 и 
500 ед/мл в течение 4, 6. 8. 16, 24 часов. Контролем служили семена, за
моченные в воде.

Посев производился в чашках Петри Показателями действия стреп
томицина являлись: высота растений, длина корешков и процент аль.бн- 
носиых растений у 10-дневных проростков. Подопытные растения исслс--. 
довалнсь также на содержание в них хлорофилла.

Опыт проводился в трех повторностях.
Результаты опыта показали, что по мере увеличения концентрации 

антибиотика п продолжительности обработки семян высота растений и,] 
длина корешков уменьшаются (табл. I).

Согласно данным таблицы, при концентрации стрептомицина у 
50 ед/мл и 4-часовой обработке высота растений составляет 102.8% от 
контроля, 8 и 24-часовая обработка снижает этот показатель до 92,8 I» 
92%. а при 500 ед/мл стрептомицина — соответственно 77,3, 40.7, 37.8%.

Такая же закономерность наблюдается и в отношении длины ко
решков. Последняя при концентрации стрептомицина 50 ед/мл и 4-часо
вой экспозиции по сравнению с контролем составляет 110.5%, 8- и 21-ча
совой—92.2. 500 ед/мл стрептомицина—соответственно 58, 56,5 в 52,1 %.
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Таблица 1
Влияние кончен।рации и продолжительности обработки стрептомицином на рост 

растений (сорт Арташатн 42)

Концентра
ции стреп- 
ТОМНЦННЛ

Продол- 
об 

работка 
в часах

Высота растений Длина корешков Количество корешков

н см в °,о в см в •/<» в см » %

0 4 21,2 100 20 100 4.6 100
5(1 4 21.8 102,8 22.1 110,5 4.7 102,1

100 4 21,з 100,4 21,4 107,0 4,9 106,5
3(Xi 4 19.0 89.6 20.6 103,0 4.1 89,0
500 4 16.4 77.3 ll.fi 58,0 4.0 86.9

0 8 21,1 100 20.7 100 4.8 100
.50 8 20,6 92.8 19.1 92.2 4.6 95.8
100 8 18.6 88.1 19,1 92,2 4,3 89.6
300 8 14,6 69,1 12.9 62.3 4.1 83,6
5СХ» 8 9,6 40.7 Н.7 56.5 4,0 83,3

0 24 21.4 100 21.3 100 4.9 100
50 24 19,8 92 19,2 92,2 4.6 93,8

1Ы) 21 15.3 71,4 19.3 91.0 4.6 93,8
300 21 10.6 49.5 12,7 59,1 4.3 87.7
500 24 8.1 37.8 11.1 52,1 3.7 75,5

Подобным же образом действует стрептомицин и на количество ко
решков

Из вышеизложенного следует, что при 4-часовой обработке стрепто
мицином и концентрации 50 ед/мл наблюдается некоторая тенденция к 
увеличению роста растений. Более высокие его концентрации и продол
жительная обработка резко снижают указанные показатели.

Как было указано выше, стрептомицин, ингибируя биосинтез хлоро
филла в растениях, вызывает альбинизм. Последний проявляется в обес- 
|Ше<Н1вании проростков семян, обработанных до посева стрептомицином. 
Г.ричем кончик первого листа (у пшеницы, ячменя) оказывается нор
мально окрашенным, нижняя его часть уже лишена характерной зеле
ной окраски, а второй лист, как правило, растет полностью альбинос- 
нь,м. Аналогичная картина наблюдалась и в наших опытах. Необходи
мо также отметить, что после действия стрептомицина зеленение про
ростков совершенно не наблюдалось.

В опыте нами учитывалось процентное соотношение альбиносов к 
общему числу растении данного варианта (табл 2) Максимальное ко
личество альбиносов наблюдается при 24-часовой экспозиции, где даж*. 
30 ед/мл вызывают 30,1% альбинизма. 100 и выше ед/мл дают 100?/. 
растений — альбиносов. С уменьшением экспозиции количество альби
носов уменьшается и лишь 500 ед/мл при всех экспозициях полностью 
подавляет зеленение проростков.

Таким образом, количество альбинреных растений и степень их аль
бинизма зависят от дозы стрептомицина и продолжительности обработ
ки семян (рис. I 4).

Нами определялось также количество хлорофилла по методу бу
мажной хроматографии. Растения обрабатывались стрептомицином в
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Рис. 1. Четырехчаювая обработка 
зерен.

Рис. 3. 16-часо8ая обработка зерен

Рис. 2. Восьмичасовая обработка 
зерен.

Рис. ?. 24-часовая обработка зерен.

Цифры над растениями означают;

1 — контроль (обработка водой). 2 -обработка 30 ед/мл. 3—обработка 
50 ед/мл. 4—обработка Ю0 ел. мл.
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Зависимость альбинизма растении от концентрации стрептомицина 
и продолжительности обработки р1 '0 альбиносных растений)

Т а б л и и а 2

Продолжитель
ность обработки 

в часах

Концентрации стрептомицина в ел. мл

0 
(контроль) 30 50 ИХ) 500

4 — — _ 46.6 100
8 — — 3 64,4 100

16 — 6,8 10,6 9?» 100
24 — 30.1 71,1 100 100

концентрации 30, 50 и 100 ед/мл (контроль—семена, замоченные в воде).
Обработка каждого варианта велась в течение 6 и 24 часов (табл 3)

Т а б л и и а 3
Количество хлорофилла в растениях, подвергнутых теиствию стрептомицина

Концентраций стрел го-
Количество хлорофилла к мг/г сухого 

веса листьев
мишша н ел мл 

-- -------------------------------------------------

хлороф. | хло^>ф. есего по о

б-часовая обработка

0 0.500 0.120 0.620 100
30 0.585 0.171 0,756 121,9
50 0.354 0,132 0,486 78,3

100 0.278 0,078 0.356 57.4

24 -часовая обработка

0 0,490 0.138 0.628 100
30 0.418 0.122 0,540 85.9
50 0.267 0.086 0,353 56.2

100 0.253 0,063 0.316 50.3

Из данных табл. 3 видно, что растения, обработанные в течение 
(> часов раствором стрептомицина концентрацией в 30 ед/мл. содержат 
на 21.9% больше хлорофилла, чем контрольные. Увеличение дозы стреп
томицина до 50 и 100 ед/мл при той же экспозиции уменьшает количе
ство хлорофилла. Увеличение экспозиции угнетает зеленение растений. 
Так, 30 ед/мл при 24-часовой обработке снижает количество хлорофил
ла на 14.1%. а 100 ед/мл —на 49.7.

Проростки с зеленым первым листом в наших опытах выдерживали 
до их гибели (около 50 дней), но разрушения хлорофилла в них не на
блюдалось. Это говорит о том. что уже образовавшиеся хлоропласты 
под действием стрептомицина не разрушаются.

Очевидно, действие стрептомицина начинается позже, когда опре
деленное количество хлоропластов уже образовалось. Следовательно, 
он оказывает не прямое действие на биопроцессы, лежащие в основе 
хлорофилл©образования, а через посредство ряда обменных реакций. 
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продукты которых впоследствии препятствуют образованию .хлоропла
стов. Здесь возможно нарушение ферментативных процессов, образова
ние комплекса протохлорбфилл-стрептомнцин. который на свету не об
разует хлорофилла или даже разрушается Нужно полагать, что меха
низм действия стрептомицина на растения весьма сложный процесс, тре
бующий всестороннего изучения более тонкими методами. Раскрытие 
механизма действия стрептомицина, по-видимому. даст возможность 
выяснить некоторые стороны сложнейшего явления природы — образо
вания и жизнедеятельности хлорофилла.

В ы в о л ы

1. Четырехчасовая обработка семян пшеницы стрептомицином в ло
гах от 30 до 100 ед/мл несколько увеличивает рост растений, более вы
сокие концентрации подавляют его.

2. Стрептомицин вызывает альбинизм растений, возрастающий про
порционально увеличению концентрации раствора и продолжительности 
обработки

3. Высокие концентрации антибиотика ингибируют синтез хлорофил
ла, однако не разрушают имеющиеся в листьях зеленые пигменты.
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С. Г. МИКАЕЛЯН

К ВОПРОСУ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ БАКЛАЖАНА 
(SO LA NUM MELONGEN A)

Ряд вопросов, касающихся культуры баклажана (эмбриологиче
ские. цитологические исследования), представляет не только теоретиче
скую ценность, ио имеет также важное практическое значение. В селек
ции баклажана эти вопросы изучены очень .мало или вовсе не изучены. 
Нель нанГей работы — исследование биологии цветения и оплодотворе
ния баклажана.

Данные относительно биологии цветения баклажана мы встречали 
в работах Д. Поповой [18]. А. И. Филова [17]. Г. Г. Ватикана [1]. Бхадури 
119]. Думитреску и Ороса |20] и др.; о биологии оплодотворения табака, 
томата, кок-сагыза, Crepis и т д. в работах Е. Н Герасймовой-Наваши- ' 
ной (4, 5. 7, 9], В. А. Поддубной Арнольди [13. 14. 15]. II. Т. Кахидзе [11]. 
11. С Коробовой [12]. А X. Даниелян [10] в др

Наши исследования проводились на учебно-опытной станции био
логического факультета Ереванского государственного университета в 
условиях Араратской равнины (900 м над уровнем моря).

Материалом исследования служил среднеспелый местный сорт Ере- I 
ванекий, который опылялся пыльцой с других растений того же copra 
спустя 12. 24. 30. 36. 48. 72. 8-1 •ко .;, I 10 и 15 дней после опыления,, 
т. е. проводилось внутрисортовое опыление с последующей темпов 
ральной фиксацией для определения моментов оплодотворения Иссле- ! 
дуемые пестики фиксировались в растворе Навашина (хромацетофор-< 
мол) и обрабатывались по общеизвестной методике цитологического ис- | 
следования. Срезы готовились толщиной в 18 мк.

Основная часть препаратов была окрашена по Фельгену (реакция 
Фельгена на ДПК) с использованием лихт-грюн тля подкраски, окра
шивающего цитоплазму в светло-зеленый цвет, н железным гематокси
лином по способу Гейденгайна. Рисунки сделаны рисовальным аппара
том РА-4 при увеличении ок 7Х об. 90 (им.).

В завязи баклажана на толстой плаценте располагается большое! 
количество .мелких по сравнению с рядом других сельскохозяйственных’' 
культур семяпочек. Зрелый зародышевый меток имеет хорошо сформи
рованный яйцевой аппарат и полярные ядра (рис. 1). На наших прела-J 
ратах антиподы мы не обнаружили, что склонны объяснить их быстрой 
дегенерацией, замеченной у некоторых растений, как. например, И. Д. 
Романовым [16] у хлопчатника и т. д.

Яйцевой аппарат состоит из яйцеклетки, имеющей грушевидную 
форму, и двух продолговатых синергия, которые свисают часто снимет-
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рично по обе стороны яйцеклетки и имеют также грушевидную форму. Как 
известно, многие авторы [2,3. 8, 15] енпергидам приписывают роль «про
водников» спермиев, направляющихся к женским ядрам для оплодотворе
ния Как и большинству покрытосеменных растений, баклажану характер-

Рис. 1. Верхняя часть зародышевого мешка баклажа
на перед оплодопюреинем. Хорошо видны крючко
образные выросты синергия, верхушками выдающих
ся и микропилярную часть зародышевого мешка, и 
ядра синергия. Под синергидами, немного ниже их, 
расположена яйцеклетка с ядром. Спрапа от яйцево
го аппарата видны полярные ядра, приблизившиеся 

для объединения.

ны синер։ иды с расширенной книзу частью и суженной частью, вдающейся 
далеко в микропилярную часть зародышевого мешка, с крючкообразным 
выростом в сторону прилегающей стенки зародышевого мешка (рис. I). 
Такие крючки у синергия впервые были обнаружены Страсбургером 
122]. Гнньяром [21]. а в дальнейшем открыты рядом исследователей у 
многих покрытосеменных растений. В верхней суженной части синерги
ям расположено ядро с ядрышком. В отличие от многих представителей 
других семейств покрытосеменных, а также и семейства пасленовых, к 
которым относится и баклажан, у исследуемых нами синергия мы не 
видели наличия второго ядрышка в ядре так же, как и в ядрах других
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После помутнения синергиды, т. е. после разрушения, деструкции 
подвергается и ее ядро, которое сморщивается, несколько сужается и 
иногда даже напоминает собой спермин, только более крупных разме
ров {рис. 3, 4). В силу нераспознанное™ природы подобного ядра си 
нергнды, а также и вегетативной клетки, проникшей в зародышевый 
меток, С. Г. Навашин называл их X-гелями. В дальнейшем, когда была 
установлена природа этих Х-тел, Е. Н. Герасимова-Навашина (8) пред
ложила называть Х-телами другие хроматиновые глыбки.

Сильнее всех дифференцируются синергиды. которые, исполнив 
свою роль, дегенерируют После оплодотворения они еще долго сохра-

Рис. -I Верхняя часть зародышевого мешка через 48 час. после 
опыления. В микропиле видна часть пыльцевой трубки, одержи
мое которой облило левую синергпду. Пид синергпдамя видна 

оплодотворившаяся яйцеклетка.

няются, особенно та из них, которая не помутнела. Из литературы из
вестны случаи, когда еннергида сохранялась после образования клеток 
эндосперма.

Достигшая половой зрелости яйцеклетка оплодотворяется. В про
тивном случае она подвержена дегенерации. Попавшие в митотическое 
поле зародышевого мешка спермин направленно расходятся к оплодо
творяемым ими женским половым клеткам. Проникший в яйцеклетку 
спермин, подобно шапочке, садится на ее ядро и постепенно растворяет 
участок ядерной оболочки; затем он поступает в ядро и, разрыхляясь, 
становится слабо окрашиваемым (рис. 5). На месте растворяющегося 
с.пермия выделяется ядрышко. Таким образом, у баклажана наличие



Рис. 5. Ядро центральной клетки зародышевого мешка 
онлод<>1 верилось. л а и.цк яйцеклетки пилен раегво* 

ряюшнйся спермин.



Г‘ис. б. Верхняя часть «эродишсвого мешка баклажана через 
.‘16 час. после опыления. Яйцеклетка оплодотворилась, л в цен
тральной клетке оплодотворения не произошло. В помутневшей 

правой синергию видны спермин.
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Рис. 7. Карпене зароды шевоер мешка баклажана черед 
48 час. после опыления. В ядре яйцеклетки виден ра
створяющийся снермнй. В оплодотворенном ядре цен
трально»։ клетки виден путь недавно прошедшего спер

мин, на месте которого уже выделилось ядрышко.
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Рис. 8 Картина верхней части зародышевого мешка черед
3 дня после опыления. В яйцеклетке и в централ 1.1101'1 

клетке уже произошло оплодотворение.
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дополнительного ядрышка в ядре яйцеклетки (а также и во вторичном 
ядре зародышевого мешка) свидетельствует о происшедшем оплодотво- 
рении.

Полярные ядра у исследуемой нами культуры сливаются до опло
дотворения; оболочки приблизившихся полярных ядер начинают раство-

Рис 9. Образование энсчсрмз. 4-ядерный .-ндосперм: в одном из ядер начатое։ 
теленке (профаза).

ряться. что дает им возможность объединиться Обычно с наступлением 
деления клетка сильно активизируется, и ядра начинают отталкиваться.
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Но если активность клетки недостаточна для отталкивания, то начавшие 
г это время делиться ядра могут объединиться, что и происходит с по
лярными ядрами [6]. В силу существования единого «динамического 
центра», последние сливаются в одно ядро центральной клетки зароды
шевого мешка. Лишь после этого у баклажан происходит оплодотворе
ние вторичного ядра зародышевого мешка, которое протекает гак же, 
как и оплодотворение яйцеклетки (рис. 1).

Оплодотворение яйцеклетки у баклажана протекает как до оплодо- 
твореиня в центральном клетке (рис 6), так и после него <рис. 7). Бы
вают случаи и одновременного оплодотворения в обеих женских клет
ках (рис. 8). Наши исследования показали, что оплодотворение у бакла- 
жана начинается только в промежутке между 36—48 часами после опы
ления.

В отличие от других покрытосеменных, как было отмочено нами, у 
баклажан нет дополнительных ядрышек до оплодотворения ни в ядре 
яйцеклетки, ни во вторичном ядр-. зародышевого мешка Наличие до
полнительного ядрышка в упомянутых ядрах • блегчило нам установить 
факт происшедшего оплодотворения.

Как и у большинства покрытосеменных растений, эндосперм у ба
клажана начинает развиваться раньше и быстрее, чем зародыш, и яв
ляется как бы питанием для развивающегося зародыша. В отличие от 
других представителей семейства пасленовых эндосперм баклажана 
нуклеарного типа. Образование клеточных перегородок эндосперма на
чинается на сравнительно поздней сталии (рис, 9). Многоклеточный за
родыш, причем не типичный для Solanaceae. нами был обнаружен спустя 
13—15 дней после опыления.

Кафедра генетики и цитологии
^сванского государственного университета Поступило 23.VII I960 г.
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U հր հետազոէոաթյան նպատակն է ^7^7 "լսք' 1 1։"՚“Ւր?'I ['ա՚ւրիքանի րեղմ- 
նավորության պրորև սր։

Աշ/սատանրր I/աաարւք եք Լ Երևանի պետական Համալսարանի փււ րձազտշ- 
Աէէււմ (ծո։/ր մ ակերևու jP'f’fJ -96'0 մ բարձր); II1. րմնա րււ զրո «նե րր .'/■/» րււկել են 
նաւիււշինի քուծւււյթով՝ ներսորաա յին խաչաձևումի/] 12, 24, 30, 36, 48, 72, 
84 էհս մ ի ր և 4—10 «ւ 15 օրիր Հեսւու Ս ե րմնարո զրոջնե րի կարվ/ււծ րներր ներկ- 
վե( են ՖI и Iզ են ի հ Հա յզենհ ա յն ի մ ե ի и զո //.- Մ ե ր ե ա ա զւ> in ութ լունն ե ր ի րնթտր֊ 
քրոմ պարղւ/ել է, որ րազրիշանի Հ ա и tii'liuii) шЛ ւէաղմնէսպ <ո րկն անի [пи/ կազ
մակերպված ձվարքջային ապարսւա nt բհեոաւին կորիզներ, որոնր ՝,եաազա֊ 
յւոմ միանամ հ կազմում են կենտրոնական րշի<'- Փոշոտելար 24 մամ Հետո 
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նկատվում Լ սիներղիղի մ ղւսցում, այղ նշանակում է, որ էիոշեիւողովպկի պա 
րոէնսէկոէթշոէնն անցեք Լ սաղմնապարկի մհչւ

I'ե ղմն ա վորումր կատարվում Լ փոշոտումից 'հտո 36— 48 մամվա րն 
ք1ացրում, րստ որում այն կատարվում Լ ոկղբոլմ ձվարշշի մեջ, ապա կենտրո 
հական /'у//» ՛>/■( և րնղ էակաոակ., :՛ ■: < L11՛ ՚ •տիպի (նղոււպհրմր Ч1п ւոջանոէ! 
Լ մինչև и ա էք մ՛ի ձեավորոէմր՝

Ան'* րամ էւշտ Հ նշեք որ մեր ուսումնասիրած պրհպարասւներո)/Г րաղրքւ 
«անի սաղմի ձեր տարրերվոէմ Լ Soi ЛП ЛСг.՝՛.՛ րնտանիրի նհրկւււյացրււցիշքփր{ 
и աղմիցէ
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Дж Г. АБРАМЯН

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАТОВ НЕКОТОРЫХ 
РИЗОСФЕРНЫХ ГРНВОВ НА РОСТ РАСТЕНИИ ПОМИДОРА

Известно, что почвенные микроорганизмы, особенно виды, обильно 
развивающиеся в прикорневой зоне, своими выделениями оказывают 
сильное, влияние на растения.

В литературе имеется много указаний о микроскопических грибах, 
одни из которых при испытании оказались ингибиторами роста расте
ний. другие же его активаторами.

Основным продуцентом гиббереллина, обладающего высокой фи
зиологической активностью, как известно, является именно сумчатый 
гриб Oibberella fujikurol и. в частности, его коиндиальиая стадия - 
Fusarium moniiiiorme.

Гиббереллнноподобиое вещество было обнарх.кено С. А. Авакян [3] 
в возбудителе корневой гнили тыквенных культур Fusarium bulbige 
тип Cke. et Mass. v. niveum (E. Sm.) Wr.. который в отличие от 
гиббереллина стимулирует рост корневой системы.

Однако изучение тесных взаимоотношений различных культурных 
растений с грибами их ризосферы осуществлено далеко еще недостаточ
но и подобные исследования представляют большой интерес, поскольку 
результаты их могут иметь также и практическое значение.

