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УДК 581.522.4

К ВОПРОСУ О СЕЗОННОЙ ДИНАМИКЕ НЕКОТОРЫХ 
ТРОФИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ 

ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ

В. В. КАЗАРЯН

Содержание углеводов, азотистых и фосфорных соединений в листьях древесных 
интродуцентов является показателем уровня их приспособления к новым условиям 
произрастания.

Одним из показателей адаптации можно считать степень подготовки интродуцен- 
тов к зиме в течение вегетационного периода.

Ключевые слова: древесные инт род у центы, трофические вещества.

Одним из характерных показателей адаптации интродуцентов к но
вым условиям существования является уровень их синтетической актив
ности [4, 5]. Повышенная синтетическая деятельность обеспечивает 
интенсивный рост, а также накопление в запасающих тканях ассимиля- 
тов как для повышения зимостойкости, так и обеспечения формирова
ния фотосинтезирующих поверхностей в период весеннего пробужде
ния. Накопление в запасающих тканях трофических веществ одновре
менно придает устойчивость растениям к зимним неблагоприятным 
температурным условиям [2, 3, 6]. Исходя из этих факторов, при вы
явлении адаптивных реакций растений к новым местообитаниям следу
ет обратить внимание па сезонную динамику углеводов, белков и фос
форорганических соединений в листьях интродуцентов. Именно с этой 
целью нами в период вегетационных сезонов 1979—1981 гг. проведены 
исследования для выявления различий в сезонной динамике трофиче
ской деятельности листьев интродуцентов из Среднеазиатской (I груп
па), Европейской (2 группа) и Кавказской (3 группа) флор, произрас
тающих па территории Ереванского ботанического сада.

В первую группу вошли следующие виды: тополь Более (Рори- 
us bolleana Lauche), бруссонетия бумажная (Broussonetia papyrifera 
(L.) L. Herlt.), катальпа овалистная (Catalpa ovata G. Don), хеноме- 
лес японский (Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl.); во вторую — дуб 
летний (Quercus robur L.), ильм гладкий (Ulmus laevis Pall.), жимо
лость татарская (Lonicera tatarlca L.), тополь дельтовидный (Populus 
deltoides auct. non Marsch); в третью — дуб крупнопыльниковый 
(Quercus macranthera Fisch, et Mey.), липа кавказская (Tilia caucasica 
Rupr.), жимолость кавказская (Lonicera caucasica Pall.), береза Литви
нова (Betula lltwinowli A. Doluch ) и тополь стройный (Populus graci
lis Grossh.).

C 1/VI до 15/IX мерез каждые 15 дней в одни и те же часы дня бы
ли взяты образцы листьев из средних ярусов опытных деревьев, зафик
сированы, и в них было определено содержание разных форм углево
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дов по Хаггедорн-Пенсену, форм азота по Кьельдалю [1] и фосфора по 
Лопесу н Лоури [8].

Сезонная динамика углеводов наглядно показывает, что у листьев 
взятых нами интродуцентов содержание как растворимых, так и не
растворимых углеводов в течение вегетационного периода различное 
(рис. 1). Наибольшим содержанием растворимых углеводов отлнча-

Рис. 1. Содержание растворимых углеводов и крахмала в листьях дре
весных интродуцентов.

ются листья растений первой группы, а затем растения второй. В отли
чие от среднеазиатских представителей, у европейских растений макси
мальное количество растворимых углеводов наблюдается в середине 
июля, потом происходит их резкий спад вплоть до середины августа. 
Растения же третьей группы (кавказские виды) занимают промежуточ
ное положение.

В содержании крахмала в листьях обнаружена почти идентичная 
картина с той разницей, что его количество в листьях кавказских видов 
по сравнению с европейскими несколько больше и максимум накопле
ния наблюдается у них в середине июля.

Максимальное количество всех углеводов в течение вегетационно
го периода синтезируется в листьях представителей среднеазиатской 
флоры, а европейские и кавказские виды в этом отношении идентичны. 
Разница проявляется только во времени максимума их накопления: у 
кавказских видов он наблюдается в середине июня, а у европейских 
в середине июля.

При определении количественного изменения азотистых соедине
ний в листьях опытных растений в ходе вегетационного периода обна
ружена несколько иная картина. Содержание общего и белкового азо
та в листьях исследуемых видов (рис. 2) изменяется с определенной 
ритмикой: с начала вегетации до середины июля содержание форм азо
та преобладает у среднеазиатских представителей, в дальнейшем оно 
уменьшается вплоть до 15/1Х и достигает минимума к концу вегатации.
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Наибольшее количество азота в листьях кавказских растений на
блюдается в начале вегетации, однако максимум содержания обнару
живается в начале августа, затем следует спад до середины сентября. 
Представители европейской дендрофлоры в этом отношении занимают 
промежуточное положение.

Рис. 2. Содержание общего и белкового азота в листьях древесных 
иитродуцеитоз.

Рис. 3. Содержание общего и органического фосфора в листьях древесных 
ннтродуцеитов.

Сезонная динамика количественных изменений общего и белково
го азота в листьях опытных групп растений не подвергается особым из
менениям: максимальному содержанию общего азота всегда соответ
ствует такое же количество белкового азота.

Примерно аналогичная картина обнаружена и при определении 
количества фосфорсодержащих соединений в листьях интродуцентов 
(рис. 3). Представители Кавказа и Средней Азии показывают почти 
идентичную динамику в содержании общего и органического фосфора. 
В первой половине лета у видов этих групп обнаружено больше фосфо
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ра, чем во второй половине. Это обстоятельство также можно объяс
нить лучшей жизнедеятельностью среднеазиатских представителей в 
местных условиях, по сравнению с европейскими.

Как справедливо отмечает Коновалов [3]. растения, характеризу
ющиеся различной морозостойкостью, отличаются и степенью физио
логической подготовки к неблагоприятным зимним условиям. Такая 
морфофизиологическая заблаговременная перестройка происходит во 
всех процессах жизнедеятельности как целостного организма, так и от
дельных его органов, тканей и клеток. Из таких подготовительных ре
акций наиболее существенным является торможение процессов роста, 
когда еще налицо благоприятные для этого температурные условия. В 
этом аспекте весьма примечательными оказались полученные нами дан
ные по энергии роста опытных растений.

Как мы видим, минимальным годичным приростом отличались 
среднеазиатские представители, которые к тому же прекращали рост 
раньше всех, затем европейские виды, а более сильным и длительным 
ростом отличались аборигенные, лучше приспособленные к местным 
условиям растения.

Годичный прирост верхушечных 
побегов интродуцентов

Таблица

Группа интродуцентов Рост, см

Среднеазиатская 20+0,1
Европейская 23+0,2
Кавказская 25+0,2

Следующая подготовительная к зимним условиям реакция—это 
энергичное отложение в запасающих органах разнообразных трофиче
ских соединений, в первую очередь, ассимилятов, повышающих общую 
зимостойкость растений. Заблаговременное прекращение роста и со
хранение высокой синтетической активности листьев направлены имен
но к обеспечению запасающих тканей ассимилятами. Если исходить из 
этих положений, то нетрудно будет объяснить реакцию интродуцентов 
в новых условиях произрастания, разумеется, в аспекте полученных 
данных. Среднеазиатские виды в условиях Ереванского ботанического 
сада раньше прекратили рост, но сохранили повышенную синтетическую 
способность главным образом в отношении углеводов, роль которых в 
повышении зимостойкости значительно высока [6, 7], следующее место 
в этом аспекте занимают европейские представители, которые обита
ют в более умеренных летних и зимних температурных условиях.

Аборигенные виды, разумеется, лучше приспособлены к .местным 
условиям, что выражается как в интенсивном и длительном росте, так 
и в заблаговременной подготовке к зиме.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 20.V 1982 г.
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ՆԱԱԱՅԻՆ ԻՆ8ՐՈԴՈԻՑԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈԻԻՄ ՈՐՈՇ ՏՐՈՖԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Վ. Վ. ՂԱ9. ԱՐՅԱՆ

քհսումնասիրվել է Երևանի բուսաբանական այգում աճող միջին ասիա- 
կան, եվրոպական և կովկասյան մի ջաբր ծաոային ու թփային բույսերի տերև
ներում սւրոֆիկ նյութերի պարունակության փոփոխությունը վեգետացիոն 
շրջանում ւ

Պարզվել /, որ ածխ աջրատների, ազոտական և ֆոսֆորական ն/ոլթերի 
պարունակությունը տերևներում հանղիսանում է դրանց հ ա րմ ա րողւս կանո լ- 
թյան դու ցանիչներից մեկը, որն էլ արտահայտվում է ձմռան ը դրանց նախա- 
ւդաարաиտման մեջ։

ON SEASONAL DYNAMICS OF SEVERAL TROPICAL
SUBSTANCES IN THE LEAVES OF WOODY INTRODUCENT

V. V. KAZARIAN

It has been brought to light that the content of carbohydrate, nit
rogen and phosphorus combinations in the leaves of woody introducent 
is the index of their adaptation level to the new conditions of growth. 
One of these indices of adaptation may be the degree of introducent 
preparation for winter during the vegetation period.
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Н. С. ХАНДЖЯН

Приводятся снедения об интересных флористических находках в Северной Армении.

Ключевые слова: флора Армении.

В процессе определения гербарного материала, собранного во вре
мя экспедиционных поездок по Северной Армении, обнаружены новые 
и редкие растения.
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Anthemls marschalliana Willd. в Армении представлен двумя под
видами: subsp. pectinata (Boiss.) Grierson и subsp. sosnovskyana (Fed.) 
Grierson. Из трех произрастающих на Кавказе подвидов этого вида 
типовой подвид в Армении отсутствует. Листья у subsp. sosnovskyana 
совершенно голые или же местами, особенно на нижней стороне, слег
ка опушены, но никогда не бывают густо, прижато, серо-шелковистые, 
как у subsp. pectinata. Последний подвид для флоры Армении приво
дится впервые. Являясь типичным эвксинским элементом, он встреча
ется в Западной Грузни и в Анатолии. В Армении собрано еще в 
1935 г. в Амасийском районе (с. Даракса). Второе местонахождение 
подвида обнаружено нами в 1969 г. на границе с Турцией, на горе Гу
касян—Мец (Агбаба), где растения с характерными серебристо-войлоч
ными листьями и крупными ярко-золотистыми корзинками росли близ 
вершины, вокруг белых пятен снежников. В том же Верхне-Ахурянском 
флористическом районе этот подвид отмечен и последующими коллекто
рами.

Изученные экземпляры A. marschalliana subsp. pectlnata: Ама- 
сийский р-он, в 4—5 км от Даракса, западный склон, 16.VII.1935, Тру
ба, ERE 31542; гора Гукасян-Мец (Агбаба), сев. микросклон, у верши
ны, близ снежных пятен, 2900 м, 24.VII.1969, Н. С. Ханджян, ERE 
106354, 106133; басе. оз. Арпалич, гора Оксюз, в окр. с. Оксюз, 2200 
2400 м, 9.VIL1978, И. Г. Аревшатян, ERE, 114348; окр. с. Чнвинлп, 
вдоль погранзаставы, сев. склон, 8.VI1.1978, Г. Г. Оганезова, ERE 114349.

A. marschalliana subsp. sosnovskyana впервые для Армении при
водился Гроссгеймом [4, 5] под видовым эпитетом A. rudolp'hiana Adam, 
который является незаконным названием этого подвида [11]. Других 
указаний о нахождении его в Армении в литературе не имеется [9- 13]. 
Единственный гербарный лист subsp. sosnovskyana, хранящийся в гер
барной коллекции Ботанического института АН АрмССР (ERE), сви
детельствует о том, что данный подвид впервые на территории Армении 
был собран О. Зедельмейер и Т. Гейдеман в 1928 г. па Севанском 
(Шахдагском) хребте, в окр. с. Субатан. При работе над гербар
ным материалом по A. marschalliana (L.E, ERE, ТВ1, TGM, ВАК) нам 
удалось обнаружить еще три экземпляра в гербарии Ботанического 
института АН СССР (LE). Первый из них является дубликатом образ
ца, хранящегося в ERE, а другие два принадлежат сборам тех же кол
лекторов, произведенных недалеко от с. Субатан, в окр. с. Джанахмед 
(Султан-Али-Кизлаки). Оба пункта находятся в Севанском флористи

ческом районе АрмССР: Armenia, distr Nor-Ba]azet, p.p. Subbotan, 
11.VIII.1928, О. Zedelmejer, T. Gejdeman, ERE 2455, LE; Armenia, 
Nor-Bajazet, in ]ugo Schach-dagh, p.p. Suitan-Ali-Kishlaki 29.VIII.1928, 
они же, LE, 2 экземпляра.

Таким образом, эти чрезвычайно декоративные подвиды A. marscha
lliana в Армении имеют довольно ограниченное распространение и 
нуждаются в охране.

Echlnocystls Torrey et Gray — новый род для Кавказа и Армении 
из семейства тыквенных. В августе 1980 г. в окр. Дилижана мы нашли 
два образца обычного для Европы вида Е. lobata (A. Michaux) Torrey 
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ct Gray, ранее не приводившегося во флоре Кавказа. Один из 15 ви
дов американского рода Echinocystis — Е. Lobata занесен на Евра- 
шатский континент и в настоящее время распространен в Центральной 
Европе [14], где он иногда используется в качестве декоративного ра- 
' и.-иия. На территории СССР вид встречается в некоторых областях 
Европейской части [б, 7] и Приморского края [1].