1
В процессе изучения грибов ризосферы помидоров в разных высот- 
| пых зонах Армянской ССР была выявлена довольно богатая микофло- 
| ра. более подробно освещенная нами в других работах [I, 6]. В настоя
щей статье приводятся данные по изучению влияния некоторых из вы
деленных грибов на рост и развитие ростков помидоров.
Опыты проводились в оранжерее Института земледелия МСХ Ар

мянской ССР.
Для испытания культуральных жидкостей грибов была использована 

методика Кертиса [7] На каждый вариант были подобраны по 12 рас- 
тений помидор в фазе семядолен, достигших 30—32 мм высоты. Расте
ния выращивали в вазонах со специально приготовленной почвой (са- 1 льва я земля 4-торф 4-и а воз 2:1:1) при температуре 27—30 . Соглас
но литературным данным, это наиболее благоприятная температура для 
действия ростовых веществ культуральных жидкостей [Я]

14 видов грибов были посеяны на жидкую питательную среду—кар
тофельный экстракт с 3% глюкозой. Активность полученных культураль
ных жидкостей была изучена путем семикратной обработки (нанесением 
двух капель на верхушку растения, через день концентрированной и де
сятикратно разведенной культуральной жилкостыо)
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Варианты опыта 
н изученные грибы

Концен
трация

Длина зеленей! массы Вес зеленей։ массы Длина корня Вес корня

н м.м в %
к иоле

и %
к среде 11 г н % 

к ноле
% 

к среде в мм >» %
к воле

В " , 
к среде и г В °, л 

к иоде
в % 

к среде

Вола
Среда
Minor grlscocyanus 10%

120
134
135 113.3 101.5

2.62
2.92
2.98 114.1 102.0

120
150
260 216,6 173,3

0.56 
0,72 
1,06 189.3 147,2

КОНИ. >96 163.3 146,2 3.70 141,4 12G.9 290 241,6 193,3 1,120 200.0 155,5
Sletnpliy Hum liolryosdiii 10° .. 130 108,3 97,0 3.106 118.5 106,3 260 216.6 173,3 0,870 155,5 122,2

КОНЦ 120 100,0 89.5 3.800 145,0 133,5 210 175,0 140.0 0,960 171,4 133,3
Cladosporium hordci 10% 121 100,8 90,3 5.120 195,4 177,9 262 218.3 174,6 1,370 244,0 190,2

КОНЦ. 141 117,5 105,2 2.760 105,3 94,1 183 152,5 122,0 0,860 153,5 119,5
Cladosporiu in t r.i nsclielil 10 . 131 108.8 97.3 4.900 187,4 167,7 235 195,8 156,6 1,105 197,3 152,0

КОНЦ. 142 118.2 105,9 2.600 99.2 89,0 200 166,6 133,3 0.958 171,1 133,0
Cephalosporin in coremioldes 1С% 130 108,3 97,0 З.ЮО 108,3 106.1 180 150.0 120,0 0.870 155,3 120,8

КОНИ 172 143,5 128,3 3.850 146,9 131,8 210 175.0 140,0 0.943 168,3 135,1
GBocladiuin catcnulafum 10% 100 91.6 82.8 3.377 128,8 115,6 198 165,0 132,0 0,722 128,9 100,3

КОНН 135 112.5 100.7 3.422 130,6 117,2 210 175,0 140,0 0.828 147,8 115,3
PciiicilHum >p. n 397 10° „ 105 87.5 78.4 3,500 133,6 119.8 231 192,5 154,0 1,064 190,0 147.7

КОНЦ. 115 95,8 85.8 4.072 155,4 139,4 200 166,6 133,3 0.710 126,7 98.6
PciiiiBIiiini llioinll Maire Ю% 135 112,5 100,7 2,700 103,0 92,4 115 95.8 76,6 0,530 94.6 73,6

КОНЦ. 140 116.6 104,4 2.980 113,7 102,0 105 87.5 70,0 0,570 101.8 79,1
Fusarium gibhosuiii 10" о 141 117,5 105.2 6, ИЮ 235,1 210,9 195 162.5 130,3 1.180 210,7 163,8

КОНЦ. 121 100,8 90.2 3.780 144,2 129.4 235 195.8 156.6 0.718 128,2 99.7
Fusarium oxysporuni 10% 85 70,8 63.4 2.350 89.7 80.4 150 125.0 100.0 0,530 94,6 73,7

КОНЦ 119 99.1 88,8 2.200 83,9 75,3 120 100,0 80,0 0,455 81,2 63,2
Verlicllllum lerresire 10" „ 100 83,3 74.6 3,500 133,5 119,8 250 208,3 166,0 1.233 220,1 171,2

КОНН. 127 105.8 90.3 2.600 82,4 80,9 120 100,0 80.0 0,500 89,2 69.4
Aspergillus sp. n. Illi 10% S0 66,6 59.7 2.301) 87,7 78.7 85 7 ,8 56.6 0.140 78,5 61.1

КОНН- 70 58,3 52.2 2,000 76.3 68,4 75 62.5 50,0 0 360 64,2 50,0
Toi ill.։ cxpans.i 10% НО 92.5 82.9 2,400 91.6 82,2 115 35.8 76,6 0.450 80.3 62,5

кони. 95 79.1 70,9 2.250 85.8 77.0 НО 91,6 73,3 0,347 61,9 48.1
Curvularl.i In erseiuln.iia 10% 120 100,0 89,5 2.560 97.6 87.6 90 75,0 60,0 0,515 91.9 71,5

КОНЦ. 107 89.1 79,8 2,130 92.7 83.2 85 70.8 56,6 0.670 119,6 93,0
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Контролем для опытов служили растения, которые подвергались 
такой же обработке стерильной средой и такой же водой. Спустя 10 дней 
после последней обработки измерялась длина растений и корней, опре
делялся вес зеленой массы и корня.

Полученные результаты приведены в таблице и иллюстрированы 
соответствующими фотографиями*.

Рассмотрение данных таблицы показывает, что большая часть ис
пытанных грибов положительно воздействует на сеянцы помидоров В 
частности к таким относятся*. Cephalosporium coremioides 
Ralllu, Cladosporiurn horde! (Bruhne), Cladosporiurn transhelii Pid. et 
Den., Fusarium gibbosnm App. et Wr.. Glioctadlum catenulatum Gil. et 
Ab., Mucor griseo-cyanus Hagem, Penicilliun։ sp. n. 397. Steniphylium 
buiryosum Wallr. Отрицательное влияние имели Aspergillus sp. n. 1111. 
Curvularia interseminata (Berk et Raven), Fusarium oxysporum Schlecht, 
Penicillium thomii Maire. Tonila expansa Pers.

Стимулирующее, влияние на растение помидора оказала культу
ральная жидкость Mucor griseo-cyanus (табл. 1, рис. 1), повлиявшая. в

Рис. 1. Влияние культуральной жидкости Мисог уг!йсо-судпи<- 
1) контрол։. вода, 2) контроль среда, 3) 1С° 0 культуральная 

жидкость, 4) концентрированная культуральная жидкость.

’ Растения приготовлены для фотографирования по методике, предложенной Л. 1՜ 
Авакяном [21. С этой целью корни были осторожно освобождены от земли и омыты, 
затем целое растение уложено на картонку для выравнивания поверхности листьев, 
сверху покрыто бумагой и засыпано песком. После этого растение, перенесенное па 
чистую бумагу, с помощью щетки обрызгивалось раствором акварельной краски. От
печатки растении и корнем нами были сфотографированы. На всех фотографиях имеются 
следующие обозначения: 1| контроль—пола; 2) контроль—среда. 3) 10% культураль
ная жидкость; 4» концентрированная культуральная жидкость.
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основном, на корневую систему, которая дала прирост в длину ври воз
действии 10% фильтрата на 116,6% больше контроля-воды и на 73.3%— 
контроля-среды. Развитая зеленая масса наблюдается при воздействии 
концентрированным фильтратом, что ясно видно на фотографии (рис. 1. 
№ 4). Здесь было отмечено появление бутонов.

Хороший эффект был получен при воздействии 10% культуральною 
жидкости С1абр$рогп1П1 1юг<1е։. Растения имеют мощно развитые над
земные органы, с уже раскрывшимися бутонами, и подземные, с .хоро
шо развитыми боковыми корнями (рис. 2. № 3), благодаря чему вес 
корневой системы превышает на 114,6% контроль-воды и на 90,2% кон-' 
троль-среды, а длина корневой системы на 118.3% больше контроля- 
воды и на 74,6% контроля-среды. В то же. время у растения № 4 прирост 
наблюдается лишь у корневой системы. Это говорит о том. что эффект: 
влияния фильтрата зависит нс только от вида гриба, но и от концентра
ции культуральной жидкости.

Рис. 2. Влияние к. л муральной жидкости Cladospoduin hordcl:
1) контроль — кода. 2) контроль — среда, 3) 10% культуральная 

жидкость, 4) концентрированная культуральная жнлк-сть.

Подобная же картина наблюдается при влиянии культуральной 
жидкости Verticilliuni lerrestre (Link) Lindau (табл. I), концен
трированный фильтрат которой действует угнетающе, вследствие чего 
вес зеленой массы составляет лишь 82,4% контрол и-воды и 80.9% кон
троля-среды, а вес корня 88.2% контроля-воды и 69,4% контроля-среды, 
тогда как разведенная культуральная жидкость дает положительный 
результат.

Сильному разветвлению корневой системы способствует также воз
действие метаболитов культуральных жидкостей Cephalosporium согепй- 
oides (рис. 3) и Stemphylium botryosum (рис. 4). Под влиянием 10% 
культуральной жидкости надземная и подземная части растения имеют 
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коррелятивно несколько вытянутый вид. тогда как концентрированная 
культуральная жидкость дает лучший эффект: утолщенный крепкий сте
бель, крупные листья и хорошо развитую корневую систему (рис. 4, № 4)

Рис. 3. Влияние кулыурлльноИ жидкости Сер halos porl uni coreinloi- 
des: I) контроль — вода, 2) контроль среда, 3) 10% культураль

ная жидкость, -1) концентрированная культуральная жидкость.

Культуральная жидкость Glipcladium calenulalum (рис. 5) сильнее 
воздействует на зеленую массу, вызывая увеличение листовой поверхно
сти. Фильтрат Fusarium gibbosum вызывал хорошее развитие растений, 
особенно при воздействии 10% культуральной жидкости, которая спо-

Рис. 4. Влияние культуральной жидкости 51етрйуНит Ьо։гуо8нт; 
1) контроль — вода, 2) контроль — среда, 3)10% культуральная 

жидкость, 4) концентрированная культуральная жидкость.
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собствовала увеличению зеленой массы на 135.1% больше контроля- 
воды и на 110,9% контроля-среды, а вес корневой системы дал прирост 
на 110.7% больше контроля-воды и 63,8 контроля-среды.

Результаты опытов показывают, что вышеупомянутые грибы проду
цируют ростовые вещества, которые вызывают стимуляцию роста поми
доров. Необходимо также отметить ярко-зеленый цвет растений, под
вергнутых обработке фильтратами С1а(1о8рог1нп1 Иогбе!. С1адО8ррг1шп 
(гашигЬеШ. ОНоеккИиш Са1еп։։1а1ип1, Мисог £г!$ео-суапи5; 51етрИуНий( 
Ъо1гуо5ит.

Рис. 5. Влияние культуральной жидкое г н GHocladium caienulaium: 
I) контроль — иола. 2) контроль—среда. 3) 10" 0 культуральная 

жидкость, I) концентрированная культуральная жидкость

Совершенно иное влияние оказывают на растения культуральные 
фильтраты некоторых других представителен микофлоры ризосферы. 
Тик. под влиянием культуральной жидкости Fusarium oxysporum уже 
после 3 4 обработок 50% растений погибли вследствие гниения корне
вой шейки, а остальные дали показатели ниже контрольных. Как мы 
видели выше. Fusarium gibbosum, обычно встречающийся на гниющих 
органах, в данном случае, выделенный из ризосферы здорового корпя, 
оказался с т и м ул втором.

Исследования В. II. Била։: [4] по изучению характера взаимоотно
шений между различными видами Fusarium и высшими растениями 
показали, что виды фузариума, в основном не патогенны.

Отрицательное воздействие на растение помидора оказала культу
ральная жидкость Aspergillus sp. nova 1111 (рис. 6). Особенно плохо 
выглядит растение после обработки его концентрированным фильтра
том. Капли культуральной жидкости этого гриба, попавшие на листья, 
вызывали .местное пожелтение.

Такие же результаты получены при воздействии фильтратом 
Curvularla interseminata. PenicilHiun Thomii Maire. Torula expanse.
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Таким образом, результаты опытов показали, что продукты жизне
деятельности некоторых ризосферных грибов оказывают стимулирующее 
плияннс на растения помидоров, вызывая усиленный рост корневой 
системы, мощное развитие зеленой массы. В то время как контрольные 
растения оставались в фазе вегетативного роста, растения, обработан
ные культуральной жидкостью Мисог £г1$ео-суапи$ и СЫозрогШт 
1юг4е1. вступили уже в фазу бутонизации и цветения.

Рис. б. Влияние культуральной жидкости .-\spcrgiilus. 50.110X7! 1111 
I) контроль — вода. 2) контроль среда, 3) ։0п’о культурллымя 

жидкость. 4) кош'.ентрированная культуральная жидкость.

Необходимо также отметить, чго разведенные растворы культураль
ных жидкостей некоторых грибов дают лучшие результаты, чем концен
трированные (например, С1абоярогшт Ногйе։, С1абозрог1ит 1гапзсЬ.е- 
Ш. Гпзапшп «5ЬЬо$шп. $1етрЬу11шп Ьоиуозпт, Х’егИсПНит 1еггс*4ге). 
Концентрированная культуральная жидкость некоторых из них вы
зывает даже угнетение растений.

Метаболиты упомянутых грибов, в основном, действуя органотроп- 
!'.!). вызывают более мощное развитие корневой системы, а также над- 
земных органов.

Биологический фзкультет
Ереванского государственного университета Поступило 23.Х 1965 г.

Биологический журнал Армении, XIX. № 10—4
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Л. 2. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՌԻ9.Ո ՍՖԵՐԱՅԻՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՆԿԻՐԻ Ա9.ԴԵ8ՈԻ1*ՅՈԻՆ1! ՊՈՄԻԴՈՐԻ 
ԾԻԼԵՐԻ ԱՃՄԱՆ Ո Ի ԲԱՐԴԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Հայկական ՍՍՀ-ի տարբեր կոտիներում ւզոմիդորների ոիդոսֆե բային 
սնկերի ւււււէւէմնսաիրութ լան րնթացրոէմ հայտնաբերվել է բավականին հա
րուստ միկոֆլորաէ Ուսումնասիրվել Լ մեր կողմից մ եկուսացված մի բանի 
սնկերի ազկե ցութ լուն ը պոմիդորի ծիլերի աճման ու զարդարման վրա։

Փորձերի ուրդ լունբնե րր ցույց են տվել, որ ոիդո սֆե բա յին մի բանի սնկերի 
կեն и ա դո րծ ո էն ե ո t թ յան պրոդուկտները խթանիչ ազդեցություն են դործում պո
միդորի բույսերի վրա, ա ո աջա ցն ե լո ւ[ արմ ատ ա յին սիստեմի աճի ումեդտցոէմ. 
կանաչ դանգվ ած ի Հզորացում, կոկոնտկտլման ու ծաղկման փուքերի համեմա
տաբար վաղ սկսումէ Դրական աղ դե բո ւ թ յուն ոէնեցոդ սնկերից կարելի Լ նշել' 
Cladosporium hordei. Cladosporium transchelii, Gliocladium catenulatum.. 
Fusarium gibbos.Um. Mucor griseo-cyanus, Penicillium sp. n. 397. Stemp- 
hylium botryosum.

/' tug ա и ական ազդեցություն են դործում'՛ AspCTgiUllS Տթ. II. 1111, <' .Г֊ 
vularia intersemin ata, Fusarium oxysporum, Penicillium Thomii Maire, 
Torula expansa.

Նկատված !։ նաև, որ կոնցենտրիկ և տասնապատիկ Նոսրացված կուլտու
րա/ հեզուկները տալիւ/ են տարբեր արդյունքներ։ Նշված սնկերի մետաբոլիտ- 
ներր դրական ազդեցություն են դործում հ իմնականում, արմատային սիստե
մի զարդարման վրաէ
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11. А. ПАПИКЯН

ВОДНЫЙ РЕЖИМ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ 
СЕВАНСКИХ ПОЧВОГРУНТОВ

В связи с перспективой широкого разведения сосны обыкновенной 
(Рти$ 511у01г։5 Ё.) на обнаженных донных почвогрунтах оз. Севан, не
обходимо детальное исследование ее физиологических особенностей, 
особенно водного режима Поэтому нами в продолжение трех лет 
(1958—1962 гг.) изучался ряд показателей водного режима сосны обык
новенной, культивируемой в специфических условиях этих грунтов.

Чистые культуры сосны обыкновенной заложены были в 1951 
1952 гг. на территории Мартунинского лесхоза, в Ыорадузе, Мартунп и 
Цовпнаре. Средняя высота деревьев в 1958 г. составляла 1,36—2,25 м, 
прирост 27—60 см [9].

Наши исследования проводились в Норадузе и Мартунп (на пес
чаных отложениях) и в Севанском ботаническом саду (на черноземах 
коренного берега) в июле и августе.

Пз показателей водного режима определялись; интенсивность транс
пирация - методом повторных (через 3 минуты) взвешивании срезан
ных хвоинок, с вычисленном испарения воды в г, на 1 г сырого веса за 
I час при пятикратной повторности; содержание воды в процентах на 
сыров вес—методом высушивания хвоинок до постоянного веса при 
температуре 105°; состояние воды в хвое—рефрактометрическим мето- 
дол՝., на основе метода А. Ф. Мариичика [7]: концентрация клеточного 
сока хвоинок—при помощи рефрактометра; из пяти определений брался 
средний коэффициент преломления клеточного сока; дефицит воды в 
хвое определялся путем погружения хвои в воду на 5 часов; разница в 
весе между хвоей, полностью насыщенной водой, и свежесрезанной вы
ражалась в процентах к общему содержанию воды в полностью насы
щенной водой хвое; водоудерживающая способность срезанных хвои
нок—По Потере ими веса за определенные отрезки времени (1 час. 2 ча
са, 4 часа, 7 часов, 24 часа) с пересчетом потери сырого веса за то же 
время в процентах к первоначальному. Для сравнительной оценки ско
рости водообмена у сосны обыкновенной в различных условиях произ- 

транспирация расташгя определялось изменение весового отношения------------ 1----------
содержание воды 

(скорость обращения влаги в %), Эта величина устанавливалась при 
помощи торзионных весов, путем взятия проб с одного и того же яруса 
сравниваемых экземпляров. Одна и та же проба служила одновременно 
для определения как транспирации, так и содержания воды.
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Интенсивность транспирации, содержание волы и скорость обращения влаги 
сосны обыкновенной ил севанских почвогрунтах в течение дня

Т а б л и ц а I

Место произра
стания

Ин I елсивностъ транс
пирации в г,Т час

Содержание волы 
в хвое в 0 , о։ сыро

го неси

Скорость обращения 
в %

■'■’РО’1 днем вечером утром днем вечером утром днем вечером

Нораду.
Мартунн 
Севанский бот. сад

0,849
0,313
0,3.33

0,322
0,2)3 
о.зю

0.470
0,068
0.123

70,23
53,62
58.89

71.09
72.19
49,93

72,33
70,16
50,15

0.012
0.0052
0.0066

и. 045'2
0,004
0.0051

0,069
0.СЮ01 
0.0024

Как видно из данных табл. 2. сосна обыкновенная в условиях се
ванских почвогрунтов характеризуется пониженной интенсивностью 
транспирации. Для всех трех пунктов максимальная транспирация при
ходится на утренние часы. Несколько повышена интенсивность транепп- 
рапин в условиях Норадуза по сравнению с Мартуни и севанским са
дом. Соответственно повышены здесь содержание волы в хвое и скорость 
ее обращения. Несмотря на влажные условия произрастания в Мартуни 
г. хвое сосны обыкновенной содержится одинаковый с Норадузом (за
сушливые условия) процент воды (в среднем 70—71%). Водообмен н 
хвое в Мартуни в послеобеденные часы, к 18֊ 19 часам, практически от
сутствует. В условиях севанского сада содержание волы в хвое составля
ет в среднем за день 52,99; вдвое ниже по сравнению с Норадузом 
скорость оборачиваемости влаги и интенсивность транспирации.

На рис. 1 наглядно видна эта закономерность. Низкий темп водооб
мена сосны обыкновенной говорит о постоянстве соотношения: связан
ная вода л: свободная пода.

Рис. I. Дневное колебание интенсивности транспирации, содержания во
ды и скорости оборачив к-мости воды в хвое сосны обыкновенной в ус
ловиях севанских почвогрунтов. Условные обозначен»։ w: I — Но

ра .ту>. 11 Маргуни, III Севанский сад.

Определение в хвоинках связанной и свободной воды (табл 2) по
казывает довольно низкое содержание связанной воды (среднее за 
день).
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Т л б л и ц а 2
Дневное состояние иолы в хвое сосны обыкновенной в различных пунктах 

севанского побережья

Показа! ели Норалуз Мартуни Сев. бог. сад

Общее содержание полы................................ • . 73,6 80.53 60,64
Содержание связанной воды............................ 8.3 12.73 3.14
Содержание свободной воды............................ 65.3 67.8 57.5
Отношение связанной воды к свободной . 0,127 0,187 0,655

Известно, что свободная вода обуславливает физиологическую ак
тивность растения и чем выше ее содержание в растениях, тем растение 
обладает более высокой жизнедеятельностью. Содержание связанной 
воды в листьях растений повышается при неблагоприятных условиях 
существования и это приводит к замедлению роста [5].

Исходя из вышеизложенного, надо полагать, что сосна обыкновен
ная в условиях Норадуза чувствует себя хорошо и условия произраста
ния для нее являются благоприятными. Во влажных условиях Марту- 
пинского побережья в течение дня в хвоинках сосны обыкновенной со
держится почти в 4 раза больше связанной волы, чем в севанском саду, 
и вдвое больше, чем в Норадузе. Следовательно, сосна обыкновенная в 
Мартуни сталкивается с менее благоприятными для себя условиями су
ществования, в результате чего относительно повышается в хвое коли
чество связанной воды.

Содержание связанной воды в значительной степени зависит от 
влажности почвы. А. М. Алексеев и И. А. Гусев [I]. II. С. Петинов |8), 
Н, Г. Васильева [2, 3] и др. исследователи выяснили, что почвенная за
суха ведет к уменьшению свободной воды и возрастанию связанной. 
Наши данные (табл. 2) не совпадают с высказыванием других авторов. 
Возможно, что в условиях Мартуни сосна обыкновенная сталкивается с 
физиологической сухостью.

Известно, что чем выше содержание связанной воды в листьях, тем 
сильнее их водоудерживающая способность [4], При недостатке волы 
в почве листья растений обладают более высокой зодоудерживающей 
способностью [б]. Обратимся к данным по определению водоудерживаю- 
щей способности срезанных хвоинок сосны обыкновенной (табл. 3). Как 
видим, подоудержипающая и водопоглотительная способность хвоинок 
сосны обыкновенной почти одинакова в условиях Норадуза и Мартуни. 
В условиях севанского сада скорость потери воды и поглощения одина
ковы. В Норадузе и Мартуни скорость потери воды почти наполовину 
превышает поглощение. Данные говорят о том, что вода в хвое сосны 
обыкновенной удерживается не с одинаковой силой и водоудержнваю- 
шая способность этой породы в исследуемых условиях может варьиро
вать от 5,5 до 307г. за 1 час н 16,6 до 42.0% за 24 часа после срезания.

Потеря воды изолированными хвоинками сосны обыкновенной, в 
условиях Мартуни и Норадуза вдвое выше, чем в севанском саду. За
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Водоу терживаюишч и подопоглотптельная способность изолированной хвои 
сосны обыкновенной (в процентах, пт первоначального веса)

Табл и ца 3

11
сз СО с иин ГТ ГЗ <5

Пункты в показатели р у у՜
—4 04 •** Г՝- 04
«. с

СП ГП СП ». СП

Норалуз

скорость потерн поды . ....................... 17.1 19.3 •35,1 36.9 41,4
скорост։, поглощения..................................... 10.5 15,1 18.1 16.5 21,8

Мартуни

скорость потери ноды ................................ 30.0 35,16 36,77 40,00 42,00
скорость поглощения ... -................... 7.6) 13,48 14.56 19,03 22,83

Севанский сад

скорость потери воды...........................  . 5.5 9.2 11.7 19.1 16.6
скорость поглощения 7.3 8,1 11.3 13,3 15,4

24 часа после срезании хвоя сосны обыкновенной в условиях Норадуз- 
ского побережья теряет 41.4% воды, поглощая 21.8; в Мартуни теряет 
42.0. поглощает 22.831:'. а в севанском саду потеря составляет 16.6. по
глощение 15,4%.

Таблица 4
Дефицит волы и концентрация клеточного сока хвои сосны обыкновенной 

и различных пунктах севанского побережья

Севалск. бог. садаПоказателя 11орадуз Мартуни

Дефицит воды в ' . ........................................... 15,6 14,6
Коэффициент преломления клеточного

10.2 8,4

14.5

10,4

Мало различав гея также коэффициент концентрации клеточного со
ка. н исследуемых условиях он колеблется от 8,4 до 10.4. причем почт» 
одинаков для Норалу.за и Севана.