Е. lobata—однолетние, сильно разветвленные, вьющиеся, раздель
нополые, однодомные растения, лазящие с помощью трехраздельных, 
винтообразно закрученных усиков. Самый крупный плод у найденных 
экземпляров 4,5 см длины и 3 см ширины. По-види.мому, вид в Арме
нию занесен антропогенно.

I ербариые образцы хранятся в Ботаническом институте АН Арм. 
ССР: Лрм. ССР, Дилижан, Папанино, вдоль дороги, 8.VIII.1980, Н. С. 
Хаиджян, ERE 116074, 116075.

Pyrola media Swartz — редкий для Армении вид из семейства 
Pyrolaceae. Единичные образцы этого растения ранее были известны 
[2, 3] из двух флористических районов—Дорийского (Гюлагарак) и 
Иджеваиского (Кировакан, Га.мзачиман). Нами впервые собран в со
седнем Апаранском флористическом районе: Разданский р-он, с. Ахун
дов, Цахкуняцский хребет, гора Цахкасар, в лесу, 16.VII. 1981, Н. С. 
Хаиджян, ERE 117250.

Empetrurn nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher 
(Empetraceae) — редкий для флоры Армении вид. Вебб [15] различает 
два подвида циркумбореального вида Е. nigrum. Встречающийся у нас 
подвид отличается от типового своими гермафродитными, а не одно
полыми, двудомными цветками. Е. nigrum subsp. hermaphroditum 
прежде известный из Гегамского (ущелье Гридзор и гора Морохлу) и 
Дорийского (Спитак) флористических районов, нами впервые собран в 
Алараиском флористическом районе. Во «Флоре Армении» [8] на ос
новании образца «Спитакский р-он, Спитак, восточный макросклон, 
каменистая осыпь, 3200 м, 27.VII.1956. Я- И. Мулкиджанян, ERE 59261» 
ошибочно указывается Апараиский флористический район. В то время 
как впервые для этого района subsp. hermaphroditum собран нами: 
АрмССР, Разданский р-он, Памбакский хребет, г. Кер-Оглы, подъем 
со стороны с. Такярлу, сев.-зап. склон, 2800 м, 24.VII.1981, II. С. Хан- 
джяп, ERE 117249.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 7.IV 1982 г.

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԵԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹՆԵՐ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

I
Ն. II. ԽԱՆՋՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են Հյուսիսային Հայաստանում հավաքված նոր 

և հազվագյուտ տեսակներ. Echinocystis lobata (A. Michaux) Torrey et
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GrHy նոր ցեղ է և տեսակ հյովկասի համար, AnthemiS IUHrSChslliHUS \\ llld.f 
Pyrola media Swartz, Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Ha- 
^erup) Bocher նոր U հազվագյուտ տեսակներ են Հայաստանի տամար։

FLORISTIC AL FINDINGS FORM NORTHERN ARMENIA

N. S. KHANJIAN

Data on floristical findings from Northern Armenia are being repre
sented. Echinocystis lobata (A. Michaux) Torrey et Gray.—a new ge
nus and species for the Caucasus, Anthemis marchalliana Willd, subsp. 
pectinata (Boiss.) Grierson — a new subspecies for Armenia, Anthemis 
marschalllana Willd. subsp. 'sosnovskyana (Fed.) Grierson, Pyrola 
media Swartz, Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Ha ger up) 
Bocher — rare species for Armenia.
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SOLANACEAE ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄՇԱԿՈՎԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ 
ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ ԾԼՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԸՍՏ ՎԵԴԵՏԱՑԻՈՆ ՓՈՒԼԵՐԻ

Վ. Ս. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

մեր նպատակն է հղել պարզել ծածկասերմ բույսերի ծաղկափոշու ծլունակությունը զար֊ 
դարման տարբեր փուլերում և նրա կենսունակության պահպանում ըւ Որոշվել է նաև ստևրջու֊ 
թյուն տոկոսը։ Այս հոդվածում տվյալներ են բերվում SolanaCeae ընտանիքին պատկանող 
մշակովի բույսերի երեք ցեղերի ծաղկափոշու ծ լո ւն ակութ յան մասին։ Ընտրված բույսերն են 
Capsicum annuum L. պղպեղի «Բուլղարական», «Նո վոչեր կ ա ս կի», LycOperSlCOH eSCUlenfUIU
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Mill., պոմիդորի քՅ^ւրիլեւնիէ, *Մա։լակւ, ^Երեսյնյ, 141, Solaaum melongena Լ* 

յթագրիյ&նր e երևանի 3 a սորտերը:

քևոնափ ք՚քյյոԼր' Sobinacetie, ծաղկափոշի. ծլունակության:

ք/յաթթ է մերօդր: Ծ ա q կ ա փ ոշին բերվել 1 Մ ւսսիսի շրջանի ս ե րմն աբ n ւծ ա կան սելեկցիօն 
կա յանի fit Ծլեցնելու համար ալն վերցվել Է կոկոնակալմ ան և ծաղկման փուլերում: Ծլեցումը 
կատարվել / սախարողալի 5, 10, 15, 20, 25 Հ խտութլամբ լուծումներում: Որպես ստուգիչ 
օգտագործվել Լ թորած ջէսրը։ Լուծույթին ավելացվել է կալցիումական կոմպլեքս [1]1 Ծլե
ցումը կատարվել Ւ լույսի և մթության պայմաններում, սենյակային 22 — 25' ջերմ աստի հանում : 
Փորձը կրկնվել / շաբաթը մեկ անգամ մինչև փոշեհատիկների ծլունակության կորուստը: Ծաղ
կափոշին պահվեք / Լբսիկասւորում CaCl^-/' հետ միասին: Ծ աղկափ ոշու ս տ երհութ լունն որոշ
վել / կարմինով և չծքոգ էիոշեհատիկների բանակով: Միջին ծլունակութլունն որոշվել է 500 փո
շեհատիկներից :

Արդյունքներ և քննարկում: Capsicum annuum Լ. «Բուլղարական)) սորտ 
(աղ. 1 )։ Կոկոնակալման փուլում լուլսի, ինչպես և մթութլան պայմաններում 
ծաղկափոշին ստուգիչ ում չի ծլում։ Սախարոզայի լուծույթում ա ռավե լա գույն 
//,/?% ծլունակություն գիտվում է առաջին շաբաթում մթության պայմաննե֊ 

րո։մ ծլեցնելիս։ Երկրորդ շա բա թ ո ւմ նվագում է, երրորդում՝ փոշեհատիկներն 
այլե,ս չեն ծլում։ Ծաղկման փուլում պղպեղի ծաղկափոշին ստ ուգիլում չի 
ծլամ։ Ս ս։ խ ա րո գա յի լուծույթում, համեմատած կոկոնակալման փուլում ստա

ցած տվյալների հետ, ի հայտ են բերում ծլունակության շատ ցածր տոկոս, 
առավելագույնը կազմելով 5,0^/q, որը ս տարվում է երկրորդ շաբաթում, մթու

թյան պայմաններում։ Երրորդ շաբաթում փոշեհատիկները փոշեխողովակ չեն 
առաջացնում։ Ս տերջութ յունը կազմում է 1,0 % ։ Պղպեղի «Նովոչերկ ասկի » 

սորտի փոշեհատիկները կոկոնակալմ ան փուլում ն ույնւգե u ստուգիչում չեն 
ծլում։ թոս։ միջին տվյալների սախարոզայի լուծույթում առավելագույն ծլու

նակությունը՝ .9,0^!q ի հայտ է ղալիս երկրորդ շաբաթում մթության սլայման
ներում ծլեցնելիս։ Երրորդ շաբաթում ծլունակության տոկոսն իջնում է Օ֊ի։ 
Ծ աղկմ ան ւիուլում սախարոզայի տարբեր խտություն ունեցող լուծույթներում 

փոշեհատիկները ծլում են միայն առաջին շաբաթում և առավելագույն ծլունա

կությունն ավելի ցածր տոկոս է կազմում (3,0), քան կոկոնակալման փուլում։ 
Ծ ա ղ // ա ւի ոշու ս տ երջութ յ ո ւն ը կ ա զ մ ում է 10,0 % 1

Lycopersicon esculentum Mill. Պոմիդորի «Յուբիլեյնի» սորտի (աղ. 2) 
ծաղկափոշին կոկոնակալման ւիուլում ստուգիչում չի ծլում։ Սախարոզայի լու

ծույթում առավելապես՝ 62,0^ ծլում է առաջին շաբաթում (լույսի պայմաննե- 
րում)։ Երկրորդ շաբաթում ծլունակությունը նվաղում է, չորրորդում փոշեհա

տիկներն այլևս չեն ծլում։ Նույնը դիտվում (՜ նաև մթության պայմաններում։ 
Ծաղկման փուլում պոմիդորի ((Յուբիլեյնի)) սորտի փոշեհատիկները ստուգի

չում նույնպես չեն ծլում։ Սաիւարողայի լուծույթ ում առավելագույնը' 22,0^/q, 
ստացվում / աոաջին շաբաթում լույսի սլայմաններում ծլեցնելիս։ Մթության 
ս{ա յմ աննե բում ծլունակությունը համեմատաբար ցածր է։ Չորրորդ շաբա-

թում կորցնում են ծլունակությունը։ Փոշեհատիկների ստերջությունը կազմում

Պոմիդորի ((Երևանի 14)) սորտի 
թե ստուգիչում, թե սախարոզայի

փոշեհատիկները կոկոնակալման փուլում 
լուծույթում ծ լո ւն ա կո ւթ յո ւն գրեթե չեն

ցուցաբերում, բացառությամբ այն բանի, որ ծլում են միայն սախարոզայի 

75% լուծույթ ում առաջին շաբաթում։ Ծաղկման փուլում ծլունակություն ի 
հայտ են բերում ստուգիչում (7,0^) և սախարոզայի լուծույթում, որում առա֊ 
,Լ^ԼաՂոլ1^յԸ կազմում է 43,0^^ (մթության պայմաններում)։ Փոշեհատիկների



(,ՅթՏ1ՇԱ|11 Յււոսսա Լ. (Բուլղարական և Նովոչերկասկի) և ՏօԽււԱէՈ Ո1Ը|օՈ§6113 Լ. («Երևանի Յո) ծաղկափոշու ծլման դինամիկան լաս, վևդհտացիոն փուլերի
Ս ղ յ ո ւ ս ա կ I

ե ախ արսա -|- 
(2ջ կոմպլեոս, 
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Շ
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 բա
 թն
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0. ՅՈ Ո ՍԱ 171 Լ. ք՝ուլղսւրական Ը. Յոոսսրո Լ. ( «Նովոչհրկասկի))) Տ. րՈ61Օ1^6ՈՅ Լ. («հրեան ի Յո)

կոկոնակալում ծաղկում կոկոնակալում ծաղկում կ ո կ ո ն ա կ ա լ ո ւմ ր) ա ղ կ ո ւ մ

լույսի/մ թ ութ յան 
սլա յմ աններում

լույս ի / մ թ ութ յան 
պա յմ աններում

լույսի/մ թ ութ յան 
պա յմ աններում

լա յսի/մ թ ութ յան 
սլայմ անն եր ում

լույսի / մ թ ու թ յան 
պա յմ աններում

լ ո ւյ սի 1 մ թ ո լթ (ա ն 
ւգայմանն եր ուծ

Ստուգիչ 1 —. _ — 2,0 2,0 — —
5 — 0,5 0,5 3,0 5,0 3,0 շ,օ 0,4 37,0 17,0 24,0 50,0

10 — — — _ 2,0 2,0 0,3 2,0 2,0 2,0 20,0 23,0
15 — 11,0 — — 4,0 4,0 3,0 10,0 8,0 4,0 23,0
20 1,4 — — — 3,0 3,0 1,0 0,4 31,0 3,0 10,0 5,0
25 6,5 — — — 3,0 2,0 11,0 —

ստուգիչ 2 — _ ,_ _ _ 1,0
5 4,3 0,2 0,5 _ _ _ _ .— 1,0 1,0 2,0 15,0

10 1,4 7,0 5,0 _ _ _ _ ._ 3,0 2,0 4,0 14,0
15 2.0 0,6 — — 9,0 __ 3,0 3,0 1 ■ 12,0
20 2,6 0,5 — _ 3,0 _ — 1,0 2,0 8,0 5,0
25 — — — — 1,3 — — — 9,5 3,0 5,0 4,0

ստուգիլ 3 _ _ * —— _ _ _ 1,0
5 2,0 — _ _ _ _ _ — 14,0

10 — 3,0 — _ _ _ _ 2,0 — — 12,0
15 2,0 _ — _ _ _ _ 2,0 11,0 6,0 9,0
20 1,5 _ _ _ _ 1,0 — 3.0 1,0
25 — — — — — — — — 0,5 — 2,0 1,0

ստուգի չ 4 — — — — __ _ _ — — — — ——
5 — — — — — — — — — —’ —

10 —— _ _ _ _ _ _ _
15 — _ _ — _ _ _ __ _ _ 1,5 —
20 _ _ յ__ _ _ _ _ • — 1,0 3,0
25 — — ,— Հ— — — — — — — — 1,0

ԾԱՆ. գծիկը նշանակում է չի ծլել։



Լ7ՇՕթ6րՏ1€ՕՈ 6ՏՇԱ16ՈէԱՈ1 51111. Տարրեր սորտերք.' .Յտրիլեյնի., «քքայա^. Երևանի .4,. Հաղկափոշու յյման գինամիկտն ք- վե^ետտքիոն Հ-էԽ-ի

V աիւ արողա ֊֊ 
Ըյ կոմպլհրլւ, 
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Լ. 6ՏՇս16Ո1սա 51111. (ււՅոլբիլէյնիտ) լ. ՕՏԸԱԽՈէԱէՈ 51111. (.Երևանի 1Լ») Լ. ՇՏ<'ս1«Ոհ11Ո 51111. (էԾսէյտկ.)