Выводы

1. В условиях севанских почвогрунтов сосна обыкновенная харак
теризуется пониженной интенсивностью транспирации.

2. В условиях мартунииских грунтов хвоя содержит почти вчетверо 
больше связанной воды, чем в севанском саду, и вдвое больше, чем а 
Норадузе.

3. В условиях I Ьрадузского и Мартуншь ко|о побережий корост; 
потери воды изолированными хвоинками почти наполовину превышав 
скорость поглощения.

4. Средний суточный дефицит воды в хвое составляет в Нора луз» 
15,6. в Мартуни 14.6, в севанском саду 14,5%
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5. Коэффициент концентрации клеточного сока хвои в Иорадузс, 
•.Мартуни и севанском саду колеблется в пределах от 8.4 до 10.4.
Г՛оташшески й и ис г и ту т

АП.АрмССР Поступило 4-1 Г.бб г.

Ն. Հ. '411.'1||>’ւ:>ԱՆ

Ա||'1.11Ր1Ա||ԼՆ Ullalll՛ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵԺԻՍՐ ԱՆՎԱՆԻ ՀՈՎԱԴՐՈԻՆՏՆԵՐԻ 
ՊԱՅՍ*ԱՆՆԵՐՈԻՍ*

II մ փ ո փ ո I մ

Սևանի հողագրէէւնէոնևրսւմ ււովո րական սոճին լայնորեն ներգնելոէ կա֊ 

t։i in li rj it t [I j ամբ 1958—1982 բնթսւ ցրում ոլսւէէմնաււիրվել են այգ տեսակի

ջրային ոեմիմի if ի շարր ցուրան իշնե րր' Սևանի ջրերից ազատված գրունտնեբի 
յուրահատուկ ւգսւյմ աններում; քհսւււմնւոսիրւււիյւււններր կատարվեք են Նորա֊ 

գւսւլում հ Մւսրտռւնում' յոէրարանլյսւր տարվա ուլիս - ոգո ստոս ամիսներին։ 
Սրււքես ստոււլիչ ծառայել են Սևանի բուսաբանական այգու (մին ափ) նույն 

Աէեւււս1քի Համապատասխան տտրիրի ծառերր։
Սւաէւմնասիրոլթյուննհրից պարզվեք կ, որ Սևանի Հոդտգրունտների պայ֊ 

>1 սւննևրոէԱ սովորական ռոմին ունի տրանսպիրացիայի ցածր ինտենսիվnt - 
թյուն։ Ս՚արտոէնոէ սւոափնյսւ պայմաններում սովորական ռոմս։ առեղնա- 

ււէերհներում պարունակվ ում Լ գրեթե 4 անգամ ավելի կապված ջուր, բան 
Սևանի բուսաբանական այգում և երկու անդամ ավելի, բան Նորսւդուգում:

Մարսւունււ։ և Սևանի առափն լա պա յւէ աններում սովորական սոճռւ. սեկու- 
սացած ասեղնատերևներից ջրի կորստի արագս։ քէյունր գրեթե կիսով չափ գե
րազանցում / կլանումր։ հրի գեֆիցիսւր ասեգնւստեբևների մեջ օրվա րնթաց- 
րւսս միջին Հաշվով Նորագուղում կազմում Լ 1 -J ,8, Ս արտունոէէ1՝ 11,6, 

Ահանի բուսաբանական այգում' 14,5^: Սջջսւհյաթի կոնցենտրացիան ,ետա- 

էքոտման երեր կետերում Լլ սւասւանվոււ1 Լ 8,4 - 10.4~ի սա,մէսննհրէէւմ:

.4 И է Е Р А Т У Р Л

I. Алексее։։ А М. и Гусей II Л, Влияние минерального mn.miiH нп иодный ре- 
I жнм растений. М.. Изд-ао АН СССР. 1957.

'J. Васильева Н. Г. Физиология растеши՜։, г 2, пып. 3. 209—214. |£й5
3. Васильева Н Г Сб. Биологические основы орошаемого земледелия М. Нзл֊во 

АН СССР. 277-269. 1957.
4. Генкель П. .А. Тр. Ин-тз физиологии растений нм К А. Тимирязева АН СССР, 

т. 5. ишь I. 63-133. 194$.
5, Л и֊ • Այ и н ь-Хе. Тр. Boraiui'iecKorn ин-та экспериментальной ботаники, сер. 4. 

пып 15. 234-246. 1962
б .Максим он II. Л. Ию работы по засухоустойчивости и зимостойкости, т. I. М. 

Изд-ао АП СССР. 1952.
! 7. Мл р кич и к Л Ф. Практикум по физиологии растении. М.. 1957

П-. т н в И С Ф։ииология орошаемой пннч :ы. М.. II I. АП СССР. 1959.
?. Хурш.у inn II. Л. Изв. \П ХрмССР (биол. науки), ։ Х\'П1, 1. 44—57, 1965.
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~~XfX. № 10. 1 9 66՜

Н. И. ТЛМБИАН

к ФЛОРЕ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Значение водорослей весьма велико и разнообразно. Особенно это 
относится к таким хозяйственно-важным группам, как сине-зеленые во
доросли (Cyanophyta). Последние занимают большое место в экономике 
природы и без их учета обнаруживаются значительные пробелы в опи
саниях растительных группировок и всей природной обстановки.

В работах ботаников и других специалистов |1. 2, 4, 7, 8, 9. 11, 12 
и др.) приводятся отдельные, виды сине-зеленых водорослей и только в 
немногих из них [3. 5. 6. 101 мы находим более подробные сведения об их 
составе и распространении в водоемах Армянской ССР.

Настоящая статья имеет целью в некоторой степени восполнить про
бел в наших знаниях об этой важной группе водорослей с территории 
республики. Материал охватывает все типы водоемов — естественные к 
искусственные. в которых сине-зеленые водоросли встречаются почти 
повсеместно.

Все приводимые ниже таксоны за исключением Holopedia Irregu
laris и Oscillatoria limosa являются новыми для территории Армянской 
ССР.

Holopedia irregularis Lagerh. Колонии микроскопические, пластин
чатые, неправильных очертании Клетки при рассматривании сбоку 
удлиненные. 5֊ 6 р дл., 2 Зр шир., сверху округлые, попарно сближен
ные, расположенные довольно рыхло. Арташатский район, в мелких 
стоячих водоемах.

Примечание. Наши экземпляры отличаются попарно сближенными клетками, тогда 
как п диагнозе рода указывается только на беспорядочное расположение клеток и ко
лониях.

Microcystis aeruginosa Kutz, emend. Elenk. Колонии микроскопиче
ские, неопределенных очертании. Клетки шаровидные, 3—4. 5 р в диа
метре, густо расположенные. Октсм беря некий район, в мелких стоячих 
водоемах.

Gloeocapsa turgida (Kutz.) Hollerb. Колонии из 2 4 пол у шаровид
ных клеток. Клетки до 30 ц в диаметре с оболочками. 9 -10 р в диаметре- 
без них. Оболочки бесцветные, слоистые, широкие, дифференцированные 
на включенные друг в друга пузыри Арташатскнй район, на рисовых 
полях и в озере Айгер-лич.

Sligonema minutissima (Ag.) Hass, emend. Elenk. Нити до 30? шир.,. 
ветвящиеся. Трихомы I—1-рядные. Влагалища слоистые. Клетки округ
лые. Гетероцисты многочисленные. На увлажняемых камнях русла рекш 
Раздан.
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5рЬаегоЙО$1ос ргипНогте (А^) Е1епк. Колонии яйцевидные, глад
кие, с кожистым плотным, перидермой. Трихомы рыхло расположенные, 
•4—5 г шир. Клетки боченкообразно шаровидные. Гетероцисты несколь 
ко удлиненные, 6 -7 р в диаметре. Споры шаровидные, 10 г- в диаметре. 
Озеро Айгер-лич.

АпаЬаепа оза'ПатЫдез Вогу I. озсШагклбез. Трихомы 5—6 р шир. 
Клетки боченкообразные. почти квадратные Гетероцисты шаровидные, 
6—8 рв диаметре. Споры эллипсоидные по одной или 2 —3 рядом, 20— 
25 рдл., Ю р шир., расположенные по обеим сторонам гетероцист. Лрта- 
шатский район, на рисовых полях.

АпаЬаепорз1з агпо1д։1 Ар1ек. Трихомы 7 р шир., образующие один 
оборот спирали. Окончания трихомов несут по одной гетероцисте с обоих 
концов, очень редко попадались экземпляры с гетероцистой только с од
ного конца. Клетки эллипсоидные с газовыми вакуолями. Гетероцисты 
шаровидные, 7 р н диаметре. Споры парные, эллипсои шьЩ, 10.5—11.5 ч 
дл.. 10 ршпр. Эчмиадзинский район, в осушительных канавах.

РзёиаоапаЬаепа са1епа!а Ьаи1егЬ. Трихомы одиночные. Клетки ци
линдрические, 3 Р дл., 2 Н шир. Озеро Айгер-лич.

ОзсПЫопа огпа!а (КйГ/,.) Сош- 1. огпа1а. Трихомы к обоим концам 
спиралевидно изгибающиеся и утончающиеся, в остальной части пря
мые, 7—9 р шир.. у поперечных перегородок слабоперешнурованные. 
без грануляций. Клетки 3,5 рдл. Конечные клетки закругленные. без 
калиптры. Ведипский район, в мелких стоячих водоемах и оросительных 
каналах.

Примечание. Наши экзе- пляры отличились ; диагноза м••։»։,•:.»■•։.• иг ;шш՛;՛ фи.ча- 
мои (по диагнозу 9—11 р).

ОзсНЫопа огпа!а (Кйсл.) Сот. I. р»зпк1оп։‘са Е’.епк. Трихомы на 
всем протяжении спиралевидно-извилистые, у поперечных перегородок 
перешнурованные, 10 р шир. Клетки 3 р дл. Газовые вакуоли явствен
ные. Озеро Айгер-лич.

0зсП1а1оп‘а Птоза А<* Трихомы прямые, не перешнурованные, с 
грануляциями у поперечных перегородок. 11—20 р шир. Клетки 2,5 I1 
дл. Конечные клетки закругленные, со слабоутолщенной ободочком. 
Эчмиадзинский район, в мелких стоячих водоемах, осушительных систе
мах. озере Айгер-лич.

Примечание. Средн обработанного материала ։ам поиздалпш экземпляры О. Птом. 
которые отличались от диагноза отсутствием утолщения оболочки у конечной клетки 
1г> этому признаку и разбросанной зернистости клеток Шкорбаговым были описана 
разновидность О, Птоза таг (Нзрсгзо^гапиШа, Однако выделять эти экземпляры и 
особый таксон мы не считаем возможным, ибо на нашем материале грануляции были 
Г Уронены и основном к поперечным перегородкам.

ОзёШаСопа ап§шпа (Вогу) Сот. Трихомы прямые, на концах спи- 
ралевидно-изогнутые, суживающиеся, у поперечных перегородок не пе
решнурованные. без грануляции или с ними, 6—7 ишир. Длина клеток 
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1’ 3 раза меньше ширины. Конечные клетки головчатые, со слегка утол- I 
шейной оболочкой. Река Ссвджур.

Oscillatoria pulrida Schmid Ге. Трихомы изогнутые, у поперечных 
перегородок не перешнурованные, 2- 3 ршпр.. с одним блестящим зер- I 
1П.1ШКОМ по обеим сторонам каждой перегородки. Длина клеток в 4—՜ 
5 раз больше ширины. Конечные клетки закругленные. Река Раздан.

Oscillatoria kisselevii Anissim. Трихомы одиночные, длинные, не-. | 
сколько изогнутые, у поперечных перегородок нс перешнурованные, 
1,8 р шир. Клетки 6 рдл. Конечные клетки закругленные. Арташатскнй 
район, в осушительных канавах.

Oscillatoria nigra Vaucli. Трихомы прямые, у поперечных перегоро
док не перешнурованные, с грануляциями, 8,5 И Шир. Длина клеток 8 
дна ря.-ш меньше ширины Конечные клетки закругленные. Ве.тиискии 
район, в оросительных и осушительных системах.

Oscillatoria agardhii Gom. Г. agardhii Трихомы прямые, у попереч- । 
ных перегородок не перешнурованные, с грануляциями, 5—6р шир, 
Клетки 2.5—4 !> дл. Конечные клетки несколько суженные, с выпуклой 
калпптрой. Хрташатский район, в мелких стоячих водоемах.

Spirulina snbtilissima Kutz. Трихомы до 1 р шир . правильно спи
ральные. Диаметр спирали 2,5р, расстояние между оборотами спирали 
1,5 -2 р. Вединекий район, в минеральных источниках.

Pliormidium crust aceum Woronich. Образует тонкие известковые ко
рочки неправильной формы. Трихомы несколько изогнутые, к копнам 
Суживающиеся, у поперечных перегородок не перешнурованные, без 
грануляций, 3. 5 р шир. Нити с влагалищем. 4,5 Р шир. Клетки почти 
квадратные. Конечные клетки с шаровидной калпптрой. Эчмиадзинскии 
район, в ручьях н родниках на камнях.

Phorm'idium teniic (Menegh.) Goin. Трихомы прямые, к концам су- 
живаюшпеся. у поперечных перегородок елабоперешнуроваиные, бег. 
грануляций. 2ршпр. Длина клеток в 2—3 раза больше ширины. Конеч
ные клетки ул..пшенно-конусовидные, без кэлиптры Влагалища тонкие,, 
расплывающиеся. Окрестности Еревана, па влажной почве.

Phonnidium interriipium Kutz. i. interruptum. Трихомы к копнам не 
суженные, не перешнурованные. 5р шир. Длина клеток в 2 раза больше 
ширины. Влагалища крепкие. Конечные клетки плоско-закругленные.. 
Арташатский район, на камнях артезианского колодца
Институт агрохимических проблем и гидропоники

АН АрмССР Поступило 24.VI 1965 ri
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Ն. Ն. P-ԱւրՈԻԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս1Ա-1՛ ԿԱՊ8ԱԿԱՆԱՋ Д1‘Ь1ГПНЬЪЬР1’ ՖԼՈՐԱՅԻ ՇՈՒՐՋ!!

Ա մ փ ո փ ո ւ ։1

Հրիւ> ոտների Նշանակություն ր րաւքական մեծ Լ տնտեսության որոշ ձ//։։- 

դերի համար։ Հատկապես այց վևրայ՚ևրուէ1 Լ տնտեսապես կտրևււր այնպիսի 
թմբերին, ինչպխւիր կապտականաչ շրիւէ ուոներն են.

P ու ս ա ր աննե յւ ի 1։ tljncu մասնաղե տների j / , 2, ■! , 7, 8, .9, II. 13 li 
աշխատութ tnt-ննե finin’ բերվում են U ովեաակտն Հայաստանի ւււերիաււրիա լում 
ԼցԱւծ կււսկաականաչ շրիմուււների աոէսնձին տեսակներ և դրանցից մի բանիոի 
միք միայն (հԼ 5, 6', 1 (?) դտնւււմ ենր րիչ թե շատ մանրամասն տե ւքեկությո,ն- 
ներ նրանց կւսւքմի և »անրապետէէէթլան ջրամբարներում նրանց տարածվածու
թյան մասին;

Ներկա տւյվածր Նպատակ ունի որոշ չափով լրացնեք!!; այն թերին, որ 
լրբություն ունի Հայկական lll/Հ-ի տերիտորիայում ւււտրածւԼած ջրիմ ւււսնե րի 
սւյկ կարևոր խմբի մասին եցած ուսումնասիրու թ յոլննև րոսէ ։

Նյութն րնղղրկում Ւ, ք՚ոքոր կարպի ջրտկւպներր ( բնական և արՀեսաական ), 
որոնց մեջ Հումարյա ամենաբեր պ աա ահում են կապւոակսւնւսչ ջ րիմ ոտներ;

ներված րորւր աակաւններր Հայկական 11ՍՀ-ի inերիտսրիայ ոււ)'. րսւցա- 
ոաթյամր Holopedia irregularis-/։ և Osciilalorin limosa-/». ուսումնասիր
վում են աո աքին անգամ։
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ 

(11 редкиритсльное сообщение)

Несмотря на значительные успехи в изучении пороков сердца, до
стигнутые в последние годы, многие стропы гемодинамических наруше
ний при этом остаются мало изученными. В частности. нет подробных 
данных о состоянии тканевого миокардиального и периферического кро
вотока, а также об изменении объема циркулирующей крови.

Изучение этих показателей стало доступным, особенно в последние 
годы благодаря внедрению в клиническую и экспериментальную меди
цину методов радиоизотопной индикации

Вслед за Кети, предложившим в 1948 г. методику определения тка
невого кровотока, многие авторы у нас и за рубежом с ее помощью ис
следовали периферическое тканевое кровообращение при различных
болеваииях сердечно-сосудистой системы. Согласно данным ряда ав
торов |3. 7. 13, 24], механизм клиренса процесс совольно сложный В
нем принимает участие целый ряд факт< ров: скорость кровотока в ар՛
териальном русле, состояние сосудистого ложа, проницаемость капил
ляров, состояние нервной системы и др. Величина тканевого кровотока
может меняться под влиянием различных воздействий: физические
упражнения и реактивная гипертония согревание. введение в ткани
сосудосуживающих и сосудорасширяющих веществ и т. д

Наряду с этими факторами необходимо учитывать также и состоя
ние сосудистой проницаемости. ибо введение в ткани веществ, изменяю
щих се {гиалуронидаза), приводит к соответствующему ускорению кли
ренса [16]. Наоборот, уменьшение проницаемости капилляров, наблю
даемое при органических изменениях стенок (атеросклероз), сопровож
дается резким замедлением клиренса [14]. Однако по данным А. Л. Сыр
кина [11]. М. Н. Фатеевой. К. К. Масловой [14]. 11. М. Оганесяна. .1 А. 
Овсепяи, М. А. Оганесян [9] при ревматизме на фоне повышенной сосу
дистой проницаемости отмечается замедление времени тканевого крово
тока.

Г А Маловым [7]) проведено изучение тканевого кровотока у больных 
с митральным стенозом в разных стадиях заболевания до к после ко
миссуротомии. В работе показано, что тканевый кровоток у этих больных
замедляется соответственно стадии заболевания. В ранние сроки после
митральной комиссуротомии у большинства больных отмечается уско
рение тканевого кровотока.
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Hollander, Madoif, Chobanian, W ilkins [19] сообщили об изучении 
клиренса сердечной мышцы. Авторы показали, что исчезновение радио
активной метки (Р3։) из миокарда здоровых люден происходит очень 
быстро (период полувынедсния равен только полутора минутам).

Эти же авторы [20] в 1963 г. обнаружили, что у здоровых собак че
рез 45 сок. (30—60 сек.) радиоактивность мышцы сердца уменьшается 
вдвое и через 10—15 минут достигает исходного уровня. При полном 
зажатии нисходящей ветви левов коронарной артерии скорость вымы
вания индикатора резко уменьшается, снятие зажима с артерии сопро
вождается увеличением скороетн удаления I151 в 3—4.5 раза по сравне
нию с контролем, что свидетельствует о развитии реактивной гиперемии. 
При частичном зажатии артерии скорость удаления изотона была □ 
'д—*/с раза медленнее.

Не менее важное значение в опенке сердечно-сосудистой патологии 
придается объему циркулирующей кровя (ОИК), который согласно мно
гочисленным данным [1, 10. 13 и др.] является одним из важнейших по
казателей гемодинамики в норме и патологии.

Впервые предложенная Хевеши [15] методика определения OLIK 
была основана на определении объема эритроцитов, меченных фосфо- 
ро.м-32 и вводимых внутривенно в виде суспензии. В дальнейшем .эта 
.мегодика была значительно усовершенствована и упрошена [12. 22 и др.].

Для определения OLLK в настоящее время раздельно определяются 
объем эритроцитов и плазм и суммируются показатели, В то же время 
возможно определение только объема плазмы или эритроцитов с учетом 
показателей венозного гематокрита.

Многие исследователи с помощью этих методов изучили состоянии 
объемов крови при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, но 
данных об изменении этого показателя при пороках сердца явно недо
статочно.

Известно [17]. что у детей с врожденными пороками сердца ОИК. как 
правило, увеличен и составляет 8—10% веса тела. Через час после опе
рации в условиях искусственного кровообращения \ больных со сбро
сом крови слева направо ОЦК не меняется, через 2 часа отмечается сни
жение ОЦК- У больных с двусторонним сбросом крови ОЦК через час 
после перфузии больше, чем до операции, а через 2 часа значительно 
уменьшается.

Е. Н. Рюмина, Г. А. Мзлбв, В. А. Бухарин [10] проводили определе
ние ОИК у больных с врожденными пороками сердца, оперированных 
в условиях искусственного кровообращения, до операции н г. ранне՝: 
послеоперационном периоде, непосредственно после отключения аппа
рата искусственного кровообращения (АПК), через 4 и 8 часов спустя 
после операции. Авторы показали, что до операции ОЦК у всех больных 
был увеличен на 37 40% и составлял 7 13% от веса тела. Непосред
ственно после отключения АНК ОИК у большинства больных снизился. 



62 Н. .М Оганесян. .4. А. Оксепнн, Э. Р. Лрмагановз

а через 4- $ часов вновь увеличился, однако исходных величин не до
стиг и был ниже ОЦК до операции на 10%. На основании проведенной 
работы авторы считают, что определение ОЦК у больных с врожденны
ми пороками сердца имеет определенное значение для опенки гемодина
мики больного до операции и в раннем послеоперационном периоде.

.’1. В Вееельников [I] показал, что у находящихся во 11 -IV стадиях 
заболевания больных с сужением левого атриовентрикулярного отвер
стия сердца, ОЦК до операции увеличен и составляет 101 мл/кг 
при норме 80 мл/кг (определение с помощью красителя «конгорот») 
После операции масса циркулирующей крови увеличивалась за счет 
объема плазмы при одновременном уменьшении количества циркули
рующих эритроцитов и составляла 109 мл/кг. Автор считает, что резуль
таты митральной комиссуротомии лучше в тех случаях, когда исходный 
ОЦК у больных меньше. К такому же выводу приходят Линкофф 
н др. 16].

В цитированной выше работе Е. 11. Рюминой с соавторами показа
ло, что у больных с комбинированным митральным пороком сердца с 
преобладанием стеноза в 111 и IV стадиях заболевания ОЦК возрастает. 
Однако увеличение ОЦК у больных в III стадии болезни происходило 
в основном за счет увеличения объема плазмы, а у больных в IV стадии 
оно было обусловлено увеличением объема эритроцитов и плазмы X 
большинства оперированных больных в III стадии заболевания ОПК 
спустя месяц после митральной комиссуротомии уменьшался до его 
уровня у здоровых людей. У больных, оперированных к IV стадии забо
левания. масса циркулирующей крови также снижалась, однако не до
стигала нормальных величин. После комиссуротомии у большинства 
больных как в III, так и в IV стадиях заболевания уменьшение ОЦК 
происходило за счет одновременного снижения объема эритроцитов и 
плазмы.

Из приведенной выше литературы следует, что данные очноситель 
но состояния тканевого миокардиального и периферического кровотока 
а также объема циркулирующей крови при пороках сердца немного
численны. В то же время в доступной нам литературе мы нс встретили 
сведений об изучении этих показателей при сужении устья аорты. В 
связи с этим мы предприняли попытку изучить состояние местного тка
невого кровотока миокарда, периферического тканевого кровотока п 
Объема Циркулирующей крови при экспериментальной коарктации 
аорты.

Материал и методика. Опыты проведены на 32 взрослых собаках 
обоего пола, весом 15 -20 кг. Во время операции под тиопенталовым 
наркозом левосторонним доступом производили торакотомию. После 
вскрытия перикарда на устье аорты накладывали лигатуру в полиэти
леновой трубке: сужение аорты проводили наполовину, при этом на аор
те появлялось выраженное систолическое дрожание.

Создание порока контролировали измерением давления в полостях 
сердца и магистральных сосудах, рентгенографически и электрокардио
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графически У большинства оперированных собак сразу же после нало
жения лигатуры на устье аорты появлялся систолический градиент от 
20 до 30 мм рт. ст. Через месяц после операции у собак отмечалось диф
фузное увеличение размеров левого желудочка по сравнению с реитге 
программами до операции. Электрокардиографические данные, получен 
ные уже в ближайшие сроки после операции (до I мее.), в своей сово
купности свидетельствовали о гипертрофии и перенапряжении левого 
желудочка.

Во время операции после вскрытия перикарда, до и после сужения 
устья аорты, а также в динамике через 7, 15 и 30 дней после коарктации 
аорты, проводили определение миокардиального тканевого кровотока. 
С этой целью в бессосудистый участок левого желудочка сердца (в об
ласть верхушки) внутримышечно вводили 0.3 мл физиологического ра
створа с содержанием йодистого натрия, меченного радиоактивным 
йодом (Nall3։), обшей активностью 2—4 мкк. Помимо этого, в различ
ные сроки после операции (7, 15, 30 дней. 3.6 мес.) определяли перифе
рический тканевый кровоток па конечности, подкожно вводя ту же ак
тивность и в том же объеме.

Непосредственно после введения изотопа в миокард графически ре
гистрировали радиоактивность с помощью счетчика сцинтилляций, 
соединенного с ннтеиенметром венгерского производства («Гамма*) и 
самопишущим прибором (тип Н-370 АМ) со скоростью протяжки ленты 
1.5 мм/сек. Активность на конечности определяли с помощью радиомет
ра ПП-8 («Полна*), соединенного со счетчиком сцинтилляций.

Для оценки интенсивности тканевого кровотока определяли период 
полувыведения изотопа из тканевого депо (Т, ), т. с. время, в течение 
которого первоначальная активность (Со) уменьшалась вдвое (С|). Кро
ме того. по формуле Кети [18] вычисляли константу клиренса «К», отра
жающую количеств : е и вменение местной локальной циркуляции: 

К= ((1 ՝ ՛ где С։ и С. равны счету импульсов в минуту,

соответственно времени Ц и t2. Во всех случаях кривые тканевого 
клиренса имели экспоненциальный характер.

До операции и через 7, 15, 30 дней и 3. 6 и 12 месяцев у собак опре
деляли объем циркулирующей крови. Для этого готовили раствор аль 
бу.мина человеческой сыворотки (RISA), меченный йодом-131, актив
ностью 10—15 мкк в объеме 10 мл. из которого 2 мл оставляли для под 
счёта «стандарта*, а остальные 8 мл вводили собакам внутривенно. Че
рез 20 минут из противоположной вены забирали кровь и количестве 
5 мл и центрифугировали ее в течение 15 минут (3000 об/мин.). Полу 
ченную плазму в количестве 2 мл радиометрировали в коллодезном 
счетчике сцинтилляций, соединенном с анализатором венгерского произ 
водства («Гамма»). После подсчета стандартного раствора и определе
ния венозного гематокрита вычисляли объем циркулирующей крови по 
формуле:
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V, С Р . где

\'|— объем введенного изотопа, С. — активность стандартного ра
створа в определенном объеме, С активность плазмы, Р —Коэффи
циент разведения.

Результаты исследований. Определение тканевого миокардиальн-ь 
ю кровотока у собак до создания порока показало, что период полувы^ 
ведения изотопа в норме колеблется от 30 до 60 сек и в среднем со
ставляет 43.6=0.4 сек., константа К равна 1.008 (0,56—1,40, рис. I).

Рис. 1. Тканевый миокардиальный кровоток собаки в норме

Непосредственно после сужения устья аорты выраженных откло
нен։!։։ от нормы не отмечалось. Период пол у выведения н среднем ио 
группе равен 4 5,2 ±0,6 сек., константа К—1,0.

.Чанные по изменению миокардиального тканевого кровотока в ди
намике до I месяца после создания порока у собак представлены на 
рис. 2.

Сроки наблюдений
Рис. 2. Изменения тканевого миокардиального к}юво;о- 

ка собак и динамике.
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Как видно из рисунка, через 7 дней после коарктации аорты отме
нилось ускрренне тканевого кровотока (табл 1| Период полувыведепня 
Изотопа из мышечного депо значительно уменьшился (28±0.3 сек., при 
-13 сск. в норме), а константа К увеличилась до 1,49 (при норме 1.008).

Таким образом, в период «аварийной» стадии порока отмечается 
значительное (в 1,5 2 раза) ускорение времени тканевого кровотока в 
Йюкйрде левого желудочка (рис. 3)

Рис. 3. Миокардиальный тканевый кровоток собаки че
рез 7 шей после акснериментальцрй коарктации аорты.

Т а б л и и а I 
Время миокардиального тканевого кровотока у собак в динамике

после со «линия порока

Норма После сужения 
аорты

Мере • 7 дней 
после суд-.

аорты

Через 15 лисп 
после еуж. 

аорты'
Через 30 дней 
после суж. аор.

Т5, К Т'/։ К Т։ . К Т‘/а К 7». К

43.6=0,4 1.1.08 45,2=0,6 1,<Ю 28=6.3 1.49 30,4 JJ.3 1,43 34,6=0,4 1,481

Через 15 и 30 диен после сужения устья аорты время миокардиаль
ного тканевого кровотока не значительно замедлилось: период полувы- 
оелення радиоактивного йода из миокарда через 15 дней равен 30.4 ± 
=0,3 сек. (К=1,43), а через 30 диен он дошел уже ю 34.6=0,4 сек. 
(К = 1.48).

Исследование периферического тканевого кровотока (на конечно 
<гк) у собак после экспериментального создания у них коарктации аор 
гы показало, что в норме период полувыведепня изотопа из подкожного 

■Депо колебался у них от 5,0=0.7 то 6,0±0.4 минут (К = 0.10 0,11) Од
нако на первых этапах после создания порока время тканевого кровото- 
г.а \ них значительно замедлилось (рис 4): так. через 7 дней период 
палувыведения оказался равным 12,18±1,0 мин (К =0,056), через 15 
лисп—12± 1,0 мин. (К =0.057). через 30 дней 9,54 = 1.0 мин. (К = 0,07) 
Однако уже через 3 месяца после операции время тканевого кровоток.՛, 
значительно уменьшилось, дойдя до нижней границы нормы и даже 
ниже исходных величии; период исчезновения изотопа из подкожного 
Глю.юги'цчгкнй журнал Армении. XIX, № 10 5 
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депо наполовину уменьшился до 5,34 ±0.6 мин. (К =0,12), а через 6 мес. 
до 5,18±0,6 мин. (К = 0,13).

Рис. I. Динамика тканевою периферического крово
тока у собак после экспериментальной коарктации 

аорты.

Объем циркулирующей крови у собак до операции колебался в пре
делах от 95.0 до 117.0 мл на кг веса и в среднем по группе составил 
103,0± 1,8 мл/кг, объем плазмы—52,2 ± 1.1 мл/кг и масса эритроцитов— 
50.8±1.0 мл/кг. Это примерно соответствует данным других авторов.

Данные об изменении объема циркулирующей крови у собак с экс
периментально созданной у них коарктацией аорты представлены в 
табл. 2.

Как видно из приведенных в таблице данных. ОЦК через 7 и 15 дней 
после операции практически не изменился (разница статистически не 
достоверна (Р<0,2). Однако через 30 дней после операции объем цир
кулирующей крови значительно увеличился и в среднем по группе со
ставил 126,7±11,2 мл/кг, хотя у некоторых животных он практически не 
отличался от исходного уровня. Через 3 месяца объем циркулирующей 
крови. V собак вырос более значительно и в среднем по группе составил 
140,1 ±17,6 мл/кг (Р<0.1).

Необходимо отметить, что увеличение объема циркулирующей кро
ви у собак отмечалось при одновременном увеличении у них объема эри
троцитов и количества плазмы (рис. 5).

Еще более значительно объем циркулирующей крови увеличился у 
собак через 6 мес. после экспериментального создания порока (156,6 ± 
3,4, Р<0,001). Через 12 мес. объем крови несколько уменьшился



Изменения объема циркулирующей крови. плазмы и эритроцитов у собак в динамике (мл/кг)
Т а б л и ц а 2

Объем 
мл/кг

С р о к и пос л е о и е р а ц и и

до операции через
7 дней Р через

15 .дней Р через 
30 дней Р через

3 нес. Р через
6 мое. Р через

12 мес. Р

Циркул.
крови 103.0*1,8 114,0*11,4 >0,2 105,816.3 >0.5 126,7*11,2 >0,05 140,1*17,6 <0.1 156,6*3,4 <0,001 122.0*1.3 <0.02

Плазмы 52.2*1,1 57,О5±6.4 >0,2 54,6*5.0 >0,5 63,2 6,1 >0.2 74,0-13,3 0>2 79,6*5,0 <>.02 63,4±0.б <0.02

Эритроцитов 50,8*1,0 56.04 5,0 >0.2 51,2*5,1 >0,5 63,4*5.2 >0,05 66,1 ±0,9 =0,2 77,0*1.7 <0,001 58,6*0,6 <0.02
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(122.0 • 1.31 по сравнению с предыдущим сроком, однако оставался уве
личенным по сравнению с исходным уровнем (Р<0,02) Во всех случаях 
увеличение общего объема циркулирующей кровя сопровождалось па
раллельным увеличением объема плазмы и эритроцитов.

Рис. 5. 1!‘Минин։։։.- объема цнркулпрующеН крови, плазмы и эритроцитов у 
собак с экспернглентальнон коарктацией, аорты и динамике.

Таким образом, в результате проведенной работы оказалось, что из՛ 
менсние исследуемых показателей развивается неодинаково: в то время 
как миокардиальный гканевый кровоток в течение первого месяца поела 
операции значительно ускоряется, а периферический тканевый кровопн 
замедляется и лишь позднее (к 3-му месяцу) возвращается к норме, 
объем циркулирующей крови остается увеличенным (до 50% по отно 
шению к исходному уровню) в течение всего периода наблюдений.

Обсуждение результатов. Как известно [20], миокардиальный ткаие 
вый клиренс в значительной степени зависит от коронарного кровообра 
тения: чем оно больше, тем местное тканевое кровообращение осуше 
ствляется интенсивнее (период полувыведения изотопа из ткани миокар 
да меньше).

В то же время, согласно данным некоторых авторов [14 и др.], кори 
парный кровоток при аортальном стенозе в остром опыте увеличивает 
ся в 2—3 раза, однако при переходе его в хроническую форму, вслед 
ствие адаптации миокарда левого желудочка к повышенной нагрузке, 
он может значительно уменьшиться, оставаясь все же высоким по отно
шению к норме.

Результаты наших опытов, выявивших ускорение миокардиальной 
тканевого кровотока у собак в течение I месяца после экснерпмеитЗль 
ной коарктации аорты, полностью согласуются с приведенными выш 
данными..
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В то же время тканевый периферический кровоток, замедляясь (по 
сравнению с исходным уровнем) в первые 7 15 дней после создания 
порока, что, по-вндимому, объясняется компенсаторным сужением ка
пилляров, в дальнейшем начинает ускоряться период пол у выведен и я 
изотопа из подкожного депо доходит до исходного уровня и колеблется 
на этом уровне вплоть до 6 месяца.

По нашему мнению, такая динамика тканевого кровотока объясня
ется тем. что при аортальном стенозе не отмечается изменений ни ве
нозного давления, пи скорости кровотока [1-1], которые в значительной 
степени обуславливают изменения тканевого кровотока.

Однако для окончательного выяснения механизмов изменения мио
кардиального и периферического тканевого кровотока и их зависимости 
от изменения ОИК при экспериментальной коарктации аорты необходи
ма постановка специальны^ исследований, что и явится предметом 
нашей дальнейшей работы.
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II. մ փ и փ ս ւ մ
Չնայած սրաի ԼԱ րա աների ուսումնասիրման ւլործոււ1 տարիների

րնիարրու մ ձեոր բերված դգալի '.աջոդութ յուննևրին, այգու >ւսնդերձ 'եմոդի֊ 
ՆամիկակաՆ խանդէս րումնե րի շատ կողմեր մնում են րիչ ուսումնասիր֊
վաձ. Մաոնավորւոս/ես, չկան մ անրւսմասն ավլուքներ Հյա սվսւծրա յին միոկո/ր- 
դիսէք և պերիֆերիկ արյունահոսրի ւ//ւճ'ւո///ւ մասին, ինչպես նաե շրջանառող 
արրսն Հավաքի փսփսխու թ յան վերաբերյալ։

Աքդ ղու ցանիչների ոէսումնասիրսէթ յռէնր մատչելի Ւ, ղաբձեք հատկապես 
վերջին տարիներին' ոա ղի Ո ի ղէէ 1Ո Ո ս/ ա յ ին ինղիկաԼքիա յի մ եթողնևրր կքիիիկա- 
կան և էրսպերիմենսււսլ բժշկականության մեջ ներդներ։։ շնւ։ր'.իվէ

Մենք փորձեցինր ուսումնասիրել սրտամկանի տեղական հյուսվածքային 
արյունահոսրի, ւղերիֆերիկ Հյուսվածքային արյւււնահոսրի ե շրջանառող ար
յան Հավաքի վիճտկր աորտայի I. քսպեբիմենս։ա/ նեղացման ժամանակ։

Փսրձերր կատարվե/ են երկու սեոի չափահաս շների վրա' 13—20 կղ 
յյսոով։ Տիաղենտալյան նարկողի տակ վիրահատության ժամանակ ձախա
կողմյան մոտեցումով կատարվել /, ւոորակւոոմիա ւ Սրսւակրանրի '.երձոէմից 
հետո աորտայի րարվածրի վրա ղ^վել կ լիդատսւրա ոլոլիէթիւենային խողո- 
վակի մեջ. աորտայի նեղացոէմր կատարվել է կիսով չափ, այղ ժամանակ 
սւորտայի վրա երևան /. եկել սիսսւո/իկ ղող։

կաւսւււրվաձ աշիէէՈէսանրր ցոպց տվեց, որ հետաղոէովսղ ցուցանիշների 
ւիաիււիւսւթ րէէնր լյարդանում Լ ր:չ մ իատեսակ. մինչդեռ միոկարդիտլ -.յուս-
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վածքային արյունահոսքը վիրահատումից հետո աոաջին ամսվա ընթացքում 
դգտլիորեն տրադտնսւմ է, իսկ պերիֆերիկ հյւսււվածբա լին արյունահոսքը 
դանդադռւմ է և միայն ավելի ուշ (3-րդ ամսվա մոխերքը) վերադառնում Լ 
նորմային, շրջանառող արյան ծ ավաչը մնում I, մեծացած (մինչև 50ք:;Հ ելման 
մակարդակի նկատմ ամ ր յ դիտումների ամբողջ ժամ անակյռշրջանի ընթաց բում:

(/ների մոտ աորտայի էբսւդերիմ ենտայ նեղացումից Հետո 1 ամսվա րն- 
թացբում միոկարդխպ հ լուռված բային արյսւնա հոսք երևան բերած մեր փոր
ձերի արդյունքները ամ տսյ ատ ս> սխ անո ւմ են Հոդվածում րերւէած ալք լալներին:

Միևնույն ժամանակ Հյուսվածքային սլ ե ր ի !ի ե ր ի կ արյունահոսքը, դան֊ 
դադերւվ (ելակետային մւսկարւլսւկի համեմատությամբ) արատն ստեղծելուց 
հետո աոաջին 7—13 որում, որ ըստ ևրևոէ յթին բացատրվում Լ մա դան ոթների 
կոմւդեՆէէԱԼւոոր նեղացումով, Հեսււսդայում սկսում Լ ար">դւււնւսլ- ևեթա։/ա՛>- 
կային դեռլււ յից իդոասսլի կիսահանման ժամանակաշրջանը հասնում կ մինչև 
ելակետային մակարդակը և. այդ մակարդակի վրա սւատահւ/էււմ կ ընդհուպ 
մինչև /> ամիս:

Մեր կարծիքով, Հյուսված բային արյունա հոսքի այդպիսի դինամ ի կան բա. 
ցսւտրվէւէմ Լ նրանով, որ աորտաք նեդացմ ան ժամ ունակ չեն նկատվում ոչ ար֊ 
յէէէնարեր երակի ճնշում, ոչ արյունահոսքի փոփոխություններ, որոնք ղդալի 
• ափով ւդ էս յմ տնավորում են- հյուսվածքային արյունահոսքի ւիսւիոիւություն- 
ներր:

Սակայն միոկտբդիւպ ու լդերիֆևրիկ ՛Հյուսվածքային արյունա Հոսքի փո- 
էիոխոէի լունների մ ե ի: անիդ մն ե րր և աորտայի Լ ք ս Ա( ե ր իմ են տ ա ( նեդայյմ ան 
Ժամանակ շրջանառող արյան ծավայի փոփոխություններից նրանց կախումը 
վերջնականաւղեէէ սրսրդելա Համար անհրաժեշտ I; կատարել հատուկ հետա- 
ղոտությոէններ, որոնք է> կադմամ են լքեր հետսւդա աշխատանքի առարկան:
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Г Т. ЛДУНЦ, Л. В САРКИСЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ* 
АКТИВНОСТЬ севанской храмули

Нашими предыдущими исследованиями [1. 2] было показано, чяя 
щелочная п кислая фосфатазы печени и почек белых крыс и кроликом 
имеют неодинаковое отношение к гермоденатурации. Щелочная фосфад 
газа печени и почек кроликов более, термостабильна, а у белых крыс 
она термостабильнее кислой фосфатазы. Одновременно выяснилось, что 
амилазы, имеющие разное происхождение, также неодинаково относят
ся к термоденатурации (3).

Целью настоящей работы было выяснить: 1) изменение активно։ы 
щелочной фосфатазы, пирофосфатазы и амилазы у хладнокровных жн* 
иотных (рыб) при различных температурных режимах: 2) изменение ак
тивности щелочной фосфатазы под влиянием адреналина и серотоншш

Проведенные в этом направлении исследования показали, что адрг 
пали։՛ в концентрации 10 ՛' М подавляет активность щелочной фосфа
тазы печени кроликов, а его малые количества ЦО 4— 10՜5 М) поп* 
тают активность этого фермента в почках и тонких кишках белых кртд. 
почках цыплят, почках и печени кроликов. Адреналин не проявляет ага 
тивируюшего действия на деятельность щелочной фосфатазы печей! 
цыпленка, печени и почек лягушек, а серотонин повышает активности 
щелочной фосфатазы почек и тонких кишок белых крыс, почек кроликов, 
а также почек и печени цыплят и не стимулирует активность фермента 
почек и печени лягушек [4]

Материалом для наших исследований служили севанские храму.ы 
(когак). Печень рыб использовали для определения щелочной фосфат;-,-՛ 
зы п пирофосфатазы, а желчь—для определения активности амилазЩ 
Пробы печени и желчи брали у декаинтнрованных рыб в холодных усло-1 
виях. Щелочную фосфатазу определяли по методу Боданского [5], а ։։•.••! 
органический фосфор Ловри и Лопеса [6]. Активность амилазы опрв 
делили по метод) Смитта и Роя [7].

Для определения щелочной фосфатазы гомогенат печени разбеля
ли 1 10 и для каждой пробы брали по одному мл, прибавляя субстрат^ 
приготовленный на мединаловом буфере, pH=9,6. Реакционную смесь 
инкубировали при разных температурах (17. 27, 37 и -17°С) в теченм 
одного часа. Подобное увеличение температуры инкубации на 10° пре
следовало цель вынести температурный коэффициент—(^ю. Активность 
фермента считали по количеству неорганического фосфора, отшепнвшй! 
гося от 3-глицерофосфата Ха в мг на один г свежей ткани.
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Т а блица I
Влияние температуры на активность щелочной фосфатазы ■ печени рыбы храмули

Инкубация п течение чзса при температуре

Вт- 0.» 27> 37- 0н> 4Г

•> *>50 1.5 3.750 1.6 6.187 1.05 6,500
3.750 1.4 5..50о 1.2 6.625 1.07 7,125
2.750 1.8 5. 000 1.5 7.500 1,06 8,000
1.500 2.1 3.250 1.4 4.750 1,07 5,000

■> 250 1.6 3,750 0.7 3.000 2.08 6,250
1,500 2 3,000 1.5 4.750 1.3 6,250

1.7 1.3 1.2

Инкубации в течение часа пил 
влиянием при гемпера-туре

17 Р;0 27 9 к. 37 У10 •1՜

3,125 1.3 4.125 1.6 6.500 1,1 7.250
4,875 0.9 4,750 1.5 7.125 1.0 7.375
2,500 2.0 5,000 1.5 7,750 1.2 9.750
1.500 2.0 3,000 1.7 5.250 1.1 6,000
2,500 1.8 4.500 О.7 3,000 2.2 6.750
1.501 2,0 3.000 1.5 4.500 1.4 6.250

• 1.66 1.4

Для определения неорганической пирофосфатазы, гомогенат печени 
готовили на 0,02 М мединаловом буфере с разбавлением I : К), из кото
рого брали по 1 мл; 4 мл 0,01 М медивал НО буфера pH 7,2; I мл 
0,01 М Ма4РгО; субстрата и 1 мл 0,01 М М£С12 в качестве активатора. 
Активность фермента определяли по методу .'1, А. Геппеля [8]. До до
бавления субстрата пробы с гомогенатами разделили на 3 группы: пер
вую группу оставляли в качестве контроля, вторую группу проб нагре
вали 10 мин. при температуре 50’С, третью группу проб нагревали 
10 мин при 60°С. После ох |аждения добавляли субстрат и все пробы 
инкубировали при 37°С в течение одного часа. Все опыты ставили с ак
тиватором и без активатора (М$ ).