կոկոնակալում ծաղկում կոկոն ակ աչում ծաղկում կոկոնակալում Ժ ա ո կ ո ւմ

լույսի, մթության 
պա յմ անն ե ր ո ւԱ

լու յսի,մ թութ յան 
պա (մ աններ ում

լու յսի ւմ թութ յան 
պա յմ աններում

յոլյսի/մթոլթյան 
պայմ աններում

յսլյսի ՛մթության 
պայմաններում

յտյսի մթության
ւգայմահևերում

ստուգիչ 1
1.0
7,0

44,0
62,0
12,0

2 0 3.0 2.5
— — 7,0

17,0 43,0
—

12,0 19.0
0 21 ^0 

14,0 
13,0 
12,0

8,0 17,0 — — 33,0 12.0 —- 27.0 14,0
10
15
20
25

3,0
22,0
7,0

14.0
10,0 
8,0

5.0 8,0 9,0
17,0

6.0
5.0
4,0 —

40,0
12,0
53,0

27,0
16,0
13,0

ստուգիչ 2 —
1 0

—
2,0

—
5,0 25,0 —

~~

Օ
10
15
20
25

1,0
1,0
4>0
4,0

19,0
6,0

14,0
13,0

2,0
2.0
2.0

16,0
6,0

13,0
14,0

—
10,0
13,0
8,0
6,0

10,0
5,0
4.0

—

3.0 14,0
2,0
7,0

ստուգիչ _ — — — —- — —■«

տ
ծ — _ . — — — — — — —- — —

10 — — — — — *—
____

15
20 2,0 4,0 — 6,0 — — 6,0 3,0 —

3,0
25 —

ստուգիչ 4 — — — — — — — — —

5 — — — 1 _ _ _ — —
10 _ — — 1 _ — — —«.
15 ._ — _ _ — — —*
2) _ — 1— յ _ _ — •— —
25 — —

Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի րո,սարան ութ յան ամբիոն



կենսունակությունը պահպանվում է երեք շաբաթ; Ծլունակության կորուստ 

դիտվում է լոՐՐոՐԴ շլԼ:բլչյթոլմ:
Պոմիդորի «Մա լակ» սորտի փոշեհատիկները ծլում են միա յն ծադկծ ա:/ 

փուլում; Սախարոզափ լուծույթում բարձր' 53,0^ ծլունակություն ստ լսցվում 
է առաջին շաբաթում (լույսի պայմաններում): Երկրորդ շաբաթից սկսած ծլու
նակությունը նվաղում է, չորրորդում' այլևս չեն ծլում; Ծաղկափոշու ստ Լրջու

թյունը կազմում է 1,0^ :
Տ013ՈԱա 1Ո610ՈՏ6ՈՅ Լ. բադրիջանի ((Երևանի 3» սորտի (տղ. 1) փո~ 

շեհատիկները կոկոնակալման փուլում ստուգիչում ծլում են 2,Օհ.հ։ Սախա- 
րողայի լուծու(թում առավել բարձր տոկոսի ծլունակություն է ստացվում առա
ջին շաբաթում' թե' կոկոնակալմ ան և թե' ծաղկման փ ուլերում , սակայն առա

վելագույնը' 50,0%, ստարվում է ծաղկման փուլում' մթության պ ա յմաններում 
ծլեցնելիս: Փոշեհատիկների կենսունակությունը համեմատաբար ավելի երկար 

պահպւսնվում է ծլման փուլում' կազմելով չորս շաբաթից ավելի:
Այսպիսով կարելի է ասել, որ Տօ1ձՈՋԸԸՋԸ ընտանիքի (մեր ուսումնասի

րածի տարբեր ցեղերի մշակովի բույսերի (0<1թՏ1Ը111Ո, Լ}՛'Ը0թ€ԴՏ1Ը0Ո, Տօ1ՋՈԱ111) 
և դրանց պատկանող տարբեր սորտերի փոշեհատիկները սախարոզայի լու

ծույթում ծլեցնելիս ցուցաբերում են տարբեր ծլունակություն:
Սախարոզայի լուծոպթում համեմատաբար լավ են ծլում պոմիդորի և 

բադրիջանի փ ո շեհ ա տ ի կնե ր ը, վատ են ծլում պղպեղի փոշեհատիկները։ Առա

վել բարձր ծլունակություն են ցուցաբերում պոմիդորի ((3 ո ւբի լեյն ի» սորտի 
փոշեհատիկները' 62,0%, և առավել ցածր ծլունակություն պղպեղի «Նովոշեր- 
կասկի», «Բուլղարական» սորտի փոշեհատիկները' 9,0%։ Առավելագույն ծլու

նակություն ստացվում է մեծ մասամբ առաջին շաբաթում կոկոնակալման և 
ծ ա ղկմ ան փ ո ւլեր ո ւմ ։ Ընդհանուր առմամբ, Տօ1ՋՈՋԸԸՋԸ րն տ ան իքի մեր ուսում
նասիրած բույսերի փոշեհատիկները սախարոզայի լուծույթում ոչ բարձր ծլու

նակություն են ցուցաբերում ինչպես կոկոնակալման, այնպես էլ ծաղկման 
փ ո ւլե ր ո ւմ: Ծլունակության ցածր տոկոս դի տ վե լ է նաև Զյոաոշա1յըըյը 
ընտանիքում։ Այս հանգամանքը երկու դեպքում էլ թերևս բացատրվում է ալ֊ 
կալոիդների առկայութ/ամր, որոնք կարող են մասամբ խոչընդոտել սախարո

զայի լուծույթում ծաղկափոշու ծլումը։

Ըստ վե դե տ ա ց իոն փուլերի'' փոշեհատիկների կեն ս ո ւն ա կութ յո ւն ր պահ֊ 
պանւէում է 1—4 շաբաթ։

Ստացված է 17. 1Ճ. 11)81.

ПРОРАСТАНИЕ ПЫЛЬЦЫ НЕКОТОРЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЕ! ИЗ СЕМЕЙСТВА ЗОЬАНАСЕАЕ 

ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ

В. С. ТОВМАСЯН

Выявлено, что пыльца некоторых культурных растений из семей
ства ЗЫапасеае—перец (Болгарский, Новочеркасский), помидор (Юби
лейный, Маяк, Ереван-14), баклажан—(Ереван № 3) проявляют раз
ную фертильность. Сравнительно высокую фертильность проявила 
пыльца помидора—53,0% (сорт Маяк), более низкую—перец—11,0% 
(сорт Болгарский). Жизнеспособность пыльцевых зерен в зависимости 
от вегетационных фаз сохраняется 1— 4 недели.

16



GROWTH OF POLLEN OF SOME CULTURAL PLANTS 
OF SOLANACEAE FAMILY ACCORDING 

TO VEGETATION PHASES

V. S. TOVMASIAN

The experiments have shown that fertility of pollen of some cultu
ral plants of Solanaceae family is different.

The highest fertility has been shown by ' the pollen of tomato 
(Mayak): 53,0%, and the lowest one by the pollen of pepper (Bolgar- 
skaya): 11,0%. The vital capacity of the pollen, depending on the vege
tation phase, has been preserved for 1—4 weeks.
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НОВЫЕ СУМЧАТЫЕ И БАЗИДИАЛЬНЫЕ МИКРОМИЦЕТЫ 
В АРМЯНСКОЙ ССР

С. А. СИМОНЯН, А. X. БАРСЕГЯН

Приведены список и описания 17 видов сумчатых и базидиальных грибов из раз
личных районов, новых для микофлоры республики.

Ключевые слова: микофлора, сумчатые грибы, базидиальные грибы.

В результате определения материала, собранного в ходе экспеди
ционных обследований Армении сотрудниками Института ботаники АН 
Армянской ССР, выявлено 17 сумчатых и базидиальных микромицетов, 
новых для микрофлоры Армянской ССР, в том числе 8 видов из класса 
А5сотусе1ез и 9 видов из класса Ваз1Дотусе1ез.

Материал собран в основном С. А. Симонян, в остальных случаях
указаны фамилии коллекторов.



В статье приведены описания выявленных видов.

Класс Ascomycetes
Пор. Sphaeriales

1. Strickeria kochii Koerb. [1]:249. Перитеции в основном оди
ночные, диаметром 190—270 мкм, черные, поверхностные. Сумки удли
ненные, цилиндрические, с парафизами, 68—180X10—13 мкм. Споры 
веретеновидные, с 3 поперечными и 1 продольной перегородкой, светло- 
коричневые, 19,04—21,7X8,1 мкм.

На перезимовавших стеблях Salsola dendroIdes Pall, совместно с 
Diplodia salsolae Szembel.—Вединский р-н, вдоль шоссе у с. Паруй- 
раван. 21.Х.1980 г.

Пор. Dot hideales

2. Didymosphaeria massarloides Sacc. et Brin. [1] : 120. Псевдоте
ции очень крупные, до 1000 мкм в диаметре, расположены кучками, 
черные. Сумки цилиндрические, на ножке, с парафизами, 100X10,8 мкм. 
Споры яйцевидные, перешнурованные перегородкой, темно-окрашеп- 
ные, 19,04-21,7X8,1—9,9 мкм.

На кончиках поврежденных морозом ветвей Spiraea vanhouttei 
(Brlot.) Zab. совместно c Cytospora leucosperma (Pers.) Fr. —Ереван, 
Ботанический сад, центральная аллея, 14.VI. 1976 г. (рис., 1).

3. Leptosphaeria culrnicola (Fr.) Karst. [1] : 132. Псевдотеции диа
метром 190—272 мкм. Сумки булавовидные, с короткой ножкой, 65 
75,6X6—8 мкм. Споры веретеновидные, булавовидные, желтовато-ко
ричневые, с 5—6 перегородками, 16,3—29,9X2,7—5,4 мкм.

На сухих стеблях Festuca sulcata L., совместно с Septorla grand 
neum Desm. f. festucae Demid.— Разданский р-п, вдоль дороги на 
г. Техенис, З.Х. 1980 г.

4. Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc. [7]: 276. Псевдотеции диа
метром 100—163 мкм, одиночные или группами, черные. Сумки була
вовидные, 43,5—54,4X10,8—16,3 мкм. Споры веретеновидиые, с 3 пере
городками, светло-коричневые, 21,7—24,4X3,5 мкм.

Па перезимовавших листьях Carex medwedewii Lesk.— Абовянскнй 
р-н, Агмаганскнй хребет, г. Кзыл-Зиарат, между камней, 5.VIII. 1960г. 
(рис., 2).

5. Leptosphaeria viticola (Fautr. et Routn.) Sacc. [1] : 129. Псевдо
теции диаметром 270 мкм., одиночные или группами. Сумки удлинен
ные, цилиндрические, 46,2—48,9X5,4—8,1 мкм. Споры веретеновидиые, 
коричневые, с 3 перегородками, 13,6X3—4,5 мкм.

На ветвях Vitis vinifera L.—Ереван, Ботанический сад, дендропарк, 
20.VIII.1960 г.

6. Mycosphaerella desmazieri (Mont.) Jaap. [2]: 140. Псевдотеции 
диаметром 80—100 мкм, рассеянные, иногда скученные, черные. Сумки 
булавовидные, с короткой ножкой и утолщенной на вершине оболоч
кой, 27,2—32.6X8,1 —10,8 мкм. Споры лежат в 2—3 ряда, с округлым 
концом, с перегородкой посредине, бесцветные, 8,1-13,6X2,7—3 мкм.
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На перезимовавших стеблях и листьях Dianthus plumarius L.— 
Аштаракский р-н, парк Бюраканской обсерватории, 26.VI.1974 г.

Рис. 1. Didymosphaeria massarioldes Sacc. et Brin, а) сумка с .парафи
зой, б) споры. 2. Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc. ;в) сумка, г) споры.
3. Ustilago phrygica Magn. Хламидоспоры. 4. Melampsora apocynl Tranz.
д) уредоспэры, e) парафизы, ж) телейтоспоры. 5. Puccinia behenis (DC.) 
Ot(h. з) уредоспоры, и) телейтоспоры. 6. Aecidium bulbocodil Korn.

Эцидиоспоры.

7. Mycosphaerella vitls Koschk. [2]: 268. Псевдотеции диаметром 
100—163 мкм, расположены группами, черные. Сумки булавовидные, 
иногда слегка согнутые, с утолщенной оболочкой на вершине, имеют 
короткую ножку, '68—75,6X21,7—24,4 мкм. Споры эллипсоидальные,



бесцветные, с перегородкой. 19—21,7X5,4 мкм. В нашем образце сумки 
ь основном незрелые.

На отмерших побегах одичавшего Vitls vinifera L. совместно с 
Coniothyrium diplodielia (Speg.) Sacc.—Аштаракскнн р-н, парк Бюрз- 
канскон обсерватории, 26.VI.1974 г.

8. Pleospora allii (Rabenh.) Ces. et de Not. [7] : 327. Псевдотецчи 
диаметром 270—290 мкм, шаровидные, сферические, слегка сплющен
ные. Сумки булавовидные, с ножкой, 81 — 136X19,04—24,4 мкм. Спо
ры с 3—5 поперечными и 1 продольной перегородкой, коричневые, 
19,04—24,4X8,1-13.6 мкм.

На прошлогодних стеблях Allium albidum Fisch.— Севанский р-н, 
п-ов Севан, 23.Vli.1973 г.