Исследования показали, что активность щелочной фосфатазы пече
ни севанской храмули повышается параллельно с повышением темпера
туры инкубации: если при 17°С активность фермента колеблется в пре
делах 1.5 -3.7 мг. то при 47 'С. она составляет 5—8 мг.

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что щелочная фосфа
таза печени севанских хрямуль термостабнлъпа. Возникает вопрос, ка
кое физиологическое значение имеет термостабильность фермента, по
скольку температура окружающей среды севанской храмули не превы
шает 18’С. С повышением температуры инкубации активность фермента 
повышается, но температурный коэффициент падает. Если при 17—27 С 
ъ.-мпсратурны։: коэффициент равен 1,7, то в инкубированных пробах 
при 37—47сС—1.1. Следовательно, щелочную фосфатазу печени севан
ской храмули нельзя рассматривать как термослабильный фермент, по
скольку она с 27°С подвергается частичной денатурации

Исследованиями также выяснилось, что печень севанской храмули 
Обладает пирофосфатазной активностью. Активность пирофосфатазы 
без активатора (Мк ) в опытах, инкубированных при 37 С. колеблется 
в пределах от 0.7—1 мг Р па 1 г свежей ткани Пол влиянием актива го
ра активность фермента заметно повышается, составляя 3.3 4 мг Р

Реагирование пирофосфатазы севанской храмули к температурной 
инактивации протекает следующим образом. При предварительном па- 



74 Г. Т. Лдунц. Л. В. Саркисян

гревании гомогената при 50, 60’С и инкубировании в течение одного 
часа при 37°С во всех опытах замечается резкое подавление активности 
фермента. Подобное снижение наблюдается в опытах с активатором и 
без активатора,

Таблица 2
Изменение активности неорганической пирофосфатазы печени севанской храму.1։։։, 

инкубация 60 мин.

11пка а тели Инкубация без MgClj Сред, 
ариф.

% 
соот.

Инкубация с MgCk Сред, 
ариф. COOT.

Норма 37° 1.0 <1.8 0.7 п.9 1.0 0.88 1<х> 1.0 3,4 2,8 3.5 3,9 3,5 100
10 мнн. 50 О.5 0.4 0,3 О.4 0,4 0.40 45 1.9 1,7 1.3 1.7 2,0 1.7 48,2
10 мни. 60 О.2 0.1 0,1 0.2 0.2 0.16 18 0.8 0,7 0,5 0.7 0.4 0.6 17

Как видно из табл. 2. в пробах с 10-минутным нагреванием при 50°С 
активность фермента снижается вдвое. Это говорит о том, что пирофос
фатаза печени рыб термолабильна.

Зависимость активности амилазы желчи севанской храмули от ча
стичной термоденатурации. Для каждого опыта брали по 3—4 рыбы 
весом в 500 г. После декапитации быстро извлекали желчный пузырь. 
Полученную желчь разбавляли дистиллированной водой в соотношении 
1:10. Разбавленную желчь разделили на четыре серии проб. Первая 
серия служила контролем, т. е. она не подвергалась частичной термо- 
денатурации. Желчь второй, третьей и четвертой серий проб нагревали 
в течение 10 мин. соответственно при 40, 50 и 60°С. После охлаждения 
инкубировали при 26СС в течение 30 минут. Реакционная смесь состояла 
из I мл разбавленной желчи, 5 мл 1,2% раствора крахмала, 1 мл 0,5 М 
Х:аС1-активатора, рН== 7.2.

Таблица 3 
Лктинноси. амилазы желчи севанской храмули 

от частичной термоинакпшацин

Серия

Инкубация 
в течение 
30 мин.

Инактивация 10 мин, при

26’ 40» 50: 60֊

1 40 15 10 2
2 36 15 4 0.0
3 38 7 3 0.0
4 32 7 2 0.2
5 38 12 3 0.2

Средн, ариф. 36 1! 4 0.1

Результаты опытов, приведенных в табл. 3. показывают, что ами
лазная активность желчи при 2бсС без частичной термоденатурации до
статочно высокая. В то же время активность проб, подвергшихся нагре
ванию в течение 10 мин. при 40сС, была почти втрое, при 50°С почти в 
6 раз и при 60'С примерно в 15 раз ниже контрольной. С повышением 
температуры активность фермента резко подавляется, т. е. фермент под
вергается денатурации. Если полученные результаты сравнить с нашими,
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Т .1 6.1 II II л I

Концентрация Печен ь К Н III К II М о з г

7-10 1.494 3,350 1.Е0О 8.700 3.861

Л

03

л Р

2,000

е и

0,500

Л .1 Н II 

0.600՝( -
1.030 71 1.200 0,420 0.625 0,715 75

5 10 * 1.660 3,600 2,<хм» б, 700 3,491 84 2.400 0.4(0 0.700 2.20) 1.430 98 1.350 0.420 0.525 0.765 81

3 10 * 1,491 4.050 2,000 8,300 3.981 96 2. (ХЮ 0,101 1,000 2.200 1.325 91 1.575 0,525 0.525 0.875 93

110 1 1,411 4.250 2,000 7,800 3.865 93 2,000 0,100 1.200 2,200 1.375 95 1,725 0.490 0.560 0.925 98
. 0.5’10“* 1.162 4.200 2.3<м> 8, КХ» 3.94( 95 1.800 0. ЮС 1.200 2. но 1.3(К» 89 1.875 0.455 0.560 0.963 102

Норна 0,996 4.500 2.300 8,700 4,124 1оо 2. 000 0.601
1.200* 2 .ОСО

1.450 100 1.800 0.455 0.560 0.938 100

5 кг*
2.158՛ 2.700՛

1.900 5,100 2.904

(
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1» ъ

1.400

т о

0,300

II II II

О.5Оо| 0.733
55 1.3Й 0.455 0.385 0,730 71

3 10՜* 2.656 3.050 2.200 7.200 3.926 97 1.800 0.300 11,600 0.900 67 1.354» 0.560 0.385 0,765 83

1 • 10՜* 2.573
4.100՛

2.201» 8,000 3.968 08 3,400 0.500 0.800 1.566 117 1.575 0.525 С. 595 0.898 98

0.5-10-* 2.573 4,450 2.450 8,400 4.168 НО 2,200 0,7(И1 1.100 1.333 —. 100 1.875 0-490 0.595 0.946 103

0.1 10 * 1.494 4,400 2.500 8.400 ■1,198 104 1.600 0,700 1.200 1.166 87 1,800 0.455 0.560 0.938 102

Норил 1,328 4,4'П 2,400 Н,000 ; ՛՛ > 101) 2.200 О.боо
1.20()| 1.333

— 1С0 1,725 0.455 0.560 0.913 КХ)
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ранее полученными, данными [3], то не трудно заметить, что амилазы 
разных происхождений имеют неодинаковое отношение к температурной 
денатурации. Лами также было показано, что амилаза желчи овны тер- 
мо.дабильнее амилазы слюны человека, если амилаза слюны свою мак
симальную активность проявляла при 10, 50°С, то а тех же условиях 
амилаза желчи овны теряла две трети части активности, а при 00° пол
ностью подвергалась инактивации. Различие в амилазах у хладнокров
ных животных (рыб) более наглядно. По сравнению с амилазой слюны 
человека и овцы амилаза желчи рыб термостабнлыгёе. Из приведенных 
данных следует, что существует видовое отличие амилаз, так как они 
имеют четкую избирательность т отношению к температурной денату
рации.

Другая серия опытов была поставлена в печени, мозгу и тонких 
кишках. В указанных опытах определяли щелочную фосфатазу под влия
нием адреналина и серотонина. Брали следующие концентрации адре
налина 7-10 1 - 0,5-10 ' М, а серотонин 5-Ю՜1—10я А\. Исследо
вания показали, что все взятые концентрации адреналина не только не 
активируют щелочную фосфатазу печени, мозга и тонких кишок, а. на
оборот. имеют тенденцию к подавлению активности. Аналогичные дан
ные были получены под влиянием серотонина. Большие концентрации 
серотонина 5-10 3-10 4 М заметно понижает активность щелочной
фосфатазы, а малые концентрации никакого влияния на активность 
фермента не оказывают.

Полученные данные приводят к мысли, что адреналин и серотон.чн 
нс являются универсальными активаторами для щелочной фосфатазы 
одних п тех же органов разных видов животных: если \ сокостоящих 
животных, как, например, кроликов, крыс а цыплят, имеют активирую
щее действие относительно щелочной фосфатазы печени и почек, то у 
пи.чкостоящих животных лягушек, рыб проявляют подавляющее :ей- 
ствие.

Выводы

1. С. повышением температуры инкубации активность (мелочной фос
фатазы печени севанской храмули повышается, а температурный коэф
фициент. наоборот, снижается.

2. Пирофосфатаза печени севанской храмули является термолабиль
ным ферментом.

3. Амилаза желчи проявляет максимальную активность при 26 С. с 
повышением температуры фермент при -10°. 50°С частично денатурирует
ся. а при 60°С полностью инактивируется.

4. Малые концентрации адреналина и серотонина не влияют на ак
тивность щелочной фосфатазы, и большие концентрации имеют тенден
цию к подавлению активности.
11нсгигуI биохимии 

АН АрмССР Поступило 12..Х 1965 г.
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Դ. 1\ ԱԴ11ՒՆԱ. |„ •!.. ||Ա('Դ113Ան

ՄԻ ՔԱՆԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԵՎԱՆԱ 1.ՀԻ ԿՈՂԱԿ ԱԿԱՆ 
$ԻՐ1Ո;ՆՏԱՏԻՎ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՛ԷՐԱ.

II. մ փ ո փ и է մ

11ւսէւէմնասիւ։ոէթ ւուններր կ ատ ա րվ Լ / են Սևանա /Հի կոդակ Al/ան վրա։
Որոշվել / յյսւրդի հիմնային ֆոսֆատավորի, սէնորղանտկ ան պիրոֆոս- 

ֆատտդտjji հ {եղա ամ Jtրոդայի ակտիվով)յան i/ini/iitftinill  յան կէսխրէմր մաս

նակի ջերմ ային ին ա կ տ /։ վա էյ ի այ իչ/, ինչպես Նաև ադրենալինի tn սերոտսնինի 

ազդերով} յունր կոդակ ձկան Ս,',{>դի՝ 1,1 '' I'Ւ ՝и ոէպեղի Հիմնային ֆոսֆսւ- 
տա վայ ft ակտիվով) յան վրա՝.

Պարդվել Լ, որ կոդտկ ձկան //։«/"//' հիմնային ֆոսֆատադան ինկէէէրու 

էյիէէն ջերմ աստիճանի [/՜. Հ*?. 37. 77} բարձրացման !եա միաժամանակ ջեր
մային դործսւկ/ւրր Q 10 նվազում Է: Գործակիցր իր ամևնամ եծ էսրմեբն ստա

նամ Լ It—27 -Ji դե и/ ր и 1 ti :

Կոդակ ձկան քյուրդի անօրզանական պիրրրֆաւֆատադայի ւմկաիէքոէիjttuip 
fu ft и tn րնկճվոէմ Լ, երր նախապես Հոմոդենաար 10 րոպե JO -tnif ենքհսրկվսԼմ 

է, ջերէէային մշակման, իսկ 60-ի դեպքում ֆերմենար են fl ա ր կ վ111 մ է քրնակսէ/ւ- 

վ“4)1էԱ4Ւ1
Լեէքէէւ ամխաէքան մեծ ч> l/iti Jt վ ո t ք} յան Լ yittյյարերսէէ7 ջերմ "էյին 'մշակված 

նմ ուշնե րամ (2(> ), իսկ ե/ւր 10 րազե աա րէււրվամ Լ -Ю -ամ հ ապա ինկայ՝սւր- 
վում 26'3-Ոէէք, ֆերմենար կորյյնամ Լ իր սկղրնական ակտիվս ւ/1յան ր/»:

//իամւււմտնակ պարզվել Լ, ււր ադրենալինի ե սերսասնինի տարրեր րա- 

նակներր չեն ակսէիվ առնում կոդակ ձկան լյա/ւդի Հիմնային ֆո սֆտտ ուզան, 
սրր դրանով իսկ in արրերվու մ Լ մեր նէսիէկին >ո>խատսէք1 յան մեջ |7] ուււում- 

նասի/ւված սպիտակ աոնետի ա ճադարի Հիմնային ֆ>։սֆատաղանևրիէր
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В. М. САМВЕЛЯН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОТЕКА-НАБУХАНИЯ МОЗГА 
У БЕЛЫХ МЫШЕИ

Проблема терапии отека-набухания головного мозга в настоящее! 
время является одной из наиболее актуальных проблем не только нейро-! 
хирургии, по и большого ряда тяжелых заболеваний. Отеком мозга со՛] 
провождэются такие судорожные состояния, как хорея, эклампсия, ка
татонические формы шизофрении, эпилепсия, тетанус [И, 31, 32]. 3. .1 ՛ 
Лурье ]22] предполагает, что отек мозга при гипертонии является основ
ной причиной проявлений криза.

Вопросы патогенеза отека-набухания мозга представлены в неко
торых обзорных работах [6, 7. 19. 20. 34].

При лечении отеков мозга широкое применение находил принцип 
осмотерапип—влияние гипертонических растворов поваренной соли, 
глюкозы, декстрана, белка, гипертонической плазмы, коллоидных ра
створов морской капусты, гуммиарабика, хлористого кальция, мочеви
ны [14. 26. 30. 36, 39. 40]. Однако, как отмечают Е. М. Мальм [23] и К. 11 
Бадмаев [8], в вопросах осмотерапии существует исключительный схема
тизм подхода к процессам осмоса в организме, и поэтому вещества, за
частую вводимые с целью осмотерапии, действуют как раздражители и 
вызывают ряд патологических цепных реакций и нежелательных ослож
нений.

За последние годы появились клинические наблюдения относитель
но благоприятного действия новокаина и ряда других холинолитическн* 
и ганглиоблокирующих веществ—пентамина, гексония. зрфонада. тет-- 
мона. мекамина, метамизила [12—16, 24, 33]. Применялись препараты 
антигистаминного действия, нейроплегические—аминазин, резерпин, .тн- 
празил, димедрол, ларкагтил [7, 17, 35], гормональные кортизон, гидро
кортизон, витамины [10, 18. 37].

Целью нашей работы является экспериментальная терапия отека 
мозга у белых мышей для систематического изучения сравнительной 
прогивоотечной активности большого количества лекарственных ве
ществ.

.Методика. Методика и оценка экспериментального воспроизведения 
отека-набухания мозга подробно описана нами в предыдущей работе 
[27]. Описано получение специальных калибровочных кривых соотноше
ния веса сырого мозга к весу тела животного (коэффициента К։) для 
различных весовых категорий интактных белых мышей и крыс.

Статистически обработанные соотношения коэффициента К; с дове
рительными границами достоверности для животного определенного не-
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са о каждом отдельном свите позволяют определить наличие или от
сутствие отека мозга. Если точка, соответствующая значению коэффи
циента К։, выходит за пределы верхней границы этой кривой, можно го
ворить о наличии отека (рис. 1).

0&4

0022

0.02с

001?

0-016

0.014

0.012

18 19՝ 20 21 22 25 24 25 26 2? 28 29 50 51 32

Рис. 1. Результаты экспериментальной терапии отека мозга. Оценка 
результатов опытов с использованием отработанной шкалы значения 
коэффициента Кд (соотношение веса сырого мозга к несу тела) для 

различных весовых категорий белых мышеи. Отек в контроле: 
кружок с точкой—травматический отек; кружок темный, .тважп перечеркнутый — 

осмотический отек.
Травматический отек

Аминазин — темный кружок перечеркну
тый

Ганглсроп—темный треугольник
Окснкаин — темный квадрат
Фубромегаи — темный ромб
Мочевина темный кружок
Уросульфан темный квадрат перечерк

нутый

Осмотический отек 
светлым кружок перечеркнутый 
светлый треугольник 
светлый квадрат 
светлый ромб 
светлый кружок 
светлый квадрат перечеркнутый

В результате проведенных ранее экспериментов нам удалось уста
новить. что наиболее доступными и адекватными моделями для серий
ного изучения лекарственных средств являются методики травматнчс-

* Приведены результаты 50°, 0 случаен опытов, чтобы не загружать графи 
ческос изображение.
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ского и осмотического отека. Травматический отек у наркотизированных 
белых мышей мы вызывали трепанацией теменной кости, диаметром 3 
-! мм. Толстой иглой наносилось 20 уколов на глубину 0,5, см. Контроль
ные опыты показали, что у 75",՛'„ мышей отчетливый отек мозга разви
вается на 4 день после травмы.

Осмотический отек вызывался путем внутрибрюшинного введения 
воды в количестве, соответствующем 21% веса животного. В среднем 
через 60 минут 75—80": животных погибало с признаками отека мозга.

Исследовались 31 соединения как применяемых в медицине» так и 
впервые синтезированных и 11Т.О.Х АН АрмССР. Экспериментальная 
терапия травматического отека проводилась в течение трех дней подкож
ными инъекциями препаратов в лозах ’/« ч средних терапевтиче
ских доз При осмотическом отеке вещества вводились профилактически 
за 30 35 мип п> водной нагрузки в больших дозах, соответствующих 
7 ЬДзо. В опытах использовано всего 700 мышей.

Результаты опытов. Данные контрольных опытов воспроизведения 
<>тека-иабухапия мозга белых мышей и результаты экспериментальной 
терапии приведены в таблице. Из данных таблицы видно, что развитие 
травматического отека мозга в различной степени тормозят многие сое
динения. Умеренно (на 55 -15%) тормозят амизил, 7351. тиомочевина, 
аскорбиновая кислота, рутин, димедрол, милонтин Значительно (на 
70—60%) тормозят: кортизон, оксикаин, гапглерон. арнеиал. киптерои. 
фубромеган. аминазин, мочевина; бромурал, аспирин, уросульфан, 6-ме- 
тнлтиоурииил. урутин. Полностью тормозят (па 100/о) развитие трав
матического отека мозга уротропин» дибазол и препарат 8037.

В опытах с осмотическим отеком, когда лекарственные вещества 
вводились однократно за 30 мни до водной нагрузки, хорошим профи
лактическим действием обладали лишь немногие вещества. Так, умерен
но, на 50—48% предотвращают отек мозга гаиглероп, окенкани. фубро
меган. мочевина. На 30—35% тормозят тио.мочевипа, гепарин, аскорби
новая кислота, диуретин, препарат 7351, амизил. аспирин, кортизон, 
урутин. гексоний. уротропин, димедрол. Значительно (па ($5—55%) 
предохраняют от осмотического отека мозга лишь рутин и аминазин. Пи 
одно из 31 соединений не бы то в состоянии полностью предупредить раз
витие осмотического отека мозга.

Па обеих экспериментальных моделях наиболее активными оказа
лись аминазин, ганглерон, оксикаин. фубромеган. мочевина, уросуль- 
фан п урутин. которые предупреждали развитие и травматического п 
осмотического отека у -15—100% животных (рис. 1).

Обсуждение результатов. Патогенез отек;*-набухания мозга связан 
г таким многообразием факторов, вызывающих и усугубляющих отек, 
что необходимо при отборе лекарственных веществ с целью эксперимен
тальной терапии учесть все стороны фармакологического действия пре
паратов, способных блокировать развитие процесса в любом из звеньев 
этой цепи патологических реакций.

Исходя из факта, что одной из патогенетических причин возникло-
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Т а б л ина 1
Сравнительная протнвоотечная активность соединении

5 = Травмагиче- Осмотиче-
? 2 Название Фармакологическое скин отек скип отек

препарата действие 11 протнвосточного
£8 действия*

1 Амизнл центральные холиноли-
32тикк и гапглколнтики 45

2 7351 45 32
3 Гзнглерои 60 48
4 Оксикаин 60 48
5 Этпенал 30 0
6 Арнснал • 60 16
7 1ексонпй 30 32
Я Кв.перон пип лполнтнки 60 (1
9 Фубромсган • 60 48

10 7066 30 0
И Аминазин транквилизаторы н ней-

ропле։ические 60 60
12 Резерпин 30 0
13 Милонтин - 52.5 24
.14 Дибенамин адренолитикн 30 16
1.. 8037 100 0
16 Фенамин адрекомнметикн и сги-

30МУЛЯТОрЫ Ц. II. с. 16
17 Дибазол 100 0
18 Кофеин 26,2 16
19 Диуоетнн мочегонный 30 40
26 Аспирин про!нповосналительные 60 32
21 Атофан 37.5 16
22 У ротропнн ։<х> 32
.23 .У ]Х>сулъфан 60 48
24 Кортизон гормональные и вига-

62.2минные препараты 32
25 б-Метилтиоурацпл — 60 16
26 Ас кор би 1 г оная к ислота • 45 40
27 Рутин 45 64
28 Урутин 60 32
29 Мочевина производные мочевины 60 48
30 Тномочевнна 45 32
31 Бромурал 60 0
32 Бром нет о- во дородна я

37,5лмилнзотпомочевииа * 24
33 Димедрол антигистаминный 45 32
31 Гепарин антикоагулянт ** 36

В контроле: травматический отек 75°,, осмотический — 80° 0.
" Погибают все от кровотечения.

пения отека мозга являются пейрогу^оральные расстройства, и приме
нение в клинике некоторых ганглиоблокирующих и холннолитичсскпх 
средств дает определенный лечебный эффект, мы исследовали ряд пре
паратов, синтезированных в ИТОХ Препараты ганглерон, оксикаин, 
эгпеиал, 7351, ариенал обладают выраженным холннолнтическим лей 
ствием н преимущественно блокируют «IЪ и «М» холинорецепторы цен
тральной нервной системы [1—3. 28—30].

Препараты кватерон. фубромсган, 7066 были отобраны как ганглио- 
литические вещества, блокирующие преимущественно холинорецепторы 
периферической нервной системы [4, 5. 25].

Исходя из противоотечпого действия мочевины, мы исследовали ее
Биологический журнал Хрменпи, XIX. № 1(1—6
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2. Предложенный нами метод оценки результатов эксперименталь
ного воспроизведения и терапии отека-набухания мозга у белых 
мышей вполне пригоден для широкого изыскания противоотечных 
средств.
Институт гонкой органической химии

АН ЛрмССР Поступило 14.\’П 1965 г.

Ч. Մ. ՍԱՄՎհԼՅԱՆ

ՍՊԻՏԱԿ ԱԿՆԵՐԻ ЛИ.ЬЦ’ ԱՅՏՈԻ8ՔԻ ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ ԹԵՐԱՊԻԱՆ

Н. մ փ и փ ո է մ

նկարուղրված են 34 ւքե ղան յա թ ե ր ի Համ եմ աաական ա կ ա ա յսւ ա ղ ա յին 
սւկւէւիւ[ության ուսումնասիրության տվյայները: Ուղեղի այտուցն ստացվւսմ / 
էէքրավմաաիկ և օսմոտիկ մ եթողներով, /ուկ վերջինիս աոկայոէյթոէնլւ և ինտեն֊ 
սխթէւթյունր ղնսւՀատվամ են Հեղինակի կողմից մշակված Հատուկ կորի մի֊ 
Տոցով.

ձետտղււաությանների Հեաեանրով Հայանարերվե ղ, որ արավմաաիկ և 
ոււմոուիկ մեթււղււվ աոացված այտուցի վրա րսվտղՈւյն րամիչ աղղեցոլթյունն 
անեն Հետնյալ մ իացութ յաննե րր' տմ ինադին ղանղլե րոն — օրս ի կա ին = մ ի֊ 

1չանյոլթ=ֆուրրոմեղան' ս> րոսուլֆտն — ռոլաին: Տվյայ մեթոդը հարմար Լ 
մե.ծ րանակությաւէր դեղանյութերի հսւկաայտէէւցային Հատկությունների ու
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С. М. ЯБЛОКОВ-ХНЗОРЯН

РЕВИЗИЯ АРМЯНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
РНУТОХОМНЗ бспОхн. С ОПИСАНИЕМ НОВОГО ВИДА 

(СОЕЕОРТЕКА, СиКСииОХЮАЕ)

Род РИуЮпотия БсйопЬ. небольшой род. насчитывающий несколь
ко серьезных вредителей бобовых, в том числе люцернового долгоносика 
пли фитономуса (Р мапаЫНз НгЬ$1), являющегося в условиях долины 
р. Араке опаснейшим вредителем люцерны:. В Армении отмечена также 
вредная деятельность Р. |'аппо$и$ ВоЬ., вредящего в основном бобовым 
п горни-стеиной зоне [2]. ио много меньше, чем предыдущий.

Большинство видов развивается на бобовых, другие па щавеле, по
дорожнике. зонтичных и других растениях, личинка держится открыто 
на листьях, окрашена в яркие цвета.

Опубликованные до сих пор определительные таблицы этого рода 
11—6] недостаточны для точного определения некоторых видов. В нашей 
таблице использованы некоторые новые отличительные признаки.

РЬу(опип1и$ шоп1:\цшдп> 1аЬ1око1'М<Ипгог1ап $р. пом. Ар.мССР: Ара
гви, альпийский луг ниже озера Секли ч, 2900 м над у. м.. 28.У1П 
1948. голотип.

Черно-бурый, усики и ноги красновато-желтые. Булава слегка за- 
11 демнена. Чешуйки желтые Длина 3 мм (рис. И

Глаза плоские, лоб между глазами уже хоботка у основания, по- 
। Крыт узкими чешуйками, зачесанными к хоботку, темя в таких же че

шуйках. ио зачесанных беспорядочно. Хоботок такой же длины, как пе- 
реднеспинкл, слабоизогнутый, не уже передних бедер, к основанию 
слабо и равномерно сужен, снизу без утолщения, зубца или перетяжки. 
Усиковые бороздки начинаются впереди от места прикрепления усиков, 
кзади изогнуты вниз, а затем выпрямлены и продолжены до основания 
хоботка, их нижний край кзади утолщен, но без валика или ребрышка 
(рис. I, справа). Над этой бороздкой и вдоль нее по всей длине проходит 
тонкая точечная бороздка, достигающая основания хоботка. Хоботок 
вдоль бороздок точечный и волосистый, его волоски зачесаны косо к оси 
и назад. Его вершина и широкая полоска до основания гладкие и голые. 
Усики тонкие, их первый членик состигает края глаз, первый членик 
жгутика в четыре раза длиннее ширины и в два раза длиннее второго, 
этот последний в два раза длиннее ширины, шестой и седьмой членики 
поперечные. Переднеспника на треть шире длины, ее боковые края за
круглены постепенно, кпереди и кзади сужены почти одинаково, ширина 
основания равна длине переднеспинки Лиек переднееппнки гусю и гру
бо точечный, расстояние между точками слегка меньше их диаметра,
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чешуйки узкие, негустые, вдоль середины и по бокам они растеплены 
почти до основания (рис. 1). образуют три светлые полосы, срединная 
очень узкая, боковые—широкие, торчащих щетинок нет. Надкрылья в 
1,4 раза длиннее общей ширины, слегка яйцевидные, покрыты расщеп-

Рис. 1. РЬуЮпоннг՝ п1оп։1*а«11- КИп/.: слона вп~ сверху 
справа хоботок косо сбоку 70. в правом углу — дне чешуйки 

надкрылий 1(Х).

ленными чешуйками такой же формы, как на псрсднеспинке, сгущены 
в нерезкие светлые полосы, на непарных промежутках, местами прерван
ные, в задней половине надкрылий с торчащими щетинками на них. Низ 
в негустых расщепленных щетинках, на ногах щетинки волосковидные.

Определительная таблица видов рода РЬукшдпшз БИкшИ.
из Закавказья

I (2) Псреднеспиика с плоскими заглазничными ямками. Передний 
край переднегруди с глубоком вырезкой. Передние голени по середине 
с зубном, острым у самка н тупым у самки. Хоботок сверху густо точеч
ный и волосистый, без бороздки над усиковой бороздкой, снизу у осно
вания со слабым утолщением. Усики и ноги черные. На надкрыльях че
шуйки расщеплены наполовину или на 3/4, образуют узкие темные и 
светлые полоски на сером или красновато-буром фоне, щетинки иедлийУ 
ные. слабоприподпятыё, промежутки бороздок слабокилевндно припод
нятые. Длина 5 7 мм.

Сев. Африка. Европа. Кавказ, Сибирь.
1. Р. агаШг Ь
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2(1) Перед неси инка без заглазничных лопастей. Переднегрудь спё- 
К-ди с плоской выемкой или без нее. Передние голени без зубца

3(6) Чешуйки на надкрыльях нерасщепленные, черепитчатые. Тело 
|3кое. Ноги темные. Па надкрыльях щетинки очень короткие, толстые, 
ючтн прилегающие, малозаметные. Хоботок густо точечный и волосис

тый. иногда с узким гладким серединным килем, снизу без зубца или 
: утолщения, без бороздки выше усиковой бороздки, эта последняя с не- 
। реломом, кзади загнута книзу, а затем выпрямлена к глазам. Длина 4 — 

7 мы.
4(5) Первая бороздка надкрылий у вершины приближена к шву, 

..обычно сливается с соседней на уровне девятой бороздки, отграничивая 
! треугольное черное пятно. Рисунок надкрылий состоит из резких черных 
!л светлых полос или густых темных «крапинок. Лоб между глазами не 
уже хоботка у основания.

Европа, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь, Япония.
....................................................................................  2. Р. adspersus F.

5(4) Первая бороздка надкрылия у вершины не приближена к шву, 
достигает девятой бороздки, с которой часто соединена; если у вершины 
имеется темное пятно, то оно уже первого промежутка бороздок Над
крылья с темными крапинками или затемнениями и светлым округлым 
пятном за серединой, иногда неявственным. У типичной формы голова 
покрыта широкими чешуйками, у sbsp. anneniacus Khnz. nov. эти чешуй
ки топкие. Лоб между глазами слегка уже хоботка \ <н.и<1вания. У кав
казских особей верх обычно ораижевато-бурый.

Голарктика; Армения (sbsp. anneniacus Khnz.).
........................................................................................ 3. Р. rurnicis L.

6(3) Чешуйки на надкрыльях расщеплены по крайней мере у вер
шины. часто разделены на две щетинки.

7(8) Лоб между глазами нс уже хоботка у основания. Глаза округ
лый, выступающие. Тело узкое. Ноги темные. Хоботок с продольной бо
роздкой над усиковой бороздкой. Переднёспиика с узкими нерасщеплен- 
лыми щетинками. Тело сверху покрыто почти одноцветными, серыми или 
бурыми чешуйками, на надкрыльях часто с туманными затемнениями и 
короткими, слабоприподнятыми щетинками.

У самца шпора задних голеней двузубчатая, внутренний зубец 
загнут внутрь, несет на вершине кисточку щетинок (такое строение зад
ней шпоры известно лишь у этого вида). Длина 5,5-7 мм.

Сев. Палеарктика, Аляска. Гренландия, Кавказ.
..............................................................................4. Р. elongatus Payk.

8(7) Лоб между глазами уже хоботка у основания. Глаза плоские. 
Тело шире. У самца шпора задних голеней простая, с одним острием.

9(16) Усиковые, борозды загнуты назад дугообразно, почти прямо
линейные или со слабым переломом (Р. montivagus), их нижний край 
кзади без вздутия или ребрышка, хоботок снизу у основания без утол
щения перед основанием и без перетяжки за ним, без зубца (смотреть 
сбоку).
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10(13) Хоботок с резкой бороздкой, расположенной над усиковой 
бороздкой и вдоль нее, вдоль середины с гладкой полоской, достигаю
щей или почти достигающей лба. Второй членик усиков значительно 
короче первого, немного уже него. Переднеспйнка без торчащих щети
нок. на надкрыльях щетинки длинные, косо торчащие.

11(12) Крупнее (3.5—5 мм),. Переднеспйнка сильно расширена у 
середины, почти дважды шире длины, сильно сужена к обоим концам. 
Хоботок с нерезким гладким килем, не достигающим лба. его усиковая 
бороздка без перелома. Моги темные. Надкрылья сероватые, с туман
ными затемнениями. Хоботок узкий, у самки такой же длины, как псред- 
песпикка. у самца заметно длиннее ее.

Средиземноморье, Европа, Кавказ.
....................................................................................  • 5. Р. meles F.

12(11) Меньше (3 мм). Переднеспйнка ни треть шире длины, посте
пенно и слабо сужена к обоим концам, се ширина у основания равна ее 
длине. Хоботок с широкой гладкой полоской, достигающей лба, точечный 
лишь с боков (рис. 1). его усиковая бороздка изогнутая, с переломом, 
нижний кран ее слабо утолщен. Ноги желтовато-красные. Надкрылья с 
прерванными темными полосками на светлом фоне Хоботок толстый.

Ара ran.
............................................................................6. Р. montivagus Khnz.

13(10) Хоботок без бороздки над усиковой бороздкой, иногда лишь 
i нечетким рядом точек на се месте (variabifis). сверху без гладкой по
лоски и без киля, в основной части густо точечный в волосистый. Ноги 
желтые, бедра обычно затемнены. Переднеспйнка лишь немного шире 
длины, постепенно слабо сужена к обоим концам.

14(15) Переднеспйнка покрыта торчащими iucthhkhmi: (могут сте
реться). На надкрыльях и ногах щетинки горчащие, густые. Рисунок 
надкрылий состоит из большого пепельно-серого треугольного пятна 
вдоль шва. бока надкрылий затемнены и пятнистые, за щитком вдоль 
шва может иметься черное пятно, иногда рассеченное на грн полосы. 
Второй членик усиков в два раза короче и уже первого. Чешуйки обыч
но широкие и расщеплены до середины. Длина 3 5 мм.

Восточное Средиземноморье. Кавказ. Средняя Азия.
................................................................................... 7. Р. farinosus Boh.

15(14) Переднеспйнка без торчащих волосков. На надкрыльях и 
ногах чешуйки более или менее прилегающие, особенно в передней по
ловине надкрылий. Надкрылья обычно красноватые, реже серые, часто 
с большим треугольным пятном за щитком и с крапинками по бокам, но 
без серого пятна вдоль шва. Первый членик усиков на треть длиннее вто
рого и слегка шире него. Чешуйки на надкрыльях обычно расщеплены 
полностью, без плавления у основания. Длина 4—5.5 мм.

Средиземноморье, Западная Европа. Прибалтика, Черноморское по
бережье, Кавказ, Средняя Азия. Афганистан.

8. Р. variabilis Hrbst
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16(9) Усиковая бороздка кзадн загнута вниз, достигает или почти 
достигает нижнего края хоботка, а затем отогнута к глазам, с четким 
переломом, ее нижний кран кзади вздут и продолжен иод хоботком в 
виде тонкого киля (при осмотре сбоку перед основанием хоботка заме
тен угловатый выступ или зубец, а затем перетяжка, образованные за
гибом киля нижнего края бороздки, или этот киль продолжен прямоли
нейно под хоботком до его основания—рес1е51п$). Иногда усиковая бо
роздка доходит лишь до места перелома, не продолжена далее до края 
глаза.

17(22) Хоботок густо покрыт точками в волосками по крайней мере 
в основной четверти, без следа гладкой полоски или киля по середине. 
Первый членик усиков лишь немного длиннее и шире второго. Передне 
спинка заметно шире длины.

18(19) Переднеспннка и надкрылья без длинных торчащих щети
нок. Хоботок без бороздки нал усиковой бороздкой. Габитуально очень 
напоминает предыдущий вид, но переднеспннка по крайней мере в пол
тора раза шире длины, обычно наибольшей ширины кзади от середины, 
реже у.середины; чешуйки крупные, у основания с вдавлением или штри
хами; три последних членика жгутика более удлиненные, чем у преды
дущего; пенис иной, с перетяжкой у вершины, которой нет у \'аг!а1нН<; 
промежутки бороздок более выпуклые.

Средиземноморье, Западная Европа, юг Европейской части СССР. 
Кавказ.

.................................................................................... 9. р. П1иг1пи§р.
19(18) По крайней мере надкрылья с торчащими щетинками. Над

крылья серые с темными крапинками, рассеянными неравномерно.
20(21) Переднеспннка без торчащих щетинок. На надкрыльях ще

тинки короткие. Нал усиковой бороздкой имеется продольная бороздка 
или ряд точек. Рисунок надкрылий состоит из пятна на основании пер
вого и третьего промежутка бороздок, длинного бокового пятна и кра
пинок на светлом фойе. Длина 1—5 мм.

Алжир. Европа, Кавказ, Западный Казахстан.
..................................................................... 10. Р. р1ап1а£1п1з Ие^еег

21(201 Переднеспннка и надкрылья покрыты густыми, косо торча
щими ше՛։инками. Хоботок без бороздки или ряда точек над усиковой 
бороздкой. Рисунок надкрылий состоит из темного пятна за щитком и 
довольно крупных негустых крапинок, распределенных равномерно ил 
светло-сером фоне. Длина 3,5—4,5 мм.

Восточное Закавказье. Армения, Пран.
.................................................................................11. Р. 1исип<1и$ Сар.

22(17'1 Хоботок с узкой, гладкой, блестящей, выпуклой, более или 
менее килеобразно приподнятой полоской, почти достигающей лба. Пс- 
реднеспинка без торчащих щетинок

23(28) Переднеспннка слабопоперечная, на треть шире длины, с 
равномерно и слабо закругленными боковыми краями. Хоботок тонкий.

24(25) Надкрылья покрыты густыми, короткими, слабоприподня 
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тымп щетинками. Второй членик усиков лишь слегка короче первого. 
Ноги темные. Надкрылья выглядят серыми с густыми мелкими темны
ми крапинками, иногда почти одноцветные. Чешуйки на них более или 
менее глубоко, иногда едва или полностью расщепленные. Длина 4,5— 
7 мм.

Европа, Кавказ, Казахстан, Сибирь, Монголия, северо-восточный 
Китай.

............................................................................. 12. Р. pedesiris Payk.
25(24) На надкрыльях щетинки негустые, длинные, торчат почти 

вертикально. Первый членик усиков тлинный и сильно вздутый у вер
шины, почти в два раза длиннее и шире второго Ноги обычно светлые. 
На надкрыльях чешуйки обычно расщеплены полностью. Тело меньше

26(27) Переднеспинка вдоль середины с расщепленными чешуйка
ми Надкрылья обычно почти одноцветные, без пятен у основания шва и 
третьего промежутка бороздок, их чешуйки часто металлически-зеленые 
с золотистым отливом, реже буро-красные. Длина 3—4 мм

Сев. Африка, Европа, Кавказ, Япония.
............................................................................. 13. Р. nigrirostrls F.

27(26) Переднеспинка вдоль середины с нерасщепленнымн волоско- 
пи н'ыми чешуйками. Надкрылья желто-бурые с затемнением вдоль шва 
у основания третьего промежутка бороздок и более или менее четкими 
царапинками. Длина 3—3.5 мм.

Средиземноморье, Европа, восточное Закавказье 
.......................................................................14. Р. trilineatus Marsh.

28(23) Переднеспинка в два раза шире длины, резко сужена кпере
ди и кзади, ее основание широко закругленное. Надкрылья с короткими, 
слабоприподнятыми щетинками и неполно расщепленными белыми и 
желто-бурыми чешуйками, расположенными полосками. Хоботок 
толстый. Длина 5—5,5 мм.

Восточная Европа до Урала, Кавказ, Алтай, юг Сибири. 
..................................................................... 15. Р. denominandus Сар.

Распространение видов рода Phytonomus в Армянской ССР

I Р. а га Юг I.. —указан для Севана и долины Аракса (Тер-Минасян, 
1946), в сборах Лобровляиского один экземпляр с этикеткой: 
Ереван, на гвоздичных.

2. rumicis L—в Хрмении обычен во всех лесных районах, на щавеле 
в густом лесу.

3. Р. elongatus Payk. указан для долины р Драке (Тер-Минасян. 
1946).

4. Р. meles F. в Армении не редок в лесной зоне (Алавердп, Кирани, 
Юлижан), также в окр. Еревана; на клевере.

5. Р. monti-vagus Khnz.— Арагац, в альпийской зоне.
6. Р farinosus I3oh.— в Армении обычен от полупустыни до горно-степ
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ной зоны, в долине Раздана, .Арны и в бассейне Севана, более оби
лен на горных склонах от 1500 до 1800 м над у мд на разных бобовых.

7. Ր. variabilib HrbsL.— вся Армения до 2000 м. массовый вредитель 
люцерны в долине р. Араке, где в прошлом (до применения мер 
борьбы) полностью уничтожал весенний урожай люцерны Обы-

Jpn также в полупустыне и редколесье.'Летом в массе мигрирует 
в леса и затененные места. На клевере, люцерне и других бобо
вых.

8. Р. murinus F. изредка встречается в долине р. Араке, чаше в Мег- 
ринском районе. На люцерне и клевере.

9. Р. jucundus Сар.— окр. Еревана, редок.
1н Р. pedestris Payk. Дилижан. в густом лесу. На разных бобовых.
11 Р nigrirostris Marsh. —Снсианскнн район, долина Аракса на разных 

бобовых.
12 Р. denominandtH Сар.— Арзакан, в дубовом мелколесье.

II. 1Г. ՅԱՐԼՈ’ւՈՎ-ԽՆ«ՈՐՈԱՆ

PHYTOXOMIS SCHONH. Ս.ԷՈՓ ՃԱՁԿԱԿԱՆ ՆհՐԿԱՅԱՅՈ1՝8ԻՃՆհՐ1’ 
Վ1մ'ՍՏ111«Դ11հ111: 1։Վ ՆՈՐ ShlJIMib (COLE0PTERA, CVRCL'LIOXIDAE)

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ!*

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Phvtonomus սեռի մի քանի աեսակներ հանդիս անում են րնդեդենների 
վնասատուներ, դրանդիդ աււվայաի երկարակնճիթը կամ '.իիաոնոմ ուսը Արա֊ 
րաւոյան հարթավայրում չուր՛} վնտռ է պատճառում առվույտին։ Հա յասւոա֊ 
նում նշվում I; Նաե P. IHlinOSll*՝ Boh- տեսակի վնասակար tin րծ ա.նե ութ յան ր, 
սակայն այդ սեռին պատկանող տեսակները անրավարար են nt и mil նա սիրված 
հ չկա որոշիչ, ուստի հնարավոր չԼ ճիշտ որոշեք մի քանի տեսակներ:

Հոդվածը բովանդակում Լ Արսւդսւծի արդիական դառում հայտնարերված 
մի նոր տեսակի նկարադրաթ յոէնը (առաջին արդիականն այդ ււեոոլմ) որո
շիչ աղյուսակ Անդրկովկասում հանդիպող 15 տեսակների համար իբադառու֊ 
թյամր conianunatus Hl bst֊/'. որը այսւոեղ հայտնի է միայն Սե ծովի ափիդ) 
It Աէվյւպներ Հայաստանում հայտնաբերված 12 տեսակի տարածվածության 
մ Ուսին:
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПАРАЗИТОВ КРОВИ 
РЕПТИЛИЙ АРМЕНИИ

В настоящей работе наша цель была изучить кровспаразнтов прес--] 
мыкающихся, распространенных в некоторых районах Армении, с опре
делением систематического положения паразита, изучением патогенно-:- 
ст 1 и по мерс возможности выяснения цикла развития паразитов.

В Армении пресмыкающиеся представлены довольно многочислен
ными видами. Распространены они в полупустынной, лесной, равпин.чон' 
н высокогорной областях республики.

Материал и методика

Работа была начата в октябре 1964 г Материалом исследования 
служили черепахи, ящерицы, змеи, собранные в Ереване, Эчмиадзин- 
еком, Аштаракском. Ведийском. Октомбсрянском. Спитакском, Раздан- 
скол. Севанском, Дилижанском. Нджеванском. Кироваканском, Ала* 
вердском, Гукасянском, Котайкском. Ленинакинском районах.

Определение родов и видов пресмыкающихся проводилось по С. А. 
Чернову [19].

Из черепах были подвергнуты изучению виды: Testudo graeca и 
Clemmys caspica; из ящериц Plirynocephalus helioscopus, Ophisaiirus 
opadus, Eremins strauchi Agania caucaslca. Lacerta agilis. Lacerta strlga- 
ta. Lacerta saxicola valent ini. Lacerta saxicola defilippii Lacerta saxicola 
arnieniaca, Lacerta saxicola dahli, Lacerta saxicola rostombekovi, Eume- 
ces schneideri; из змей - Vlpera lebetina, Xatrix natrix.

Для приготовления мазков крови н отпечатков внутренних органов 
рептилий было вскрыто черепах 104. ящериц- более 200. змей —15. Из 
каждого органа готовили 3—I препарата, которые фиксировали смесью 
Никифорова к течение 20 30 минут. .Мазки окрашивали по Романовско
му—Гимза я течение 45 60 минут, после чего каждый препарат про
сматривался с нмерсией. Микроскопические исследования выявили на
личие нескольких видов кровспаразнтов, относящихся к классу

HaemOgrcgarina Stepanov; Danilewsky — каспийские черепахи.
1 laemogregarina ibera Tartatakovsky греческие черепахи.
I iaemoproteus caucasica— греческие черепахи.
Karyolysus lacerta Danilewsky виды ящериц: Lacerta agilis, La

certa strigata, Lacerta saxicola arnieniaca. Lacerta saxicola defilippii La
certa saxicola vaientini; Againa caucaslca, Lacerta saxicola dahli, Lacerta 
saxicola rostombekovi.
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В этой работе мы приводим данные о зараженности рептилий пара
зитами крови и некоторые данные о морфологии отдельных стадии их 
развития.

Наето£ге£аппа $(ерапохч ВапПееьку
Из 80 вскрытых каспийских черепах с октября 1964 по апрель 1966 г. 

данный паразит обнаружен нами х 78 (разные возрасты от I ю 20 
лет).

В мазках крови цитоплазма гемогре։ арин окрашивается в разные 
оттенки голубого цвета, ядро обычно сдвинуто к краю и окрашивается 
в фиолетовый цвет. В цитоплазме хорошо видны круглые вакуоли Раз
меры паразитов: длина в среднем 15.3, ширина 5.6, длина ядра 3.6. ши
рину 2.6 мк.