Класс Basidiomycetes

Пор. Ustilaginales
9. Ustilago passerinii Fisch, v. Wald, [e] : 20. Разрушает к слссья 

превращая их в рыхлую, черную массу. Хламидоспоры в основном 
шаровидные, яйцевидные, иногда овальные, 5—6 мкм.

На Aegilops triunclalis L.— Ехегнадзор. 6. Vil.1980 г. (Кандилян П.)
10. Ustilago phryglca Magn. [6] : 37. Поражает колосья, превра

щая их в черную, пылящуюся споровую массу. Хламидоспоры шаро
видные, темно-коричневые, оболочка густо покрыта бородавками, 6֊ 
8 мкм.

На Thaeniatherum crinitum Nevsky.— Аштаракский р-н, г. Малый 
План-даг, на сухих каменистых склонах, 27.V.1959 г (Габриэлян Э.) 
(рис., 3).

I lop. Uredlnales

И. Melampsora apocyni Tranz. [3] : 178. Уредоложа преимуще
ственно на нижней стороне листа, расположены группами на пожел
тевших участках листа, бледно-коричневые. Уредоспоры яйцевидные, 
овальные, с бесцветной бородавчатой оболочкой, 19—21,7X16,3 мкм. 
Парафизы бесцветные, головчатые, диаметром 21,7—21,4 мкм и дли
ной 38—43,5 мкм. Телейтоложа на нижней стороне листа, объединен
ные в кучки буро-коричневого цвета. Телейтоспоры цилиндрические, 
округлые с обеих сторон, 35,3—40,8X13,6 мкм.

На листьях Apocynum venetum L.— Ведийский р-н, дорога от 
р. Хоеров к с. Анд, сухие склоны, 11.IX. 1967 г. (рис., 4).

12. Uromyces geranii (DC.) Lev. [5]: 376. Эцидии расположены на 
утолщенных коричневых пятнах па обеих сторонах листа, на черешках, 
группами. Перидий с приподнятым краем, с равномерно утолщенными 
стенками. Эцидиоспоры яйцевидные, иногда шаровидные, с бесцвет
ной бородавчатой оболочкой, 19,04—32,6X16,3—21,1 мкм.

На листьях, стеблях, черешках Geranium tuberosum L.—Аштарак
ский р-н, г. Араи-лер, ю/в макросклон, горная степь, 1600—2100 м, 
14.IV.1958. г.
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13. Puccinia behenis (DC.) Otth. [4]: 221. Уредоложа на обеих 
•сторонах листа, чаще на нижней, одиночно рассеянные по всей поверх
ности листа, коричневые. Уредоспоры круглые, овальные, светло-бу
рые, 21,7—24,4X19,04—21,7 .мкм. Оболочка покрыта редкими типика- 
ми, с 3 ростковыми порами. Телейтоложа на обеих сторонах листа, 
преимущественно на нижней, одиночные или расположенные группами, 
темно-коричневые. Телейтоспоры продолговатые, эллипсоидальные, на 
вершине и у основания округлые, слабо перетянутые, обе клетки почти 
■одинаковые, 29,9—40,8X19—27,2 мкм. Оболочка гладкая, без утолще
ния на вершине. Ножка бесцветная, короткая, ломкая.

На листьях Silene wallichiana Klotzsch,— Гугаркский р-н, с. Гам- 
зачиман, Базу.мский хребет, урочище «Цахкотюрт», субальпийское вы- 
«сокотравье, 25.VII.1980 г. (рис., 5).

14. Puccinia betonicae (Alb. et Schw.) DC [5]: 68. Телейтоложа 
расположены на нижней стороне листа, разбросанные, коричневые. Те
лейтоспоры продолговатые, с обеих сторон округлые, слегка перетяну
тые у перегородки, с клетками одинакового размера, светло-коричне
вые, 24,4—35,3X19,04—21,7 мкм. Оболочка на вершине без утолщения.

На листьях Betonica grandiflora W.—Гугаркский р-н, с. Мегрут, 
Базумский хребет, южные склоны г. Мартасар, лесные прогалины, 
24.VII.1980 г.

15. Puccinia heraclei Grev. [5]: 50. Уредоложа на обеих сторонах 
листа, одиночные. Уредоспоры круглые, овальные, оболочка покрыта 
шипиками, 1—2 ростковые поры, 19—29,9X19—24,4 мкм. Телейтоложа 
на обеих сторонах листа, одиночные или группами, темно-коричневые. 
Телейтоспоры продолговатые или булавовидные, на вершине и у осно
вания округлые, иногда к основанию сужаются, очень слабо перетяну
тые. Обе клетки в основном одинаковые. Оболочка на вершине без 
утолщения. Ножка бесцветная, короткая, хрупкая, 27,2—40,8X19— 
27,2 мкм.

На листьях Heracleum sp.—Ахурянский р-н, Ширакский хребет, 
сырое ущелье над Джаджурским перевалом, 2100 м, 23.VII.1980 г.

16. Puccinia oblongata (Link.) Winter. [4]: 117. Уредоложа на обе
их сторонах листа, равномерно рассеянные по всей поверхности, свет
ло-коричневые. Уредоспоры овальные, неправильно-округлые, с почти 
гладкой оболочкой и 1—2 проростковыми порами, 24,4—29,9X19— 
21,7 мкм. Телейтоложа на обеих сторонах листа, одиночные, темно-ко
ричневые. Телейтоспоры булавовидные, слегка перетянутые у перего
родки, наверху округлые, иногда вытянутые, к основанию суженные. 
Оболочка на вершине сильно утолщена и темнее окрашена. Ножка 
бесцветная, устойчивая, 32,6—48,9X19—24,4 мкм. Встречаются трех
клетные телейтоспоры.

На листьях Luzula pseudo-sudetica V. Krecz.— Азизбековский р-н, 
•с. Кочбек, Коша-гел, 28.VI.1973 г. (Барсегян А. М.).

17. Aecidium bulbocodii Korn. [6]: 213. Эцидии с разорванными и 
отогнутыми краями на обеих сторонах листа, расположены группами. 
Эцидиоспоры эллипсоидальные, угловатые, иногда шаровидные. Обо
лочка желтоватая или бесцветная, с бородавками, 19,04—21,7X16,3— 
19,04 мкм.
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На листьях Merendera trigyna (Adam.) Woronow.— Аштаракский 
р-н, г. Араи-лер. ю/в макросклон, горная степь. 1600—2100 м. 14Л . 
1958 г. (рис., 6).
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U. Ա. ՍԽՍ՜ՈՆՅԱՆ. Հ. Խ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Արշավային հետազոտությունների ընթացքում Հայկական ՍՍՀ ԳԱ բու
սաբանության ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից Հավաքված նյութի Հի
ման վրա Հայաստանի միկոֆլորայի Համար Հայտնաբերվել են 17 նոր տե
սակի պայուսակավոր և բազիդիալ մ ի կրոմ ի ց ե տն ե ր , ա]դ թվում' Տ տեսակ 
Ascomycetes ե 9'Տ. Basidiomycetes դասից:

Հոդվածում տրվել է Հայտնաբերված տեսակների նկարագրությունը:

ASCOMYCETES AND BASIDIOMYCETES MICROFUNGI 
NEW FOR THE M1COFLORA OF THE ARMENIAN SSR

S. A. SIMONIAN, A. Kh. BARSEGHIAN

Descriptions of 8 species of Ascomycetes and 9 species of Basidio
mycetes microfungi that are new for the micoflora of the Armenian SSR 
and have been collected in various regions of Armenia are represented 
in the paper.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ УДОБРЕНИЯ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ АРМЕНИИ

Л. Ц. АВЕТИСЯН

Экспериментальные работы, осуществленные на карповых рыбоводных прудах 
Армении, показывают, что добавление в обычные удобрения микроэлементов молиб
дена, йода, бора и их комплекса повышает рыбопродуктивность прудов па 8- 10% и 
снижает кормовые коэффициенты комбикормов на 5—12%.

Ключевые слова: микроэлементы, рыбопродуктивность, пруды.
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Известно, что использование микроэлементов для удобрения сель
скохозяйственных угодий дает большой производственный и экономи
ческий эффект [17, 18, 21].

Теоретические соображения и результаты некоторых исследований 
позволяют считать, что микроудобрения могут существенно повысить 
и рыбопродуктивность рыбоводных прудов [1, 19, 20].

Эффективность использования микроудобрений в специфических 
условиях Армении не изучена, что и заставило нас проводить исследо
вания.

Экспериментальные работы, осуществленные нами в 1975 г. [2], 
показали, что использование микроэлементов молибдена, йода и бора в 
■отдельности и в комплексе, действительно, повышает рыбопродуктив
ность прудов и снижает затраты кормов на единицу прироста массы 
рыбы. В 1976 г. опыт был повторен с учетом результатов предыдущего 
года, в частности, доза молибдена была уменьшена, а бора и йода— 
увеличена.

Материал и методика. Исследование проводилось в Ранчпарском карповом пру
довом хозяйстве Объединения рыбного хозяйства Совета Министров АрмССР. Всего 
для опытов было использовано 7 прудов площадью от 780 до 2520 м2. Все пруды бы- 
.лн зарыблены 11/VI 1976 г. годовиками карпа средней массой 120 г, ранее содержав
шимися в производственном нагульном пруду № 1 Сарванларского карпового прудо
вого хозяйства. Два пруда были контрольными; в одном из них годовики карпа вы
ращивались только на естественной пище при однократной норме посадки (пруд 1); 
в другом посадка годовиков составила 4500 шт./га, что соответствовало 8—9-кратной 
плотности (пруд 2). Эти пруды были удобрены карбамидом и суперфосфатом по тем 
же нормам, что и опытные, но без добавления микроэлементов. Рыбу в 1-м пруду не 
.кормили, во 2-м же ее кормили по нормам опытных прудов.

Остальные 5 прудов были опытными; рыба в них была посажена по той же норме, 
что и в контрольном пруду с кормлением. Во все пруды вносились обычные удобре
ния—по методу доведения количества биогенов в прудовой воде до определенной нор
мы, т. е. 'до 2,0 мг/л азота и 0,5 мг/л фосфора. В опытных прудах в обычные удобре
ния добавлялись микроэлементы: молибдена—0,1 и 0,05 г (пруды 3 и 7), йода—0,3г 
(пруд 4), бора—0,4 г (пруд 5) и комплекс микроэлементов, в который входили: мо

либден—0,1, йод—0,3 и бор—0,4 г/м2 площади пруда (пруд 6). Вся доза микроэле
ментов была внесена однократно (17/У1 1976 г.) с первой порцией обычных удобрений; 
удобрения и микроэлементы предварительно растворялись в воде и распределялись 
по всему пруду. В течение всего вегетационного периода велись регулярные наблюдения 
за температурным режимом опытных прудов, содержанием растворенного в воде кисло
рода, активной реакцией прудовой воды (pH), содержанием в ней биогенных элемен
тов (азот, фосфор). Несколько раз за сезон брались пробы для полного гидрохимиче
ского анализа; три раза (до и после внесения микроэлементов и перед спуском пру
дов)—пробы воды и почвы на солевой состав (в почве, исследовалась солевая вытяж
ка), а также 4 пробы почвы и 2—воды на микроэлементный состав. При посадке 
рыбы в опытные пруды брались пробы (по 6 рыб в каждой) на гематологические и 
биохимические исследования. Гематологическое исследование включало определение 
количества гемоглобина и числа эритроцитов, биохимические анализы—определение в 
мышцах рыбы влаги, сухого вещества, жира и белка, количество которого рассчиты
валось по содержанию азота.

Результаты и обсуждение. Химический анализ почвы и воды ука
зывает на преобладание хлоридов и сульфатов над бикарбонатами. 
Так, в воде сумма (мг-экв.) первых составляет 47,46, а вторых—30,46. 
Кроме того, отмечается резкое преобладание солей натрия над солями 
кальция и магния (соответственно 40,80 и 17,74 мг-экв.). О высоком со
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держании хлоридов и сульфатов свидетельствует также появление бе
лого налета солеи на прудовом ложе после спуска воды н подсушива
ния грунта. Однако сульфаты и хлориды натрия здесь явно минераль
ного происхождения; они не свидетельствуют о постороннем загрязне
нии, а их увеличенное количество само по себе безопасно для карпа.

Содержание йода не определялось, но о его постоянном недостатке 
в почвах горных районов, в том числе в Армении, свидетельствуют мно
гие литературные данные [5, 8—15]. Валовое содержание в почве бо
ра и молибдена в общем достаточно высокое, но их подвижных соеди
нений явно не хватает. С этим выводом согласуются и результаты 
опытов, проведенных в 1975 и 1976 гг,, о чем будет сказано ниже.

Температурный режим воды опытных прудов был благоприятным 
для роста и развития рыбы. В течение 90 дней (73,2% всего срока вы
ращивания) среднесуточная температура воды держалась на уровне 
20—28,1°, 23 дня (18,7%) —15—20° и ’10 дней (8,1%)-10- 14°.՜ Наи
больший прогрев воды (от 29° до 31°) отмечался с последних чисел ию
ля до конца первой декады августа, наименьший (4-9- — 10°)—в послед
них числах октября. Содержание в воде растворенного кислорода в 
основном держалось на удовлетворительном уровне: в летний период 
7,7—9,2 мг Оо/л, в осенний—7,7—7,8 мг Сь/л в дневные часы. За весь 
период выращивания рыбы (146 дней) pH держалось на уровне 7.1 8,1.