По мере роста паразит вытягивается по длинной оси эритроцита и 
принимает сначала цилиндрическую, затем бобовидную форму. Один из 
его полюсов увеличивается в ширину, принимая булавовидно-вздутую

Рис. 1—5. Некоторые стати разик тя 
Наетоогс^аопа «ДеравохЧ 1)апПе\е$ку из 

периферической крови черепахи.

форму; другой полюс растет в длину 
и начинает загибаться в виде крюч
ка, образуется червеобразный пара
зит, сложенный в виде перочинного 
ножа или буквы V Ядро паразита 
располагается на месте его переги
ба пли в одной из половин, парал
лельно или перпендикулярно длин

ной оси паразита, что является от
личительным признаком разных ви
дов ге.могрегарин (рис. 1 —5).

Нами произведены измерения па
разита. а также эритроцитов, в ко
торых находится паразит. Измере
ния показали, что в присутствии 
паразита размеры эритроцита из
меняются незначительно и наблю

дается некоторая гипертрофия эритроцитов, а ядро в нем располагается 
эксцентрично.

Реакция эритроцита на инфекцию не всегда очевидна Иногда эри
троцит медленно подвергается обесцвечиванию, гипертрофируется, часто 
же ни форма, ни размеры, ни окраска не изменяются н лишь ядро эри
троцита оттесняется в сторону.

Цикл бесполого развития (шизогония) происходит преимуществен
но во внутренних органах (почки, селезенка, печень). В периферической 
же крови циркулируют н основном гаметоциты (рис. 6 10)

При исследованиях мазков и отпечатков крови нами были обнару 
жены случаи нахождения двух паразитов в одном эритроците. Такой 
случай двойного паразитирования в эритроцитах черепах был описан 
В. Я. Данилевским [3]. В тех случаях, когда оба паразита одинаковой
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Размеры нормального и зараженного Эритроцитов черепах в мк
Таблица 1

Эритроциты
Размеры тела Размеры ядра

ЯНН. сред. макс. мин. сред. макс.

luma 1 1։°։>ма 18.2 20,1 22.1 5.2 6.5 7.G
1 пораженные 22,1 23.2 24.3 7.8 8.4 9.1

Шипина 1 н°Рма 10.4 П,7 13 3.6 4.4
1 ‘ ‘ | пораженные П.7 12.7 12.3 2,6 3.2 3,9

(среднее из 50 измерений).

величины и возраста, объяснение этой двойственности весьма просто— 
эритроцит заражается одновременно двумя паразитами, оба они растут 
и достигают взрослого состояния (рис. 111.

Рис. 6—10. Процесс шизогонии и пе
чени черепахи.

Рис. 11 12. Одновременное нахождение 
двух гаметоцитов в эритроците крови 

черепахи.

Нами были обнаружены случаи, когда в одном эритроците парази
тируют две разновозрастные гемогрегарины. Здесь, по всей вероятности, 
уже в пораженный эритроцит проник другой паразит (рис. 12).

Процент зараженных черепах, по нашим данным, в Армении равен 
89. Процент зараженных эритроцитов составляет 10,6 11.2.

В литературе имеются указания на то, что зараженные гемогрегарн- 
нами черепахи как бы похудели или стали анемичными. Большинство՛ 
же исследователей (В. Я. Данилевский [3]. II. Я. Финкельштейн [18]и др.) 
нс замечали клинических проявлении даже у сильно зараженных этими 
паразитами животных. Мы также не замечали каких-либо нарушений 
в повадках, поведении и в общем состоянии зараженных черепах. В. Я 
Данилевский считает, что данный паразит находит в крови холоднойреи- 
ных особые условия, обусловливающие явление «симбиотического»; су
ществования, которые больше нигде не встречаются.
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Haemoproteus caucasica

Впервые кровепаразиты рода Haemoproteus найдены и описаны 
В. Я. Данилевским в 1886 г. у птиц, У рептилий эта группа паразитов 
впервые описана в 1922 г. Shortt у агам из Ирана.

В 1953 г. в Советском Союзе впервые Haenioproieus обнаружен и 
описан Г. С. Марковым и А. М. Андрушко [1.2. 11] у степных агам. У че
репах они были найдены Е. 11. Красильниковым в 1964 г. [10] в юго-вос
точной Грузии. Нами в октябре 1964 г. обнаружены паразиты рода Нас֊ 
inoproteus в крови черепах из рода Testudo graeca, распространенных 
в некоторых районах Армении (Ереван, Аштарак, Ноемберян). За пе
риод с 1964 по 1966 гг. были исследованы 38 черепах. Lla.dmoproteus об
наружен у 9 черепах в периферической крови на стадии гаметоцита. 
Процент зараженных черепах составил 25.

Начальные стадии развития па
разита представляют собой оваль
ное кольцевидное образование 3—4 
мк 1 — 1,5 мк, в диаметре с возра
стом паразит увеличивается и в со
стоянии зрелого гаметоцита пред
ставляет собой бобовидное тело, а 
также занимающее весь эритроцит 
с размером 14.5 (в среднем) длины 
и 5,2 мк (в среднем) ширины (рис. 
13-18).

Зрелые гаметоциты в перифери- р։к. 1.1—18. Последовательные стадии 
ческой крови представлены макро-и развития Haemoproceus caucasica до 
микрогаметоиитамн. Отличие их образования гаметоцита, 
выражается в том, что макрогаметоциты окрашиваются намного гем 
нес, в протоплазме видны мелкие зерна пигмента и множество вакуолей. 
Микрогаметоциты окрашиваются сравнительно бледно с розоватым от
тенком. а в цитоплазме вакуолей встречаются довольно редко.

Размеры нормального и зараженного эритроцигд
Таблица 2

Эритроциты
Размеры эритроцита о мк Размеры ядра в мк

мин. сред. макс. мин. сред. макс.

Длина i норма
| пораженные

15.6
16,9

16.5
19.7

18,2
23,4

5.2
5.2

5.2
6.5

6.5
7.8

Ширина I норма
1 пораженные

9,1
9.1

9.1
11

10.4
13

3.9
3.9

3,9
4.9

3.9
5.2

(среднее из 50 измерений).

Данный вид кровепаразита после работы Е. Н. Красильникова нами 
был определен как Наеторго1еш> сансазка. Описанный паразит был от
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несен к роду Наёторго(еий на основании следующих особенностей; ха
рактерной формы тела, наличия пигмента, четкого различия между мак
ро- и мнкрогаметоцитами, отсутствия шизогонии в периферической кро
ви и отсутствия значительных изменении в эритроцитах. Характерным 
для 11аепюрго1еи< является также то. что у заражённых эритроцитов нс 
происходит смещения ядра. Процент зараженности крови НаегпоргоСещ 
у исследованных черепах составил от 7 до 8.9

Наето£ге.1{аппа 1Ьега Таг1акоухку. 1894
Впервые в 1913 г. М. Г Тартаковскнм [17] в Закавказье была описа

на 11зето£ге£аппа тега в крови желтопузиков. В 1961 г. С. Г. Марко
вым обнаружен этот вид паразита на Северном Кавказе [13] В 1965 г. 
Е. II. Красильников сообщил, что в юго-восточной Грузин НаепТбйгс- 
£аг։па ։Ьега Таг1акоувку встречаются у 50% греческих черепах [10].

Нами были исследованы 38 греческих черепах, распространенных в 
Ереване и в И джеванеком районе. Гемогрегарины были обнаружены у 
16 экземпляров. Разные стадии развития гемогрегарины в эритроцитах 
черепах разнообразны. Это особенно ясно можно видеть н весенние ме
сяцы. В остальное время года имеются только гематониты. которые име-

Рве 19—26. Гаметоциты Наеию^ге^агНьч 1Ьегз Таг(акоу$ку в разных возрастах.

ют овальную форму с размерами от 11.5—16,1 мк к длину и 3,9 5.8 м к 
ширину. Ядра у них всегда располагаются на одном конце овального те
ла паразита, причем у одних гемогрегарин они окрашивайся четко, у

Размеры нормального и зараженного эритроцитов черепах
Таблица 3

Эритроциты
Размеры тела в мк Размеры ядра в мк

МИН. сред. макс. мвн. сред. макс.

1 !!°о&.....ые 18.2 18,3 19.5 5.2 5.9 7.8
19.5 20.4 22,1 6.5 6.8 7.8

Ш-Р- | пораженные 7.8
9.1

9.2
9.3

11,7
10.4

3.9
3.9

3.9
4.9

3.9
5.2
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других бледнее и выявляются с трудом, hhoi ui даже совсем не 
видны (рис. 19—22). Паразиты часто смещают ядро эритроцита (рис. 17)- 
Процент зараженности эритроцитов от I до 7.

Karyolysus lacerta Danilewsky. J894
Этот паразит найден В. Я. Данилевским в 1886 г. у трех видов 

ящериц рода Lacerta: Lacerta muralis, Lacerta viridis, Lacerta agilis, ко
торый был назван им Haemogregarina laceriarum. В 1894 г. Labbe при 
изучении кровепяразитов у ящериц Lacerta ocellata обратил внимание 
на то, что описанный В. Я. Данилевским паразит изменяет ядро эри
троцита и предложил этот вид паразита для отличия от других Нае- 
rnogregarina отнести к роду Karyolysus.

В дальнейшем этот вид кровепаразита ящериц был обнаружен и 
изучен II Я. Финкельштейном [18] на Черноморском побережье Кавка
за. С А. Никитиным и В Д. Артеменко [14] в районе Одессы, В. Л. Яки
мовым [22] в Пятигорске, Г1. П. Поповым и Д. Н. Засухнным [15] в Ар
мении.

В 1921 г. Рейхеиов на основании своих исследований дал схему 
цикла развития этого паразита. Эта схема фигурирует во всех ру
ководствах до настоящего времени. Однако, несомненно, эта схема требу
ет серьезной проверки, особенно в части, касающейся переносчика. Пикл 
развития (спорогония) Karyolysus интересен тем (по данным Рейхено- 
ва). что ооциста не сразу распадается на споры и в начале цикла обра
зует некоторое количество спорбкинет, которые проникают в яйца кле
щей и далее в их личинки и нимфы и становятся спорами

Нами исследовано более 200 яшериц следующих видов: Ophisausus 
•Opadis. Phrynoceplialus heliOscopus, Agania C&ucasica Eremias strauchi, 
Lacerta strlgata, lacerta agilis. Lacerta saxicola armeniaca, Lacerta saxi
cola defilippii lacerta saxicola valentini, Lacerta saxicola dalili, Lacerta 
saxicola rostombekovi. Eumeces schnelderi. распространенных в Дили- 
хане. Иджеванс. Севане. Раздане, Кировакане. Спитаке. Аштараке, на 
Гегамском хребте, в Эчмиадзине, Гукасяне. Ленинакане, Туманяне, Ка 
■io. Гарии. Цахкадзоре. Паразит рода Karyolysus обнаружен нами у -v 
ьидов ящериц, исключая желтопузика, круглоголовок, малоазиатскую 
ящерицу, длинноногого сцинка Все вышеизложенные данные приведены 
г. табл. 4.

Молодые формы паразита располагаются вдоль ядра, не охватывая 
■ его. Опи имеют форму полулуния, длина которого варьирует от 6,5 до 

17.8 (в среднем 11.4). ширина от 0.9 до 1.8 мк (в среднем 1,2) В мазках 
чаще встречаются бобовидные, редко палочковидной формы (рис. 27) 
Протоплазма окрашивается по Романовскому Гимза слабо, ядра кра
сятся хорошо, расположены центрально, у отдельных особей ядра зани
мают полярное положение или ядерный материал диффузен. Длина ядра 
переднем 4.2 мк. ширина в среднем 1.1 мк. Зараженные эритроциты по 
сравнению с нормальными, заметно гипертрофированы, плохо красятся.

Биологический журнал Армении. XIX. № 10—7
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Зараженность ашерин паразитами рода но видам ящериц и по районам республики
Т а 6 л и u a 4
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и Место сбора

Plirynocephalus hellos- 
copus 4 —— С.ек-Джур

Л gam a caucasica 2 1 .50 Ереван. Гегарт, Севан
Lacerta AglHs 3 1 33,3 Мисхаиа, Севан
Lacerta strigata
Lacerta saxicola rostom 

bekovl

2S

8

16

4

36,6

50

Эчмиадзнн, МисхЗна, Севан, Изже
ван, Камо, Ленинакан

Кнровакан, Нажеван, Куйбышев
Lacerta saxicoln arme- 

niaca 51 32 63
Дилижал, Мисхзва, Севан. Гегам 

хребет, Лрзаканд, Туманин, Камо
Lacerta saxlcola valen- 

tini 24 8 33,3
Андижан, Гукасян, Ленинакан, Ге- 

гамск. хр.', Севан, Л чаи
Lacerta sa.xicola daltll 15 13 86.6 Андижан, Туманив. Шагали
Lacerta saxlcola defllip- 

plij 62 .57 90,3
Мисхава Арзаканл, Спитак, Севан. 

Баязет. Иджепап
Ophisaurits opadt։֊ 4 — — Ереван, Гарии. Эчмиадшн. Такарлу
Eremias straitchi 8 — Сев-Джу р. Э.чмнадзин, Октембёрян

209 132 65
ядра удлинены. Часто при рассмотрении зараженных эритроцитов 6o.it-֊.

Рис. 27—31. Разные формы Karyolysus 
lacerta Ixinilev. >ky в ?р1проинтйх кро

ви ящериц.

зрелые стадии паразита видны глубоко вдавленными в ядро эритроци
та. Паразит образует выемку в яд
ре клетки, в которой лежит как бы 
в лодке (рис. 28). Эта стадия пара
зита окрашивается очень бледно

Иногда весь паразит кажется 
замурованным в ядре (рас. 29). Ча
сто паразит как бы врезывается в 
ядро острым концом, а ядро как бы 
разламывается, принимает седлооб
разную форму (рис. 30). Наблю
даются такие случаи, когда ядро 
раздробляется на два фрагмента 
(рис. 31).

По.тувзрослые Karyolysus, по
Labbe. Н. Я. Финкельштейну и по нашим данным, отличаются таким раз 
нообразнем форм, как будто это различные виды.

В ы в о д ы

1 В Армении процент рептилий, зараженных кровепаразитами, до
вольно высокий и достигает 89 у черепах и 65 у ящериц.

2. В двух видах черепах Те$Ь1с^гаеса и С|ётшу$ сазрка, рас
пространенных в Ереванском, Эчмиадзинско.м, Аштаракском, Пдже- 
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канском, Ноемберянском и Ведийском районах, обнаружены три вида 
кровспаразитов: Haemogregarina stepanovi Danllewsky, Haemogregarina 
ibera Tartakovsky, Haenioproteus caucasica. Процент зараженности эри
троцитов в случае Haemogregarina stepanovi Danilewsky составляет 
10,6—11,2, в случае Haenioproteus caucasica составляет 7—8,9 и Нае- 
mogregarina ibera Tartakowsky 1—7.

3. Karyolysus lacerta Danilewsky из исследованных 12 видов об
наружен в 8 видах ящериц: Agama caucasica, Lacerta agilis. Lacerta 
strlgata, Lacerta saxicola armeniaca, Lacerta saxicola defilippii Lacerta 
saxicola valentini, Lacerta saxicola ilahli, Lacerta saxicola rostombekovii, 
распространенных в Разда неком, Севанском. Дилнжанском, Иджеван- 
скрм, Кироваканском, Алавердском, Эч.миадзинском, Аштаракско.м, Ве
дийском, Камо, Гукасянском, Спитакском. Ереванском районах. Про
цент зараженности эритроцитов ящериц Karyolysus locerta Danilevsky 
составляет от 7 до 10,1.

4. В крови двух видов змей Natrix natrix и vipera lebetins пара
зиты отсутствуют.

Кафедра зоологии
ереванского государственного, университета Поступило 9.V II 1966 г.

•». Ա. 11>ւՐՏՉՅԱՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ 2ԱՅԱ11ՏԱՆՈՒԱ ՏԱՐԱԾՎԱԾ Ս11Ղ11ՒՆՆԵՐՒ ԱՐՅԱՆ 4|11.Ր11.յ>ՒՏՆ1։1'|« 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ и է if

ՈՀԼսո(մնասիրվ.</ւծ է Հայաստանի մի բսՕ/ի շրջաններում տարածված ս/ւ- 
ղոէնների վարակվս/ծաթյունր արյան պարադի/ոնե րով; Zu/ րոն.արերվտծ է այղ 
կեն ղանին երի վա րակվածր?ւիհ///ն րարձր տոկոս— կրիաների մոտ' 89 ձ մո՝ 
ոեսների մսւ/ւ' 65;

Երկու. տեսակի կրիաների մոտ ClcmHlVS CUSplCfl /< TeStUtlO graeC3 
հար/ւնաբյ/րւ/шЛ են 3 տեսակի արյւմն պարսպիսէներ' I !аеП1О(]ГеиЗ։ ; 113 |Ьёг»1 
Tartakovsky, i iaenioproteus caucasica և Haemogregarina stepanovi Dani
lewsky. //«ւ/ա.մնս///իրված •*՝' տե՜սակի մո/(եււնևրի արլան ill։՛) ՝чи րոնա ր/է (itjiz/ծ Լ 
Karyolysus lacerta Danilewsky и/ ար ա ւյի ար է

1հ ւ/էո11ետս/ւրւ/ած նաե 2 էոեսսէկի օձերի սւրւունր \Я1г1Х lU'trlX ե 
\ ipera ICbetina: որոն// արյան «/Ay պար/ս/լիտներ չեն հս/Հտնարերէ/ած/

Հաշւ/1/ած /, Լ(էիտրո/յիւ/ւների mi/j //(/սրաղի/սներով վա յւա կւ/տծության i/hi- 
կոսր. կ///տար/{ած /, ւ/(էՈ(////ղի/ւ>ների , ն//րմա( ու t/ш [tut կւ/ա ծ Լրիա րրւ g իաՆԼ րի 
չափումներ հ ուսումնասիրված Լ պա րա ղի տներ/г աղղեէք/ււթ jt/ւնր արւան կ։//ր- 
միր գնղիկների չափերի վրա;
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. Г. ГОХТУНИ

УТОЧНЕНИЕ СПИСКА САРМАТСКОЙ ФЛОРЫ АРМЕНИИ 
ПО РАБОТЕ И. В. ПА.ЧИБИНА «МАТЕРИАЛЫ К ТРЕТИЧНОЙ 

ФЛОРЕ АРМЕНИИ»

В процессе монографическом обработки сарматской флоры из уще
лья р. Раздан (Закса | я обратилась к единственному источнику по сар
матской флоре Армении, к работе И. В П'алибина «Материалы к тре
тичной флоре Армении». Оказалось, что неправильная трактовка этой 
работы привела к тому, что все отечественные палеоботаники, приводя 
список сарматской флоры Армении, допускают грубую ошибку.

И. В. Палибин в этой работе приводит описание 35 видов ископае
мых растений, причем далеко не все собраны из сарматских отложений 
Армении. Сарматские отложения, содержащие ископаемую флору, от
носятся только к ущелью р. Раздан и окр. г. Ленинакана [4]. Ущелье 
р. Раздан можно рассматривать как два самостоятельных местонахож
дения (собственно ущелье р. Раздан и курорт Арзни). Туфогенпые же 
отложения бассейна р. Азат (Гарни). на основании ископаемых расте
ний, отнесены II. В. Палибиным к миоцену. Отложения шоряхпюрской 
свиты, содержащие флору, датируются олнгоценом [ I].

Местонахождения отдельных видов у И. В. Палнбина приводятся в 
описании видов и. кроме того, в тексте по каждому местонахождению 
приводится отдельный список ископаемых растений Некоторая неточ
ность имеется в цитировании ископаемых видов самим И В. Палиби
ным Например, Phragmites oeningensis Heer приводится в списке шо- 
рахпюрской олигоценовой флоры, а в описании вида конкретно не ука
зывается местонахождение: говорится только, что и.з сборов К. II Паф- 
фенгольца. Между тем сборы К II. Паффенгольца были из сарматских 
отложений курорта Арзни и олигоценовых отложений Шорахтора.

Laurus primingenia Ung. приводится в списке также шорахшорской 
флоры, а в описании вида это местонахождение не указывается. В списке 
туфогенных отложений бассейна р. Азат приводится Vitis sp.. описание 
которого вообше отсутствует. Я нашла возможным включить эти иско
паемые виды в списки, но как сомнительные.

В. И. Баранов [1] для сарматской флоры Армении приводит все 35 
видов ископаемых растений, описанных И. В Палибиным. В конце гла
вы «Сарматская флора Армении» В. И Баранов пишет: «Нужно заме
тить, что приведенный список основывается на нескольких ископаемых



Таблица I
Вилы ископаемы х р а с г е ин й

Сармат Mноцеи О л и гоце и

X'шелке р Раздан'
окр. г. Ленинакана бассейн p. A.։«!** Шорахпюр^**

собственно уш. р. Раздан курорт Арзнн

1. Plntis sp.
2. Glyptoslrobus cttropaeus Heer
3. Phragmites oeningeiisi՝ Heer
4. Salix Integra Goepp.
5. Salix variant Goepp.
6. Populus mutabilfs Hcet
7. Myrica deperdi la Ung.
8. Carya billnica Ung.
!). .luglans acuminata Al Br.

10. Betula prisca Etl
11. Zelkova imgeri Kov.
12. Carpi nus grandis Ung.
13. Quercus cf. elacn.i Ung.
14. Ficus zangac Paiib
15. 1 itiriis primigeiiia Ung.
16. I.aurus lalages Ung.
17. Petsea prlnceps Scnimp.
18. Acer trilobatum Al. Br.
19. Robinia regelit Heer
20. Caesalplnla euronaea I ng.
21. Cassia ambigua Ung
22. Podogonlum knorrli Heer
23. P. la П folium Heer
24. Leucothoe protogaea Schlmp.
7.5 . Diospyros brachysepala Al. Br.

1. Betula prisca Ett.
2. Zelkova ungeri Kov.
3. Rhamnus hecrii Etl.
4 Podogoiiinm knorrii 

Heer
5 P. latifoliuin Heer

1. Sphaerites kuriklcrl 
Mescl:.

2. Phragmites oenlngen- 
sis Heer

3. Myrica hakeaefolia 
Sap.

4. Koelreuierla caucasi- 
ca Paiib.

5. Cercis komarovil 
Paiib,

1. Phragmlles oenlngeii- 
sis Heer

2. Sab.il haerlngian.i 
Heer

3. Poplus latior Al.
Br.

4 Acer trilobatlttn Al.
Br.

5. Vitis sp.?

1. Phragmites oenln- 
gensls Heer?

2. Potamogeton specto- 
sus Ен.'

3. Laurus primigenla 
Ung.?

4 Myrica li.ikeaefolia 
Sap.

5. Sapindus graectis 
Ung.

6. Ilex ambigua Ung.

‘ Занга.
'• Гарнн-чай, 

•"* Шор-бу.чаг.
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комплексах, таким образом, в известном смысле является сборным и. 
возможно, амплитуда возрастного состава здесь несколько шире, чем 
сармат».

Т А. Якубовская [7] приводит 5артс1ия ргаеса Сп£. из сарматских 
отложений Армении. На самом деле, Бартёи* дгасса в работе Н. В Па- 
лнбнна указывается из олигоценовых отложений Шорахпюра.

При сопоставлении верхнесарматской флоры Армавира с другими 
•сарматскими флорами. Е. <!>. Кугузкипа [3] объединяет все виды, описан
ные II В. Палнбиным. под названием всрхпесар.мзтская флора с р. Раз
дан. Е. Ф. Кугузкипа отмечает, что нахождение БаЬа! йаспп£։апа Нее:՛ 
является отличительной особенностью для ископаемой флоры с р. Раз
дан как более южной. Между тем. БаЬа! йаепп^апа И. В. Палнбиным 
приводится из туфогенных отложений бассейна р. Азат, датированных 
ям миоценом.

Л. Т. Челидзе [5] при сравнении ископаемой флоры Вале с. сармат
ской флорой Армении включает в список 35 видов, описанных И. В. Па- 
либиным. Кроме того, отмечает, что в обеих флорах встречаются остат
ки пальмы 5аЬа1 и РориП^ 1яНог А. Вг. На самом же деле, БаЬа! и 
Рори1и5 1аПог приводятся И. В. Палнбиным из туфогенных отложений 
бассейна р. Азат миоценового возраста.

Считаю необходимым отметить, что в последних работах отечествен
ных палеоботаников по сармату Г. Ф. Кутузкиной [3] и Л. Т Челидзе [6], 
ископаемом сарматской флоре Армении приписывается всрхнссар.мат- 
скяп возраст. В автореферате Л. Т. Челидзе [6] говорится, что верхне- 
сарматскни возраст отложений, содержащих ископаемую флору Арме
нии, установлен вполне надежно, основываясь на работе А. А. Габриеля
на (2*1.

По А. Л. Габриеляну возраст раздапской свиты, из разных горизон
тов которой была собрана и определена П. В. Палнбиным ископаемая 
флора, датируется средннм-верхним сарматом. Как отмечает А. А. Габ
риелян, только мактровый горизонт, венчающий разрез раздапской сви
ты, бесспорно относится к верхнему сармату, а нижняя часть разреза 
не исключает среднесарматский возраст.

Очевидно, было бы целесообразным в настоящее время говорить о 
сарматском возрасте ископаемой флоры без более дробного подразде
ления.

Все. виды ископаемых растений, описанные И. В Палнбиным, све
дены мною в таблицу, которая отражает и возраст вмещающих иско
паемую флору отложений, и местонахождения.

Эта заметка имеет целью в какой-то мере уточнить список сармат
ской флоры Армении и устранить ошибочную трактовку основного лите
ратурного источника — работы И. В. Палибипа, Естественно, что даль
нейшие исследования сарматской флоры Армении, в частности и наши, 
пополнят представления о ней. 
ботанический институ։

АН АрмССР Поступило 8.1 1966 г.



104 н. г. гохтуни
Ն. Գ. ԴՈՂ^ա՚ՆԻ

ՍԱՐՄԱՏՅԱՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՅՈԻՑԱԿԻ ՃՇՏՈՒՄՆ 1‘ՍՏ Ի. Վ. ՊԱԼԻՐԻՆԻ .ՆՅՈ1'Ր-եՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՖԼՈՐԱՅԻ ՇՈԻՐՋՐ,» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ
Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հայրենական րորւբ սրսյեսբոտան իկները, րերեյով Հայաստանի սարմատ
յան ֆէսրայի ցուցակը, նրա մեջ րն ц ց ր կ ե / են այն բրածս բույսերը, որոնք Հա
վաքված են Հայաստանի պիւրւցենի և միոցենի Հասակի նստվածքներում:

Ս արմաայան այղ նստվածքները, որոնցից նք(ա բաղրվ ած Ւ եղհյ բրածս- 
ֆլսրւսն, վերաբերվում են սոսկ Հրտզդանի կիրճին ե Լենինա կանի շրջակա/րին- 
Այս աշխատանքում հեղինակը ճշտեք կ /'. Վ. Պայիրինի կողմից բերված սար
մատյան ֆլորայի ցուցակը՝ խմրավորեյով նրա կողմից բերված բոր՛բ բրածո 
բո՛ւսերի տեսակներն ըստ նրանց հավաքման վայրի ե նստվս/ծբների հասակի;ЛИТЕРАТУРА
I Би район В И. Уч. лап. Каэанск. гос. унин,. т. НО, к», и, Ботаника, зып. Ճ. 1950
1. Габриелян А. А. Палеоген и неоген Ар.м. ССР Изд АН АрмССР, 1964.
3. Куутузкина Е. Ф. Тр. Бот. ин-та АН АрмССР. гер. Տ, Палеоботаника, аып V. 

’ 1964.

4. П. ւ.1 и б ин И. В. Юбилейный сборник В. Г1. Комарову. ИН9
5 Челидзе Л. Т. ДАН СССР. т. 162. 5. 1965.
6. Челидзе Л, Т. Автореферат какд. дисс., Тбилиси. 1965.
7. Якубовская Т. А. Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. I, Флора и систематика аые- 

ших растений, выл. 11, 1955
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КРАТКИ1 НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

с. т мнлцлклнов

KO.'IlimШОГЕННОСТЬ БРЮШНОТИФОЗНЫХ БАКТЕРИЙ

Проблема борьбы с брюшным тифом потребовала усовершенство
вания методов уточнения и обнаружения очагов брюшнотифозной ин
фекции.

С этой точки зрения представлялось интересным выяснить способ
ность бактерии кишечной группы продуцировать особые вещества анти 
биотической природы — колипины. с целью возможного использования 
этого признака в качестве дополнительного при эпидемиологическом 
анализе.

В настоящее время известно околи 20 типов колиипнов. продуци
руемых кишечными бактериями, причем ия различных групп микро
организмов характерны и разные типы продуцируемых ими колининов. 
Так. Е. coli чаше продуцируют колипины типа V (непагогепные) и типа 
D, Е, В. J (патогенные); шигеллы и сад маниллы чаще синтезируют и вы
деляют во внешнюю среду колипины типов I и В [4].

Важным является- и то обстоятельство, что способность продуциро
вать определенный тип колицнна сохраняется у энтеробактерий неопре
деленно долго [3] и не зависит от состояния диссоциации [lj.

Целью нашей работы являлось изучение способности S typin' про
дуцировать колипины, частоту выявления этого признака в естественных 
условиях и возможность его использования для эпидемиологических це
лей.

Было изучено 115 штаммов S typhi, выделенных г. Армянской ССР 
от носителей и больных в течение 1965 г. Часть штаммов была получе
на из лаборатории фаготипирования 11нститута эпидемиологии и гигиены 
г. Еревана, а остальная часть штаммов была получена из бактериологи
ческой лаборатории I инфекционной больницы г. Еревана.

Определение способности бактерий продуцировать колипины прово
дилось по методике, приведенной в работе Р. Ю. Ташпулатова с соавто
рами [5]. С этой целью на чашку с 1.5% мясопептонным агаром уколом 
сеялись испытуемые культуры. Через 48 часов инкубации выросшие ко
лонии убивались парами хлороформа и вторым слоем газоном засевал
ся индикаторный штамм Е. coli ©. По наличию или отсутствию зоны 
задержки 24-часового роста индикаторного штамма вокруг колони»՞! 
испытуемых культур делался вывод о способности штамма продуциро
вать колицин. Тип колипииа устанавливался с помощью коллекции ре
зистентных мутантов и рекомбинантов, созданной в лаборатории, руко-
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водимой проф. Д. Г. Кудлай (по Н. В. Давыдовой [2]) Методика опреде
ления типа продуцируемого колицнна аналогична описанной выше, за 
исключением того, что вместо универсального индикаторного штамма 
Е. coli у наслаивались штаммы резистентных мутантов и рекомбинан
тов.

В результате проведенных наблюдений оказалось, что из 115 штам
мов брюшнотифозных бактерий колицины продуцировали 5 штаммов, 
что составляет 4;34% к общему числу исследованных штаммов. При 
определении типа продуцируемого колицнна было установлено, что эти 
штаммы продуцировали колипин типа «В»

Полученные нами результаты проверки колициногенностн у S. '.yphi 
совпадают с данными, приводимыми другими авторами. Так. П Никол» 
лем и Ж. Прюне [б] при изучении колициногенностн брюшнотифозных 
бактерии было установлено, что указанные микроорганизмы продуци
ровали колипин в незначительном проценте, причем продуцируемые ко- 
лнинны также относились к типу «В».

Способность S. typlii продуцировать только колицин В, по-видимо- 
му, связана с особенностями генетической структуры и метаболизма 
этих бактерий.

Незначительный процент колициногенных штаммов у S. lyphi 
(4,34%) и однотипность продуцируемого колицнна свидетельствуют о 
том, что вряд ли можно применить этот тест для уточнения очага брюш
нотифозной инфекции.

Суммируя наши наблюдения, можно отметить:
а) что колициногеппость у бактерий S. typin' наблюдается редко - 

4.34%;
б) (ля бактерии S. lyphi характерен определенный тип колицнна 

колипин «В»;
в) ввиду незначительности находок колнциногеиных штаммов у 

S. lyphi и однотипности продуцируемого колицнна (что соответствует 
ранее опубликованным данным П. Пиколля и Ж. Прюне) этот признак 
для эпидемиологического анализа не может быть использован;

г) моноспецифичность синтеза колицинов у бактерий брюшного ти
фа заслуживает специального изучения в теоретическом аспекте.

Институт эпидемиологии и гигиены
.Минздрава ЛрмССР Поступило 25V1 1965 г.

II. Տ. ՄՆԱՏԱԿԱՆՈՎ

ՈՐՈՎԱՅՆԱՏհՖԱՅհՆ PIBiSbPbll.'bbPI- «ւՈԼհՏԻՆՈԳԵՆՈԻԹՅՈԻՆՈ

II. if փ ո փ ո ւ մ

Ուսւէսէնէսսիրվհլ Է / / -5 Տ- 1vphi~/r շսրա։1՝ն1>րի րն // ո էն սւ կ n t ft յրրէնր կպիէյին 
iti րւ/ւ աւյրհ/1/1: Հա յ trt'b ա ր ձ րւ/ Ь/ Է. и ր Տ- lyphi-Д >5 շւոամնևրը տրաւ» րին միջա-
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վայրում արտագրե/ են 1քէ1քիրյի1», որը կազմում Լ 4,34" -ր։ Հաստատվել է, որ 
Տ- typhi-/» արտագրած կ и / ի у իննե րր ո/Աէականել են «В» տիպին։

Հաշվի ւաոնելով Տ- Ivphl'-/» կողմիր '"ներած աննշան կոլիրին ոգենությունր 
հ նրանք] միատիպությանը. այղ գործոնր օգտագործել էպիղեմ իո/ոգիական 
անալի ղի ն и/ ատ ակով Հնարավոր չի։
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Э. А. ДАВТЯН

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ РИХАРДА СОЛОМОНОВИЧА ШУЛЬЦА

25 июня 1966 г. в г. Алма-Ате отмечалось семидесятилетие выдаю: 
щегося советского паразитолога-гельминтолога, доктора биологических 
паук Рихарда Соломоновича Шульца, чье имя неразрывно связано с 
развитием гой большой советской гельминтологической школы, которой 
законно гордится наша страна.

Почти полувековая врачебная, научная и общественная деятель
ность создала Рихарду Соломоновичу широкую известность и заслужен
ный авторитет крупного, ведущего ученого-паразитолога не только в 
нашей стране. Многочисленные исследования Рихарда Соломоновича, 
всегда отличающиеся своей оригинальностью, хорошо известны и зару
бежным ученым.

Рихард Соломонович, являясь одним из первых и ближайших уче
ников и сподвижников К. II Скрябина, в период становления советской 
гельминтологической школы вложил большую долю своего труда во все 
основные ее направления—общебнологичсское. ветеринарное и меди
цинское.

В 1919 году, после окончания медицинского факультета Саратов
ского университета, Рихар.ч Соломонович был призван в Красную Ар
мию, где прослужил до 1923 года в буденновской Первой конной Армин 
и в войсках Туркестанского фронта, участвуя в деникинской и белополь
ской кампаниях.

После демобилизации, в 1923 году, Рихард Соломонович работает 
в «Бухарской научной -экспедиции по изучению местных паразитарных 
заболевании.», а в 1924 году приглашается К. И. Скрябиным на долж
ность ассистента гельминтологического отдела ВИЭВ-а (Москва), пре
образованного впоследствии во Всесоюзный институт гельминтологии, 
в котором он занял должность заместителя директора по научной части. 
В 1935 году без защиты диссертации ему присуждается степень доктора 
биологических наук.

Обладая блестящими способностями и огромной эрудицией, Рихард 
Соломонович умело сочетает руководство научной работой с исследова
тельской, литературной и организаторской деятельностью.

В кратком сообщении не представляется возможным полностью оха
рактеризовать всю плодотворную и многостороннюю деятельность Ри
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харда Соломоновича почти за 50 лет. Поэтому я остановлюсь лишь на 
основных и наиболее характерных сторонах его деятельности.

Научные интересы Рихарда Соломоновича касались вопросов фау
ны, систематики и филогенеза некоторых групп паразитических червей; 
<то в равной степени интересовали также проблемы диагностики, эпи
демиологии и эпизоотологии гельмиитозов человека и животных. Однако 
особенно привлекали внимание Рихарда Соломоновича такие теорети
ческие проблемы, как вопросы иммунитета при гельмиитозах и связан
ные с этой проблемой вопросы патогенеза гельмиитозов

Проводя свои теоретические изыскания в этом направлении, Р. С. 
Шульц совместно со своими учениками приступает к более углубленной 
разработке проблемы хозяино-паразнтных отношений. Итоги этих работ 
были прекрасно освещены в актовой речи Р. С Шульца «Проблема им
мунитета в гельминтологии*, прочитанной им на торжественном собра
нии. посвященном его шестидесятилетию. Р. С. Шульц неоднократно 
писал и говорил, что иммунитет не отделим от патогенеза, что го и ару 
гое являются разными сторонами одной медали. Было вполне логично, 
что Рихард Соломонович вновь задался вопросом, что же такое пара 
зятизм. К решению этого центрального вопроса общей паразитологии 
за предшествующее столетие подходили многие ученые, которые либо 
повторяли в тех или иных вариациях первое определение, предложенное 
Р. Лейкартом в 1862 году, либо вносили новые критерии, порой взаимо
исключающиеся. В 1954 году Рихард Соломонович предложил в основу 
понятия «паразитизм» положить критерий вреда, наносимого паразитом 
хозяину (патогенность), и ответной реакции хозяина, ограничивающей 
жизнедеятельность паразитов (иммунитет); иначе говоря, согласно этой 
трактовке паразитизм представляет антагонистический симбиоз. В на
стоящее время Рихард Соломонович, работая вад «Основами обшей 
гельминтологии» для издательства Академии наук СССР, вновь проана
лизировал имеющиеся взгляды на паразитизм, установив при этом, по 
крайней мерс, 15 16 различных точек зрения. Кстати сказать, в совре
менной англо-американской литературе за последнее время превалирует 
тенденция к включению в понятие «паразитизм» «всех степеней парази
тизма». от истинного паразитизма с антагонистическими отношениями 
до взаимно полезного мутуализма При этом совершенно игнорируется 
качественное разнообразие взаимоотношений организмов в природе, 
имеющее для судьбы партнеров совершенно неравноценное значение. 
Из представлений об антагонистических отношениях при паразитизме 
логически вытекает требование о необходимости создания условий, при 
которых организм имел бы максимальные возможности противопостав
лять паразитам свои защитные приспособления Р. С. Шульц поэтому 
■делает особый акцепт на необходимость изучения комплексных меро
приятий, направленных на усиление устойчивости организма к инва
зиям. и более детального изучения сущности естественного (первичного) 
иммунитета.

Работ։.։, проводившиеся в этом аспекте одновременно в двух лабо
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раториях, н частности, в лаборатории. руководимой профессором Р С'. 
Шульцом, и в лаборатории Зоологического института АН Армянской 
ССР, руководимой мной, его учеником, привели к пересмотру некоторых 
вопросов патогенеза гельм И птозов и изысканию методов так называемой 
комплексной химиопрофилактики гельм и птозов.

В противовес существующим взглядам на патогенез гсльминтозов. 
согласно которым патогенное воздействие гельминтов складывалось 
только или преимущественно из различных специфических факторов, 
исследованиями последних лет нами было показано, что специфическому 
компоненту патогенеза принадлежит далеко нс ведущая роль. Наобо
рот, в настоящее время мы склонны основное значение патогенеза при
писывать неснеиифнческим факторам воздействия, обусловливающим 
изменения нервно-рефлекторного, трофического, гормонального и ал
лергического порядка При этом, мы большое значение придаем аллер
гическому компоненту, воздействию различных медиаторов, нарушениям 
процессов обмена веществ в организме, в частности, нарушению обмена 
белков, витаминов, гормонов и микроэлементов  — йода, меди, марганца, 
кобальта, железа, как и других биологически активных веществ. Мы по
лагаем. что значительная часть этих изменений является отражением 
общеадаптапионного синдрома, развертывающегося в организме хозяи
на при многих патологических процессах. Именно эти исследования в 
определили тот научно-обоснованный комплекс хнмпопрофнлактических 
и химиотерапевтических средств для борьбы с гельминтоза мп, которые 
проводятся сейчас н Казахстане и в Хрмении. Эффективность предла
гаемых методов показана в широких производственных опытах.

В интересных опытах, проведенных за последнее время Р. С. Шуль
цем и его учениками, было установлено, что экспериментальное зараже
ние животных даже единичными гельминтами приводит организм хо
зяина иногда к весьма существенным патологическим сдвигам. Этим 
лишний раз подтверждается преобладание неспецифических факторов 
г; патогенезе над специфическими. Может показаться парадоксальным, 
что максимальные дозы инвазионного материала (супердозы । приводи
ли к значительно меньшей приживаемости гельминтоз и значительно 
мспсе выраженным патологическим нарушениям в организме. юм сред
ние и большие дозы, которые давали ясно выраженные клинические 
проявления и в известном проценте летальный исход.

Другой чрезвычайно важной проблемой, которой Р. С. Шульц уде
ляет особое внимание в последнее десятилетие, является эхинококкоз 
человека и животных н меры борьбы с ним. Кстати, скажу, что ученые 
обыкновенно не любят браться за старые, якобы изведанные и ничего 
нового не сулящие проблемы Несмотря на го, что эхинококкоз как био
логическая. медицинская и ветеринарная проблема изучается с различ
ных точек зрения уже свыше ста лет, в этой проблеме до сих пор остает
ся много белых пятен или попросту неправильных представлений. Это 
доказывается работами и исследованиями, проведенными Рихардом 
Соломоновичем со своими сотрудниками и учениками. Впервые досто-
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верными наблюдениями л экспериментами убедительно показан боль
шой экономическиII ущерб, наносимый эхинококкозом при его хрониче
ском и субклиппческом течении у животных Ориентировочные подсчеты 
показали, что ущерб от этого гельминтоза в Казахстане на всех видах 
сельскохозяйственных животных исчисляется суммой свыше двадцати 
миллионов в год, а по Советскому Союзу—неизмеримо больше К со
жалению. до сих пор ист еще достоверных сведений о распространен
ности эхинококкоза среди людей. Во всяком случае проблема эхинокок
коза человека является достаточно серьезной, о чем свидетельствует 
периодический созыв Международного конгресса по эхинококкозу и 
издание в Риме специального печатного органа.

В мае текущего года, как известно, в Алма-Ате состоялся семинар 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе с эхинококкозом. 
На нем Р. С. Шульц доложил о результатах исследований и оздорови
тельной работы, проведенной под его руководством в Казахстане Если 
методы, пре ।лагавшиеся представителем ВОЗ-а. профессором (Инабе, 
базировались, главным образом, на пропаганде знании, раздаче антгель 
мпптиков для собак и на штрафах, то в докладе Рихарда Соломоновича 
предлагался для борьбы с эхинококкозом активный ускоренный метод 
оздоровления, который при правильном применении сократит срок пол
ного оздоровления животноводческих хозяйств республики по крайней 
мере вдвое. Как известно, этот метод имеет в своей основе своевремен
ное выделение зараженных животных, выделенных с помощью аллер
гической или серологической реакции. Между прочим, упомяну, что в 
лаборатории Рихарда Соломоновича разработан новый метод серологи
ческой диагностики эхинококкоза, особенно эффективной применитель
но к человеку: во правильности показаний реакция сколекерпреинпита
нии превосходит все другие иммунологические реакции (испытания на 
клиническом материале хирургических больниц Алма-Аты и Еревана). 
Радикальная профилактика эхинококкоза человека может быть достиг 
нута лишь после искоренения эхинококкоза животных

Возможность искоренения эхинококкоза основывается на известной 
организационной структуре ветеринарной гельминтологической сети. (5 
Казахстане, как известно, в каждой области имеется гельминтолог об
ластной ветлаборатории, а в районах функция паразитолога возложена 
на заместителя директора районной оздоровительной станции Таких 
паразитологов в настоящее время в Казахстане имеется 165 единиц. 
Конечно, предстоит еше очень большая работа по их специальной под
готовке в области гельминтологии, по созданию устойчивых кадров и по 
надлежащей организации всего дела. Планы по претворению в жизнь 
намеченных мероприятий гельминтологическим отделом КазНИВИ уже 
составлены и н текущем году будет приступлеяо к их реализации.

Залогом того, что все эти планы бхдут выполнены, служат неустан
ные заботы Рихарда Соломоновича о кадрах гельминтологов. Еще до 
перехода на постоянную работу в Казахстан Рихард Соломонович 
Шульц воспитал плеяду учеников в Москве и в ряде республик, в кото
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рых им проводилась научно-исследовательская и организаторская рабо
та Особенно заметный след в этом отношении им оставлен в Армении, 
в Казахстане. Белоруссии. Башкирской АССР. Многие его ученики име
ют ученые степени докторов и кандидатов наук; в Казахстане им под
готовлено свыше 15 специалистов, имеющих ученые степени. Приезжают 
к Рихарду Соломоновичу для ознакомления с методами работы гель
минтологического отдела также специалисты из других республик — 
.'' Краины. Азербайджана. Узбекистана, из Томска, Красноярска, Омска, 
а также из народно-демократических республик Чехословакии, Вен- 

। рни, Болгарии, Югославии и Монголии
Пожелаем Рихарду Соломоновичу Шульцу больших успехов в осу

ществлении поставленных им благородных задач оздоровления людей 
и создания изобилия продуктов питания для них. А для этого мы преж
де всего хотели бы в течение многих лет видеть Рихарда Соломоновича 
Шульца здоровым, бодрым, энергичным и жизнерадостным, каким мы 
привыкли его видеть всегда.
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