Пробы фитопланктона брались с помощью батометра четыре раза 
в сезон (всего 28 проб). Фитопланктон экспериментальных прудов был 
представлен 6 группами водорослей: диатомовые—7 форм, сине-зеле
ные—7, протококковые—4, зелеиые-протококковые и эвгленовые но 2 
и зеленые-вольвоксовые—1 форма. Всего обнаружены 23 формы во
дорослей. Из указанных 6 групп основу биомассы составили 4; из них 
первое место заняли сине-зеленые водоросли (26.0 г/м3), второе про
тококковые (8,6 г/м3), третье—эвгленовые (2,3 г/м3), четвертое- диато
мовые (0,4 г/.м3) в среднем на 1 пруд. По сравнению с контролем в опы т
ных прудах биомасса фитопланктона оказалась увеличенной в 2,0 6.7, 
в среднем—в 3,9 раза.

Зоопланктон экспериментальных прудов был представлен в основ
ном тремя группами организмов: коловратками (Rotatoria), веслоно
гими (Copepoda) и ветвистоусыми рачками (Cladocera). Из предста
вителей коловраток обнаружено два вида: Brachionus callcyflorus u 
Asplanchna Henrietta, не составивших сколько-нибудь значительной 
биомассы. В общей биомассе зоопланктона первое место занимали Co
pepoda, обнаруженные во всех пробах и во всех прудах; на втором мес
те находились Cladocera. Copepoda были представлены лишь одним 
видом — Acanthocyclops vernalis, a Cladocera — четырьмя видами: Daph
nia longispina, Moina rectlrostris, Bosmina coregonl и Moina rnac- 
госора. Общая биомасса веслоногих рачков составляла 8,9 г/м3, а вет
вистоусых, обнаруженных только в двух прудах (4 и 7),—3,4 г/м3 в 
среднем на 1 пруд. В большинстве прудов представители ветвистоусых 
рачков обнаружены лишь в единичных количествах. По сравнению с 
контролем в прудах с добавлением молибдена биомасса зоопланктона 
повышалась в среднем на 94,4%. Добавка йода (0,3 г/м2) повышала 
ее па 40% ■ В пруду с бором (0,4 г/м2) она оказалась даже пониженной
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(на 14%). В варианте с комплексом микроэлементов (бор—0,4, мо
либден—0,1, йод—0,3 г/м2) биомасса зоопланктона повышалась на 
40%.

Бентос экспериментальных прудов был представлен тремя группа
ми организмов: личинками хирономид, стрекоз и мух. Основу биомас
сы бентоса составляли личинки рода СхЫгопошиз—3130 шт./м2 и 18,7 
г/м2, на втором месте находились личинки стрекоз—87 шт./м2 и 1,6 г/м2, 
на третьем—личинки мух: 26 шт./м2 и 0,7 г/м2 в среднем на 1 пруд. 
Молибден в дозе 0,1 г/м2 увеличил биомассу бентоса на 108,3, а в дозе 
0,05 г/м2—на 316,7%, в среднем на 212,5%. йод в дозе 0,3 г/м2 увели
чил ее на 75, бор (0,4 г/м2)—на 116,7, а комплекс микроэлементов (мо
либден—0,1, йод—0,3, бор—0,4 г/м2)—на 208,3%.

Таким образом, в опытных прудах с добавлением микроэлементов 
по сравнению с контрольным прудом 2(с обычным удобрением без мик
роэлементов) биомасса бентоса составила 265%, то есть повысилась 
па 165%, или в 2,7 раза.

Наблюдения за рыбой производились путем контрольных обловов, 
которые осуществлялись два раза в месяц.

Темп роста рыбы опытных прудов показан на рисунке.

■Рис. Темп роста рыбы в опытных прудах, 1976 г.  1 пруд;
------------- 2 пруд:-------------- 3 пруд; ֊I—|—|— 4 пруд; х— 5 пруд;

— II — II — II — 6 пруд: ............ 7 пруд.

Осенью (с 4 ноября) был произведен полный спуск воды и облов 
прудов с учетом всей выращенной рыбы. Кроме измерений и взвеши- 
.ваний выращенной рыбы, отбирались пробы для биохимических и ге
матологических исследований. По результатам осеннего облова, а так
же по данным о расходах кормов определены средний и общий вес вы
ращенной рыбы, рыбопродуктивность контрольных и опытных прудов и 
кормовые коэффициенты (затраты кормов на 1 кг привеса рыбы без 
привеса за счет естественной пищи). Рыбоводные результаты приве
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дены в табл. 1, а эффективность добавления микроэлементов (по по
вышению рыбопродуктивности и снижению кормовых затрат) показа-

Результаты опыта (1176 г.)
Таблица I

№№ и категория 
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1. Однократная посадка, есте
ственная пиша 440+12,70 20,4 26,6+0,27 _ 64 — 1,82 253

2. Кормление, обычное удоб
рение 500+10,11 14,3 27,0+0,23 1153 440 3,93 15,44 2177

3. Добавка молибдена—0,1г м3 518+10.11 13,8 27,0+0,17 814 329 3,62 16,64 2396 1
4. Добавка йода — 0.3 гм3 535+9,49 12,5 27,4+0,24 686 282 3,54 17,02 2604
5. Добавка бора — 0,4 г м3 519+9,50 12.9 27 7+0,23 570 224 3,72 16,62 2410
6. Комплекс: молибден—0,1. 

йод—0 3, бор — 0,4 г м3 533+9,52 12,6 28,0+0,18 590 245 3,47 17,21 2581
7. Добавка молибдена — 

0.05 г/м3 539+10,46 13,7 27,8+0,20 427 168 3,68
I 

16,67,2467

на в табл. 2. Как видно из приведенных в этих таблицах данных, наи
лучшие результаты дало добавление в обычные удобрения комплекса 
микроэлементов. Рыбопродуктивность соответствующего пруда повы-

Эффективность добавления микроэлементов
Т а б л и ц а 2

Количество ыикроэлеме .тов, г/м3

Повышение рыбо
продуктивности

Снижение кормо
вого коэффи

циента

ц/га % кг на 1 кг 
прироста %

Молиб ден — 0,1 1.20 7,8 0,31 7,8
Молибден — 0,05 1,23 8,0 0,25 6,4
Й од — 0,3 1,58 10,2 0,39 10,0
Бор — 0,4 1,18 7,6 0,21 5,3
Комплекс: молибден—0,1; йод—0,3: бор—0,4 1.77 И.4 0,46 Н .7

силась на 11,4, а кормовой коэффициент снизился на 11,7% по сравне
нию с соответствующими показателями контрольного пруда 2 (с кор
млением и обычным удобрением). Весьма эффективным оказалось и 
добавление йода. По повышению рыбопродуктивности и снижению 
кормовых затрат на третьем месте оказались пруды, в которые вносил
ся молибден, на четвертом—пруд, удобренный бором. Несколько худ
шие результаты, полученные при добавлении в обычные удобрения бо
ра и молибдена, очевидно, связаны с тем, что эти микроэлементы со
держатся в почве опытных прудов в большем количестве, чем йод, но. 
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как уже говорилось, подвижных соединений этих элементов недостава
ло и потому их добавление (в уменьшенных дозах) все же дало впол
не ощутимый эффект.

Наилучший результат, полученный при добавлении комплекса мик
роэлементов, отчасти может быть связан с тем, что молибден оказывает 
более значительное биологическое действие в присутствии бора, о чем 
свидетельствуют литературные данные [3, 4, 6, 7, 16].

Общая рыбопродуктивность как опытных, так и контрольных пру
дов в 1976 г. оказалась несколько ниже, чем в 1975-м. Это объясняет
ся тем, что в 1976 г. в качестве опытных использовались новые (впервые 
залитые) пруды со снятым почвенным грунтом и оставшимся песчаным 
ложем, которые в начале сезона сильно фильтровали. Кроме того, в 
сентябре—октябре кормление рыбы осуществлялось лишь 7 дней (из-за 
отсутствия кормов или транспорта для их перевозки); наконец, у 
посадочного материала наблюдались ■ заболевания краснухой, ВПП и 
ботриоцефалезом. Несмотря на это, эффективность! добавления микро
элементов в 1976 г. оказалась (в относительном выражении) не менее, 
а в ряде случаев даже более значительной, чем в 1975 г.

Несмотря на разный уровень общей рыбопродуктивности прудов, в 
1975 и 1976 гг., относительное увеличение рыбопродуктивности и сни
жение кормового коэффициента при добавлении микроэлементов (в°/о 
к данным по контрольным прудам) оказались и в том и в другом году 
однотипными, что можно рассматривать как убедительное подтвержде
ние эффективности использования названных микроэлементов (осо
бенно в их комплексах) в качестве добавок к азотным и фосфорным 
удобрениям рыбоводных прудов.

Предварительные результаты биохимических и гематологических 
исследований показывают, что по содержанию в мышцах сухого веще
ства, белка и жира, а также по количеству гемоглобина и числу эри
троцитов в крови рыбы из опытных и контрольных прудов значительно 
отличаются друг от друга.

Результаты биометрической обработки данных о массе и длине 
выращенной рыбы прежде всего свидетельствуют о высокой надежно
сти результатов измерений (ошибка средних во всех случаях оказалась 
очень небольшой). Расхождения средней массы рыбы, определенной 
на основании результатов полного облова прудов и биометрической об
работки проб по 50 экземпляров из каждого пруда, невелики и не име
ют принципиального значения. Данные об изменчивости массы рыбы 
(коэффициент вариации—СУ) также подтверждают, что добавление 
микроэлементов улучшает условия жизни рыбы. Коэффициент вариа
ции. во всех прудах с микроэлементами был меньше, чем в контроль
ных прудах, составив в первых 12,5—13,8% (в среднем 13,1) против 
14,3—20,4% (в среднем 17,4) в последних.

Таким образом, полученные в 1976 г. данные четко подтвердили 
вывод об эффективности добавления микроэлементов в обычные удо
брения (азотные и фосфорные), применяемые для рыбоводных прудов, 
Дентральная научно-исследовательская лаборатория
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ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ!» 
ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԼՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Լ. Տ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Հ.ա յա ստանի ձկնաբուծական լծակներում անցկացված փորձնական աշ֊ 
խտտանքները ցույց են տալիս, որ սովորական (ազոտական և ֆոսֆորակաՆ ։ 
պարարտանյութերով և մ ի կր ո էլե մ են տն ե րո վ (բոր, մոլիբդեն, յոդ և դրանց 
կոմպլեքսը) լծակների պարարտացումը մեծացնում է բուսա կան պլանկտոսի 
( ֆիտ ոպլան կտոն) , կենդանական պլանկտոնի ( զո ո պլան կտ ոն ) և հատկային 
օրգանիզմների (բենթոս) բիոմասսան, լավացնում է ձկների կյանքի պայման֊ 
ները։

Մ իկրո էլեմ ենտների ազդեցության տակ բարձրանում է լծակների ձկնա֊ 
մթերատվությունը 8—10®!զ֊ով, ցածրանում է համակցված կերերի կերային 
գործակիցը 5—12°ի)-ով, ավելանում է ձկների միջին քաշը։

Փորձնական լծակների ձկների արյան մե? բարձրանում է հեմոգլորինի 
պա րՈ լնա կութ յո լն ը և ավելանում է էր ի թ ր ո ց ի տն ե րի թիվը։ Էա վանո ւմ է ձրկ֊ 
ների մարմնի կենսաքիմիական կազմը (աւԼելանոլմ է չոր նյութի, ծարպի և 
սպիտակուցի քանակությունը)։

Ձկնաբուծական ամենալավ արդյունքը ստացվել է ալն լծակներում, որ֊ 
տեղ սովորական պարարտանյութերին ավելացվել է յոդ և մ ի կր ո էլե մ են տն ե ր ի 
կոմպլեքս (բոր, մոլիբդեն և յոդ)!

EFFECTIVENESS OF MICROELEMT UTILIZATION IN FERTILIZATION 
OF PISCICULTURAL PONDS OF ARMENIA

L. Ts. AVETISIAN

Addition of microelements of borax, molybdenum and iodine, as 
well as of their combination with ordinary nitrogen and phosphate ferti
lization of piscicultural ponds has increased the natural forage reserve and 
improved the biological indices and productive qualities of two-year- 
old commodity carps.
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УДК 612.826.4:612.886.1

ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ НА
ЭЛЕКТРОКОРТИКОГРАММУ И ГИПОТАЛАМО-КОРКОВЫЕ 

ОТВЕТЫ КРОЛИКА ПРИ БЛОКАДЕ 
АЛЬФА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ

С. С. ГРИГОРЯН, О. Г. БАКЛАВАДЖЯН, Н. В. САРКИСЯН

На кроликах в условиях хронического эксперимента изучалась биоэлектрическая 
активность различных зон коры больших полушарий при радиальном ускорении до и 
после внутривенной и внутримозговой инъекции аминазина.

Установлено, что радиальное ускорение до введения аминазина вызывает реакцию 
активации электрокортикограммы, укорочение латентных периодов и уменьшение ам
плитуды гипоталамо-корковых вызванных потенциалов. На фоне инъекции аминази
на физический фактор не вызывает резких изменений исследуемых параметров.

Ключевые слова: гипоталамус, ретикулярная формация, электрокортикограмма, 
радиальное ускорение, альфа-адренорецепторы.

Предыдущие наши исследования и данные ряда авторов показали, 
что при воздействии радиального ускорения изменяется биоэлектриче
ская активность различных структур головного мозга [4, 7, 11, 14], 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы [2, 6, 15, 16] 
и т. д. В механизме этих изменений важная роль принадлежит гипо
таламусу и ретикулярной формации среднего мозга, которые раньше 
других отделов центральной нервной системы реагируют на действие 
экстремальных факторов [4, 11, 12].

Известно, что восходящая ретикулярная активирующая система и 
гипоталамус играют важную роль в адаптации организма к постоянно 
меняющимся условиям среды. Хемореактивные структуры, этих систем 
мозга характеризуются гетерогенностью. Благодаря этим хемореак- 
тивным структурам организм быстро адаптируется к постоянно меняю
щимся условиям среды.
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С целью выяснения механизма воздействия радиального ускорения 
нами было изучено его влияние на электрическую активность гнпотала- 
мо-корковой системы интеграции до и на фоне блокады альфа-адрено
рецепторов центральной нервной системы аминазином.

Материал и методика. Исследования проводили на кроликах в условиях хрони
ческого эксперимента. Регистрировали гнпоталамо-корковые вызванные потенциалы 
(ГК. ВП), электрокортакограмму (ЭКоГ) различных зон коры больших полушарии 
(коп), электрокардиограмму (ЭКГ) до н после воздействия физического фактора на 
фоне внутривенного и внутримозгового введения аминазина.

Стереотаксическая ориентация подкорковых электродов осуществлялась но коор
динатам Фифковой и Маршала [91. Раздражающие константановые биполярные 
электроды вводили в область заднего гипоталамического ядра (ХНР) согласно коор
динатам: по фронтали Р—4, по латерали Г—0,5 и по вертикали V—-14.8. ВП и ЭКо! 
различных участков кпб регистрировали серебряно-шариковыми электродами. Потен
циалы отводились монополярно с поверхности моторной (Ст,, Сп>2), сенсорной до 
шва (Сз։, Св,), после шва (Сз3, Сз4) областей коры ипсн- и контрлатералыю. Реги
страцию ЭКоГ и ЭКГ производили на восьмнканальном энцефалографе фирмы «Аль- 
вар», частотный анализ—на двухканальном анализаторе «ЛнзограФ В-П». Радиальном) 
ускорению животных подвергали на самодельной центрифуге с диаметром 100 см 
Центробежная сила действовала на организм кролика в каудо-краннальном направ
лении величиной 5 Продолжительность вращения составляла 20 мин. Аминазин 
инъецировали внутривенно в дозе 5—7 мг/кг. Для внутримозгового введения его ис
пользовали хемоэлектроды, изготовленные из иглы шприца. Аминазин вводили 
дистанционно при помощи микроманипулятора в дозе 10—20 мкг/кг

Подробное описание регистрации и анализа результатов эксперимента приводятся 
в нашей предыдущей работе [12].

Результаты и обсуждение. Как показали наши исследования, \ 
бодрствующих кроликов в состоянии покоя в ЭКоГ записываются в 
основном дельта и тета волны; альфа и бета волны составляют незна
чительный процент. У некоторых животных процентное соотношение 
дельта и тета волн почти равно, а у большинства дельта-активность со
ставляет около 38—40%, тета-активность—30 -32% (рис. 1А). После 
двадцатиминутною радиального ускорения соотношение отдельных 
волн в ЭКоГ изменяется: дельта-активность уменьшается на 64, тета- 
активность увеличивается на 24, бета-активность--на 56%. альфа-вол
ны не претерпевают существенных изменений (рис. 1Б).

Десинхронизация в электрокортикограмме, вызванная радиальным 
ускорением, является реакцией активации, вызванной периферической 
импульсацией с различных рецепторов как адекватных вестибулярных, 
так и неадекватных, повышающих активность восходящих подкорковых 
образований. Причиной Десинхронизации, кроме повышения перифе
рической импульсации, могут быть и гемодинамические сдвиги, кото
рые имеют место при вращении в каудо-краннальном направлении.

В ЭК.Г наблюдается умеренная тахикардия. Число сердечных со
кращений увеличивается в среднем на 15—20% по сравнению с фоном. 
Внутривенное введение аминазина (5—7 мг/кг) нормальным кроликам 
приводит к изменению фоновой ритмики. В частотном спектре доми
нирующими становятся высокоамплтудные, низкочастотные, нерегу
ляторные волны и вспышки веретен.

Аминазин в этой дозе вызывает незначительную, но продолжаю
щуюся брадикардию (рис. 1 В).
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У животных наступает дремотное состояние. На четко выраженномг 
аминазиновом фоне (через 20—30 мин после инъекции аминазина) ра
диальное ускорение временно прекращает медленные аминазиновые- 
волны. Высокоамплитудные дельта-волны в ЭКоГ сменяются низко
амплитудными ритмами. Дельта-активность уменьшается на 80, тета— 
на 35%. Регистрируется незначительная тахикардия (рис. 1Г).

Рис. 1. А.—ЭКоГ и ЭКГ в условиях нормы. 1. Отметка канала частотного анализа. 
2. ЭКоГ моторной коры (Стр. 3. ЭКоГ моторной коры (Сш2). 4. ЭКоГ сенсорной, 
коры (Сз։). 5. Кривая частотного анализа моторной коры (Ст։). 6. ЭКоГ сенсорной 
коры (Сэ2). 7. ЭКоГ сенсорной коры (Сз3). 8. Отметка канала частотного анализа. 
9. ЭКоГ сенсорной коры (Сз4). 10. ЭКГ. И. Кривая частотного анализа моторной 
коры (Сш2). Стрелками отмечена эпоха частотного анализа—10 мсек. Запись инте
грированной активности трех частот—дельта, трех—тета, пять—альфа, пять бета-диа- 
пазонов. Б.—ЭКоГ и ЭКГ после ускорения. Обозначения те же, что и на рис. 1А. 
5. Кривая частотного анализа сенсорной коры (Сз1). 11. Кривая частотного анализа 
сенсорной коры (Св2). В. ЭКоГ и ЭКГ—после внутривенной инъекции аминазина. 
Обозначения те же, что и на рис. 1А. 5. Кривая частотного анализа сенсорной коры 
(Сз3). 11. Кривая частотного анализа сенсорной коры (Сз4). Г. ЭКоГ и ЭКГ после 
радиального ускорения на фоне внутривенного введения аминазина. Обозначения те 

же, что и на рис. 1А.

При внутримозговом введении аминазина (в задне-гипоталамиче
ское ядро ПНР) наблюдается уплощение в ЭКоГ—подавление всех 
волн, однако тета-волны подавляются слабее. В ЭКГ наблюдается уча
щение сердечных сокращений на 10—15% (рис. 2Б). На этом фоне ра
диальное ускорение не приводит к заметной реакции активации ЭКоГ 
(рис. 2В).
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Анализ ГК ВП у интактных кроликов показал, что одиночное элек 
трическое раздражение ХНР приводит к генерации моно- и двухфазны՝ 
ВП положительной и положительно-отрицательной конфигурации. Ог 
.веты на стимуляцию ХНР билатеральны.

Рис. 2. А—ЭКоГ и ЭКГ в условиях нормы. Обозначения те же. что н па 
рис. 1Б. Б—ЭКоГ и ЭКГ при внутримозговом введении аминазина. Обо
значения те же, что и на рис. 1А. В—ЭКоГ и ЭКГ после ускорения па 
фоне внутримозгового введения аминазина. Обозначения те же, что и на 

рнс. 1В.

Па фоне ускорения, когда в частотном спектре превалирует тета- 
активность, электростимуляция NHP, не изменяя конфигурацию ГК 
ВП, значительным образом действует на их временно-амплитудную ха
рактеристику: происходит укорочение латентных периодов и уменьше
ние амплитуды положительного колебания. Так, латентный период or 

.2,5֊ 3,0 мсек укорачивается до 2,0—2,2 мсек. Амплитуда от 200 
220 мкв уменьшается до 150—170 мкв.

Через 3—5 мин после внутривенного введения аминазина во всех 
исследуемых участках коры регистрировались ГК ВП со значительным 
увеличением амплитуд и латентных периодов. Так, латентный период 
от 2,5—3,0 мсек увеличивался до 4.5—5,0 мсек. Амплитуда от 200 
-20 мкв увеличивалась до 280—300 мкв. Изменения, вызванные ами
назином, продолжались в течение 6- 8 ч. Через 20—30 мин после инъ
екции аминазина животные подвергались действию радиального уско
рения. Было обнаружено, что физический фактор снимает амииазино- 
вую депрессию. Амплитуда положительной и отрицательной фаз имеет 
тенденцию к уменьшению. Амплитуда положительного колебания ГК 
ВП от 280—300 мкв уменьшается до 170—210 мкв.
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В отличие от внутривенного введения аминазина, внутримозговое 
введение не приводит к резко выраженным изменениям временно-ам
плитудных параметров ГК ВП.

На фоне умеренной десинхронизации в ЭКоГ при внутримозговом 
введении аминазина ГК ВП обнаруживают незначительное «облегче
ние», выражающееся в статистически недостоверном укорочении ла
тентных периодов и уменьшении амплитуд положительной и отрица
тельной фаз ВП.

Радиальное ускорение на фоне внутримозгового введения амина
зина приводит к редукции амплитуды ГК ВП моторной коры и к увели
чению амплитуды ГК ВП сенсорной коры.

Проведенные исследования показали, что при действии внутривен
ного введения аминазина преобладает медленная высоковольтная ак
тивность, что хорошо коррелирует и с поведенческими реакциями ор
ганизма. На фоне синхронизации в ЭКоГ происходит укорочение ла
тентных периодов и амплитуды ГК ВП, урежается частота сердечных 
сокращений.

По данным Воронина [10], введение малых доз аминазина вызы
вает сначала появление медленных волн в ретикулярной формации 
ствола мозга, затем и в других подкорковых образованиях.

Большинство исследователей считают, что появление синхронизиро
ванных волн в коре под влиянием аминазина связано с блокирующим 
действием аминазина на адренергический субстрат восходящей акти
вирующей системы ствола мозга [3, 5]. По Олдсу [18], аминазин дей
ствует блокирующим образом на активирующие кору задние гипотала
мические структуры.

Данные литературы об изменении первичных ответов (ПО) при 
действии аминазина противоречивы. Циганек [16] не наблюдал изме
нений ПО в зрительной коре людей при введении малых доз аминази
на. Дуринян считает [3], что системное введение аминазина в дозе 
4 м'к/кг приводит к падению амплитуды (особенно отрицательной фа
зы) ПО в соматической области на раздражение конечности. По его 
данным, максимальный спад амплитуды относится к 1—4 мин после 
введения; затем начинается постепенное восстановление величины от
рицательного отклонения. Баклаваджян и Адамян [8] описали про
тивоположный эффект аминазина. Абуладзе [1] установил, что в пер
вые минуты действия его (5 мг/кг) наблюдается снижение амплитуды 
ВП в коре и специфических ядрах таламуса.

Перерезка ствола мозга на премезэнцефалическом уровне снижает 
описываемый эффект аминазина на вызванные светом потенциалы как 
коры, так и специфических ядер таламуса.

Исчезновение изменений, вызванных аминазином при отсечении ре
тикулярной формации, свидетельствует о ретикулярном механизме это
го эффекта.

Как видно из вышеописанного, эффект аминазина зависит и от до
зы, и от способа введения. В доступной нам литературе мы не встреча
ли работ по изучению действия радиального ускорения на фоне ами
назина.
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33



Полученные данные свидетельствуют о том, что у кроликов, кото
рым вводился аминазин внутривенно, воздействие радиального уско
рения не вызывало реакции десинхроннзацин в коре головного мозга. 
Установлено также, что распространение афферентной нмпульсацпч, 
вызванное радиальным ускорением, частично блокировано аминазином 
в области ретикулярной формации.
Ереванский государственный университет, 
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INFLUENCE OF RADIAL ACCELERATION ON 
ELECTROCORTICOGRAM OF RABBITS AND HYPOTHALAMO ֊֊ 

CORTICAL EVOKED REPLIES DURING BLOCKADE 
OF ALPHA-ADRENORECEPTORS

Տ. S. GRIGORIAN, H. G. BAKLAVADJI AN, N. V. SARKISSIAN

Bioelectric activity changes of different parts of the rabbit cerebral 
cortex hemisphere during radial acceleration while conducting chronic 
experiments have been studied before and after intravenous and Intra
brain transfusions of aminasin.
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.УДК 591.1.15

ДЕЙСТВИЕ ПОЛИАМИНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЯДЕРНЫХ 
РНК В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Г. С. ХАЧАТРЯН, А. Г. ВАГРАДЯН

Изучено влияние спермидина и спермина на количественные сдвиги в содержа
нии ядерных РНК ГЦ 1, ГЦ II и АУ типов в ткани головного мозга. Не вызывая осо
бых изменений в содержании я-РНК ГЦ I и ГЦ II типов, спермин приводит к досто
верному увеличению содержания я-РНК АУ типа. Спермидин вызывает понижение 
содержания я-РНК ГЦ I и АУ типов, в то время как содержание я-РНК ГЦ II повы
шается на 30-й минуте исследования и особым изменениям не подвергается на 60-й 
.минуте исследования РНК.

Ключевые слова: ядерная РНК, спермидин, спермин, полиамины, головной мозг.

За последние годы проводились исследования с целью выяснения. 
роли полиаминов в обмене нуклеиновых кислот [5]. Ряд данных ука
зывает на функциональную роль полиаминов спермидина и спермина и 
их предшественника путресцина в процессе клеточного роста, пролифе
рации, на взаимодействия между этими поликатионами и нуклеиновы
ми кислотами [6]. По данным Стивенс и др., спермин и спермидин 
могут взаимодействовать с нуклеиновыми кислотами, стабилизируя мо
лекулы ДНК, и способствовать связыванию рибосомной РНК-
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Концентрация спермидина в развивающемся мозге крыс с возрас
том понижается, тогда как уровень спермина остается более стабиль
ным. Высказано предположение о возможном существовании функ
циональных или структурных взаимоотношений между спермином н 
ДНК. спермидином н РНК [7]. Однако влияние полиаминов на различ
ные метаболические звенья, в том числе и на биосинтез полимеров, в. 
частности белков и нуклеиновых кислот, не изучено.

По ряду данных, полиамины способны стимулировать активность 
некоторых ферментов, участвующих в синтезе нуклеиновых кислот, в 
том числе РНК-полимеразы [4]. Расшифровка молекулярно-биологи
ческих основ высших функций головного мозга диктует необходимость 
изучения действия физиологически активных веществ из группы при
родных соединений на количественную характеристику биополимеров, 
в частности специфических белков и нуклеиновых кислот высокоднф- 
ференцированной нервной клетки.

Нами изучалось действие экзогенно введенных спермидина и спер
мина на количественные сдвиги в содержании различных форм ядер- 
пых РНК (я-РНК ГЦ и АУ типов) в ткани головного мозга при внутри- 
шзстернальном (в/щ и внутрибрюшинном (в/б) введении.

Материал и методика. Различные формы я-РНК головного мозга крысы выделяли 
и количественно определяли комплексным методом фенольной депротеинизации, диф
ференциальной ультрацентрифугацни, гельфильтрации, с последующей идентифика
цией спектральным анализом с РНК фирмы «Сигма» [1]. Опыты ставили на белых 
крысах-самцах в двух сериях (в/ц и в/б), используя полиамнны в 2-х концентрациях: 
50—100 мкг/200 г массы животного (спермидин, спермин). Через 30 и 60 мни после 
в/ц введения полиаминов подопытных животных подвергали замораживанию в жид
ком азоте и в условиях холодильной комнаты (4-2°) изучали препаративное выделе
ние нуклеиновых кислот. Ядерная РНК ГЦ типа выделялась в виде двух фракции: 
я-РНК ГЦ I и я-РНК ГЦ II.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что че
рез 30 мин после в/ц введения спермидина в концентрации 50 мкг/200 । 
наступает достоверное понижение содержания я-РНК ГЦ 1 типа 
(табл. 1), а при действии спермина оно остается в пределах контроля 
(табл. 2). Характерно, что спермидин и спермин значительно повыша
ют содержание я-РНК ГЦ типа II.

Из данных табл, явствует, что спермин значительно повышает со
держание я-РНК АУ типа, в то время как при действии спермидина оно 
понижается. На я-РНК АУ типа спермин оказывает специфический 
стимулирующий эффект. Данные, полученные на 60-й минуте исследо
вания, показывают, что при введении спермидина наблюдается пониже
ние содержания я-РНК ГЦ I, а при действии спермина оно повышается. 
Содержание я-РНК АУ типа на 60 минуте при действии спермина так
же повышается, а при действии спермидина понижается.

Далее были изучены сдвиги в содержании я-РНК при удвоенной 
концентрации полиаминов в те же сроки исследования. Как показали 
данные, при действии спермина и спермидина, содержание я-РНК ГЦ I 
достоверно понижается на 30-й минуте исследования. Содержание 
я-РНК ГЦ II типа при действии спермидина не изменяется, находясь в.



Таблица 1
Содержание я-РНК ГЦ и АУ типов при введении спермидина, 

мкг/г мозговой ткани

Средние 
данные я-РНК ГЦ I я-РНК ГЦ II я-РНК АУ

Контроль

М±т
С

32,46+1,02
2,71

21,39+0,93
2,45

1 296,55±5,89
1 15,59

На 30-й мин

М+т 
а 
Р

16,18+1,19
3,14

<0,001

41,66+2,38
6,31 

<0,001

247.53±4,96 
13,12

■<0,001
На 60-й мин

М+т 
а 
Р

15,36+0,74
1,97

<0,001

25,10+1,34 
3,53

<0,05

269,73+7,06
18,69 
<0,02

Число опытов 8.

Таблица 2
Содержание я-РНК ГЦ и АУ типов при введении спермина, 

мкг/г мозговой ткани

Средние 
данные я-РНК ГЦ 1 я-РНК ГЦ II я-РНК АУ

М+т

М+т
г
Р

М+т
с
Р

Число о

В

32,46+1,02
2,71

На

31,42+1,29
3,40

<0,5

На

41,49+2.88
7,61

<0,02

пытов 8.

контроль

21,39+0,93 
2,45

30-й мин

26,47+1,62 
4,28

<0,02
60-й мин

20,00+1,05
2,78

<0,5

296,55+5,89 
15,59

423,20+5,96 
15,76

<0,001

35 2,64+5,99
15,86
<0,001

пределах контроля, а при действии спермина оно несколько понижает
ся. Содержание я-РНК АУ типа повышено как при действии спермина, 
так и при действии спермидина.

Изучение количественных сдвигов в содержании я-РНК на 60-й 
минуте исследования подтвердило основные закономерности, выявлен
ные нами на 30-й минуте исследования. Вместе с тем имеются и неко
торые различия. Содержание я-РНК ГЦ I оказалось пониженным при 
действии обоих полиаминов, содержание ГЦ II повышалось при дей
ствии спермина. Характерно, что на 60-й минуте исследования содер
жание я-РНК АУ типа значительно повышается при действии сперми
на.

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что малые 
концентрации полиаминов вызывают более выраженные эффекты в со
держании нуклеиновых кислот, чем большие концентрации.
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Полученные данные дают основание допустить, что полнамнны 
значительно влияют на обмен я-РНК. Определенное сходство в выяв
ленных эффектах при различных концентрациях полиамннов говорит о 
едином механизме их точки приложения. Не исключена возможности 
ускорения процессов транскрипции и прямого участия полиамннов в 
этом процессе, т. е. полнамнны могут закреплять пространственную 
структуру ДНК в процессе транскрипции. Обнаружена корреляция 
между снижением внутри клеточного содержания спермидина и сперми
на и подавлением репликации ДНК- Снижение внутриклеточного со
держания полиаминов может воздействовать непосредственно на про
цесс репликации ДНК [8]. Полиамины могут участвовать также и в 
индукции биосинтеза различных форм РНК-полнмераз, основных фер
ментов, ответственных за биосинтез различных форм РНК.

Ереванский медицинский институт,
лаборатория биосинтетических реакции мозга Поступило 27 XI 1981г.

ՊՈԼԻԱՄԻՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՂԵՂՈՒՄ ԿՈՐԻԶԱՅԻՆ 
ՌՆԹ-Ի ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Դ. Ս. ԽԱՑԱՏՐՅԱՆ, Հ. Գ. ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ
Ուսումնասիրվել է սպերմիղինի և սպերմինի ն ե ր ց ի и տ ե րն ա լ ներարկման 

աղղեցոլթյունն ուղեղի հյուսվածքի կորիզային ՌՆԹ-ի ԳՏ I, ԳՏ II և ԱՈԻ տի
պերի բանակի վրա։ 50 և 100 մկդ/200 գ կոնցենտրացիայով սպերմինր, չփո
փոխելով կ-ՌՆԹ-ի ԳՏ I և ԳՏ II տիպերի քանակր, առաջացնում է կ-ՌՆԹ-ի 
ԱՈ! տիպի քանակի բարձրացում։ Ս պերմիդինր իջեցնում է կ-ՌՆՕ՚-ի ԳՏ I 
և Ս,ՈԻ տիպերի քանակր, իսկ կ-ՌնԲ՚-ի ԳՏ 11-ր 30 րոպ. ուսումնասիրության 
ընթացքում բարձրանալով կական փոփոխությունների չի ենթարկվում ինչ
պես ՈՆԲ-ի 60 րոպ. ուսումնասիրության ընթացքում, այնպես էլ սպերմիդի
նի կրկնապատկված կոնցենւորացիա լի դեպքում։

THE EFFECT OF POLYAMINES ON THE CONTENT OF NUCLEAR 
RNA IN THE BRAIN

G. S. KHACHATRIAN, H. G. VAHRADIAN

The content quantitative changes of nuclear RNA GC I, GC II and 
ALJ types of the brain tissue have been studied under the influence of 
intracysternal injections of spermine. 50 and 100 nicg/200 g concentrations 
of spermine have not changed the content of nRNA GC I and GC II 
types, but have increased the content of nRNA AU type. Spermidine has 
decreased the content of nRNA GC 1 and AU types, whereas the content 
of nRNA GC II has not undergone any changes in GO minutes of RNA 
study and in case of double concentration of spermidine.
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УДК 612.822.3ՏՐԱՆՍԿԱԼԼՈԶԱԼ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ԿԱՏՎԻԿՆԵՐԻ ^ԵՏԾՆՆԴՅԱՆ ՕՆՏՈԳԵՆԵԶՈՒՄՏ. Գ. ՈԻՐՂԱՆՋՅԱՆ, Լ. Ա. ԴԱՍՊԱՐՅԱՆ, Ռ. Մ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ
էքե կտ ր ւսֆփզփ ռ լո գ[ւ ական սուր փորձի պայմաններում ուսումնասիրվել են հրահրված 

տրանսկալլոզալ պոտենցիալների առաջացմ ան, դրանց ղարգացմ ան և տեղակայմ ան առանձ֊ 
նահատկություններ ը։ Ցույց է տրվում, որ աոանձին տր անսկալլուլա լ պոտենցիալներ գրանց
վում են հ ետծննդյան օնտոգենեզի առաջին օրերում բացասական ալիքի ձևով, գւսգաթա յին 
հատվածի սուպրասիլվյան գալարում 60 — 70 մվրկ. գաղտնի շրջանով։ Առաջին դրական ալիքն 
ի հայտ է գալիս 5—7~րդ °ՐԸ> [1ԱԷ տրանսկալլոզալ պոտենցիալները լր ի վ հասունանում են 
հետծննգյան օնտոգենեզի 45-րդ °րը։ Ցույց է տրվում առանձին ալիքների հետերոխրոն զար
գացումը և դրանց տեղակայում ը մեծ կիսագնդերի կեղևում ։Բանայի թառեր' կատվիկներ, օնտոգենեզ, ուղեղի կեղն, տրանսկալլոզալ պոտենցիալներ:

Դանիլևսկին առաջիններից մեկն էր [4]> пի ԳՐԳռ^Լո1Լ
մեծ կիսագնդի կեղեր մեկ կողմից, մյուս կողմում գրանցվում են էլեկտրական 
պոտենցիալներ։ Հետագայում դրանք կոչվեցին տրանսկալլոզալ (ՏԱ), որով
հետև հաղորդվում են բրգաձև մարմնի մ իջո ց ով։ Նեյրոֆիզիոլոգիական գրա
կանության մեջ կան բավա կան ին տվյալներ, որոնք վերաբերվում են ՏԱ պո
տենցիալների հատկություններին նորմա լում և ախտաբանական պրոցեսների 
ժամանակ։

Հասուն կենդանիների ուղեղում տեղի ուն ե ց ո ղ փոխհարաբերությունները 
հա\սկանալոլ համար մեծ նշանակություն ունեն օնտոգենեզի վաղ շրջաններում 
տարվող հետազոտություններդ։

Գ րա կան ութ յան մեջ կան բավական տվյալներ, որտեղ ո ւս ո ւմն ա и ի րվե լ են 
էլեկտրական երևույթներդ' զարգացող կենդանիների մոտ ծայրամասային 
նյարդերդ դրգռելու ժամանակ թ2, 3, 6 — 8, 10 —12, 14, 17 վ ։ Սակայն սակա
վաթիվ են մեծ կիսագնդերի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ էլեկտրա֊ 
ֆիզիոլոգիական տվյալներդ' կենդան ու հ ե տ ծնն դյան օնտոգենեզի վաղ շրջա
նից մինչև հասունանալը թ9, 12, 14, 15վ։

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է հանգամանորեն պարզաբանել կատվիկ
ների մոտ ՏԿ պոտենցիալների առաջացումդ, դրանց հետագա զարգացումդ, 
ինչպես նաև տեղակայումը մեծ կիսագնդերի կեղևի առանձին բաժիններում։
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Նյաթթ ե iffcpdjp: Փօրձհըը կտտօւտտրվեւ են 3— 45 տ^եկստն կօտ^վֆկնևըֆ նևմբռւթսւ-
լային կամ քլր-րօչօզա-նեմբութաչսւէին նար կա զի ներտրավայն ային ևԼը ւսըէք ումից ՏԿ Mp-
տտենցիայնեբի ուսումն ւսսիը ութ շունը կասւ՚֊որվել է սուր փորձի պայմաններում: Օըպևս 
էլեկաըռր. օգւրէւսգրտըծվե լ են բիպպյաը պողպատյա չարերը ft—? մ մ միէէչեկաը ոգային ւտսւըա- 
ծռւթլւսմբխ. որոնք ւոեղսւդրվել են մի կիսագնդի կեղեի վրա: Գրանցող էլևկտըոգը սէեղագրվեչ Հ 
մ laui կիսւսգնդհ Հոմ ոչաաերալ շրջանում, իսկ ինդիֆերենտ էլեկտրոդն ամրացվել է lrtiuLf 
մկանների վրա:

Հետազոտվել են ձԿ պոտենցիալների առաջացմւսն, դրանց Հասունացման և տեղակայման 
ւսռւսնձնահաակութ Հունները, ինչպես նաև պարզվել, թե առաջին Հերթին ո ր զոնաներում են 
հանդես գւսչիս Շ Կ պոտենցիալները: Սա Հնարավոր ութ յուն կտա պարղելու երկու կիսագնդերի 
փոխհարաբերության է ինֆորմ ւսցիա յի, դրանց կապի ու փոխազդեցության մեխ անիզմներ ր:

Նյարդային սուբստրատի գրգռումը կատարվել է էլեկտրական ուղղանկյուն իմպուլսներով. 
Հոսանքի ունիվերսալ էլեկտրական ստիմ ուչյա տ որի (ՈՒԷՍ—2) մձ?րցո»/յ Օգտագործվել ճն մ ե ֊ 
կական, կրկնակի և ռիթմիկ իմպուլսներ: Առաջնային Հր ահրված պոտենցիալների գրանցում ր 
կատարվել է հիմնականուս մեկ բևեռանի գր առմ ան մեթոդով: Կենդանիների ֆունկցիոնւսւ վի
ճակի մասին գաղափար է կազմվել էլե կտր ասր տ ագր ի և էլեկտրաուղեղագրե միջոցով: Գրառվող 
ՏԿ պոտենցիալները Հաղորդվել են բիոլոգրական Հոսանքների ռւժեզացուց՝ին (Ս^.ՍՒ — 0-3 Օձ), 
ապա Հատուկ ֆոտոդրանցող սարքի օգնությամբ գրանցվել են / րկկանալանի (՜ Q—/—1Տ) օս- 
ցիլոգրաֆբ էկրանից ՌՖ— 3 լուսանկարչական ժապավենի վրա: Վերադրված Հինգ էլեկտրական 
տատանումները գրգռման պայմաններում գրանցվել են ինչպես խիստ Հոմոլատերալ կետերից, 
այնպես էլ ուղեղի կեղևի տարբեր զոնաներից: Փորձերը տարվել են դիտե{ինով անշարժացված 
կենդանիների մոտ արհեստական շնշա ռութ րսն պայմաններում:

ՏԿ պոտենցիալները հետագայում ենթարկվել են Հետևյալ մշակման' չափվ^է են rjruj^g 
ամ պլիտուդայի մեծությունը, տևողությունը, աոանձին ալիքների առաՀա գման գաղտնի շրջանը, 
դրանց ձևը և կազմվել է տեղակայման քարտեզը:

Աոլյունf ներր Ա £ Լւնաո1|ուժթ: Փորձերը ցուլը են տվել, որ կատվիկների 
օնտոգենեզի վաղ շրջանում (3— 4 օրեկան) ՏԿ պոտենցիալներ գրանցվում 
են միայն ասոցիատիվ կեղևի սուպրա սիլվյան դալարի միջին և հետին շրջան
ներից։ Գրի առնվող ՏԿ պոտենցիալները մեկ բևեռանի են' բացասական ալիբի 
ձևով, խիստ տեղակայված, զգայուն արտաքին ֆակտորների նկատմամբ, 
100 մկվ ամպլիտուդայով և 6'0—70 մվրկ գաղտնի շրջանով։

Մեր կողմից ստացված տվյալները հիմնականում համընկնում են դրա
կան ութ յան մեջ եղած, ինչպես ՏԿ է 13, 15, 16], այնպես էլ կեղևի առաջնային 
Հրահրված պոտենցիալների տվյալների հետ [3, 5, 6, 7, 8խ

Կենդանու կյանքի 6֊րղ օրվանից (նկ. 1, III) ՏԿ պոտենցիայի րաց ա սա - 
կան ալիք առաջանում է նաև մեծ կ ի սա դնդերի տե սոդա կան կեղևի շրջանում՝ 
140 մկվ ամպլիտուդայով և 40 մվրկ գաղտնի շրջանով։ Ուշադրության արմ անի 
է այն փաստը, որ 6 օրեկան կատվի կների մոտ առաջանում է նաև ՏԿ պոտեն
ցիալի առաջին խույլ արտահայտված դրական ալիքը։

Մեր տվյալների հիման վրա՝ հետծննդյան օնտոգենեզի 7-րզ օրը համար
վում է ան ցում ա յին, քանի որ ի հայտ է գալիս ՏԿ պ ո ւո են ց ի ա լն ե ր ի /ավ ար
տահայտված դրական ալիքը։ որը նախորդում է բացասականին (նկ. 1, IV), 
այնինչ Գրաֆշտեյնի [11] տվյալներով դրական ալիքն առաջանում է կյանքի 
10—12֊րդ օրը։ 7 օրեկան կատվիկի ՏԿ պոտենցիալի բացասական ալիքի ամպ
լիտուդայի մեծությունը կազմում է 600 մկվ, որը 5— 6 անգամ մեծ է, քան 
3— 4 օրեկան կատվիկներինր, իսկ գաղտնի շթջանը մոտ 2 անգամ փոքրանում 
և կազմում է 30 — 35 մվրկ: Կատվիկների կյանքի հեւոծննղլան այս շրջանը 
բնորոշ է նաև նրանով, որ ՏԿ պոտենցիալներ, բացի ս ո ւպ ր ա ս ի լվյան դալտ- 
թից> հետևողականորեն գր ան ց վո ւմ են ինչպես տ ե ս ո դա կան, այնպես էլ շար- 
մ/։չ ղոնանե րից։

Ս,յսպիսո։է, մանրակրկիտ և հետևողական ուսումնասիրությունները դու լց 
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տվեցին, որ 80 պոտենցիալների առանձին ալիքներ առաջանում են հետծնընդ- 
յան օնտոգենեզի տարբեր ժամանակներում, տարբեր հաջորդականությամբ, 
մեծ կիսագնդերի կեղևի տարբեր հաստվածներում' ասոցիատիվ, տեսողական, 
շարժիչ և լսողական զոնաներում։ 80 պոտենցիալների առաջացման և զար
գացման վերաբերյալ մեր տվյալները համընկնում են Անոխին ի հետերոխրոն 
զարգացման կոնցեպցիային և հաստատում այն [1 ]։

Նկ. 1. Տրանսկալլուլէսլ պատասխանները գլխուղեղի գագաթային կեղևի միջին (1\) > 
ւսռջևի <5; > հետին քՇջ ս ուպր աս ի լվյան շրջանից, լատերալ գալարից (Է) > տե

սողական (ևԼ) և շարժիչ (&) 7Ը ջանն եր ի ց, 3 (1)չ 4 (11)> 6 (III), 7 (^)
և 15 (V) օրեկան կատվիկների մոտ։ եալիբրովկա' 400 մ կվ, 20 վրկ.։

Մեր փորձնական տվյալների համաձայն կեղևի տարբեր ջրշանն երում 
ՏԱ պոտենցիալների երկու ալիքների ձևավորումը չի ավարտվում նաև կեն
դանու հետծննդյան կյանքի 15-րդ օրը (նկ* 1, V]։ Օնտոգենեզի այս շրջանում 
նկատվում է 80 պատասխանների գաղտնի ջրջանի կտրուկ անկում' մինչև 
10 մվրկ) Գաղտնի ջրջանի փ ո քրա ց ում հետծննդյան օնտոգենեզի 10 — 22֊րդ 
օրերում նկաստել է նաև Հատոտանը [12]> իսկ Պետերսկո՚ւն' 28֊րդ օրը [14 ]։

Ուղեղի կեղևի տարբեր շրջաններում 80 պատասխանների առաջացման 
և զարգացման դինա մ իկան ցույց է տալիս, որ հետծննդյան կյանքի 15-րդ 
օրն այն առաջանում է գլխուղեղի կեղևի բոլոր շրջաններում, չնայած սուպրա֊ 
սիլվյան գալարի միջին, առջևի և հետին շրջաններում ամպլիտուդայի մեծու
թյունը նշանակալիորեն գերակշռում է ւոեսողական և սենսոմոտոր շրջաննե
րից դրանցվո ղ 80 պոտենցիալներին։

Մեր փորձերում որոշվել է նաև շեմքային գրգիռը, որն անհրաժեշտ է 80 
պատասխանների առաջացման համար' տարբեր հասակի կենդանիների մոտ 
հետծննդյան օնտոգենեզում (նկ. 2]։ 80 պատասխանների շեմքային գրգիռն 
որոշվել է կեղևի միայն սուպրա ս իլվյան գալարի համար, որովհետև, ինչպես 
ցույց են տվել ձևաբանական ուսումնասիրությունները, պիրամիդային նեյրոն֊ 
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ների ա պիկաչ դենդրիտներր ս սւպրա սիլվյան գաչւռ բում խիսս'.* ճյուղավորված 
են [9ի: 3— 4 օրեկան կատվիկների համար շեմքային գրգիռը բարձը է և կագ֊ 
մ ում է 8 վ. և 6 վ. (նկ֊ 2, 1 (2), II (2)): Այս պոտենցիալների կոնֆիգուրա
ցիայի մեջ լարման հետագա մ եծացումն որևէ փոփոխություն շի առաչաց 
նում: 7 օրեկան կատվիկի մոտ ՏԿ պատասխանների առաջացման շեմքային 
գրգիռը կազմում է 4 վ., այն դեպքում, երբ նորմալ մեծության ամպլիտու
դան առաջանում է միա(ն •—8 վ՝~ի դեպքում հ նկ Հ. III):
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Նկ. 2. Գլխուղեղի կեղևի միջին ս ո ւպր ւս ս ի էվ յան դալարի տր անս կ ա լ լո ղ ա լ պատաս
խանների առաջացման շեմբը' տարրեր հասակի կատվիկների մոտ և դրա գրաֆի

կական ցուցադրումը։
I. 3 օր Լկան կատվիկի պատասխանները' 1—7 վ~ի> 2— 8 վ՝ի> 3__ 3 վ - ի, 4 10
վ֊ի դեպքում։ II. 4 օրեկան կատվիկի պատասխանների /—5»/֊/;, ?—/7 »/-/>, .7 Հ վ֊ի, * 1Լ՜Ւ> ։> վ֊ի դեպքում։ III. 7 օրեկան կատվիկի պատասխան-
նէրր' 1—3 վ-/,, 2 — 4 վ֊ի, 3-5 վ֊/,, 4—6 վ֊ի, 5-7 վ֊ի գեպխռմ, IV 10 օ,,/,. 
կան կատվիկի պատասխանների 1—2վ֊ի> 2— 3 վ֊ի, 3— 4 վ֊ի , 5 6 վ֊ի, 6-7 
վ-ի դեպքում։ I. /ժ օրեկան կատվիկի պատասխանների 1—-2 վ֊ի, 2 3 վ-ի, 

3 — 4 վ֊ի, 4—5 վ֊ի, 5—6 վ֊ի, 6^7 վ֊ի դեպրում։

Հետծննղյան օնտոգենեզում 10—15 օրեկան կատվիկների մոտ ՏԿ պո֊ 
տենցիալների առաջացման գրգռման շեմքը փոքրանում և դառնում Լ 5 վ. 
(նկ. 2, IV, V), Նկ. 2֊ում բերված գրաֆիկը ցույց է տալիս ՏԿ պատասխան
ների առաջացման գրգռման շեմքի կախվածությանը կենդանու հասակից,

Նկ. 3-ում բերված է ՏԿ պատասխանների առաջացման շեմքը միջին սուպ. 
րասիլվյան գալարում' 45 օրեկան կատվիկի մոտ, Գաղտնի շրջանը կազմում 
հ ե—1 >5 մվրկ., իսկ ամ պլիս,'Ուզան' 700 մկվ.է

Այսպիսով, մեր ստացած փաստացի տվյալների հիման վրա կարեթ, կ 
եզրակացնել' ՏԿ պատասխաններ հետծննդյան օնտոգենեզի վաղ շրջանում 
(3—4 օրեկան) առաջանում են միայն բացասական ալիքի ձևով, երկար գաղտ
նի շրջանով (60—70 մվրկ) և խիստ տեղակայված շրջանում (միջին սուպրա-



սիլվյան դալար)։ ՏԿ պատասխանների դրական ալիքն առաջանում է հետ- 
ծննդյան օնտոդենեզի 6— 7֊րդ օրը 30 — 35 մվրկ գաղտնի շրջանով։ ՏԿ պո
տենցիալների հասունացումն ավարտվում է հետծննդյան կյանքի 45֊րդ օրր,

նկ. 3. Գլխուղեղի կեղևի միջին ս ուպր աս ի լվյան 
գալարի տրանսկալլոզալ պատասխանների առա֊ 
ջարման շեմքը 45 օրեկան կատվիկի մոտ։ 9 վ. 
(նորմա' 1), 0>5վ. (2), 1վ (3), 2վ (4), 3 վ. 
(5), 4վ. (6), Տվ. (7), 6վ. (8)ւ 9վ. (Տ), 

Սալիբրովկա' 400 մկվ., 20 մվրկ։

որն արտահայտվում է հասուն կեն դան ո ւն բնորոշ պոտենցիալների ա ռա ջա ց֊ 
մամբ, 7 — 1 }5 մւէրկ դաղտ'նի շրջանուէ և 600 — 700 մ կւէ, ամպլիտուդայով։

ՀՍՍՀ ԳԱ Լ. Ա. Օրրելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

Ստացված է 28, V. 1982։

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСКАЛЛОЗАЛЬНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ в постнатальном'ОНТОГЕНЕЗЕ 

У котят

Т. Г. УРГАНДЖЯН, Л. А. ГАСПАРЯН, Р. М. ВОСКАНЯН

В условиях острого эксперимента изучались особенности возникно
вения, развития и топографии вызванных транскаллозальных потенци
алов. Показано, что возникновение их в постнатальном онтогенезе вы
ражается в виде отрицательного колебания в супрасильвиевой извили
не с латентным периодом 60—70 мсек. Первая положительная волна 
появляется на 5—7֊й день, а полное созревание транскаллозального по
тенциала наступает на 45-й день. Разновременное развитие транскал
лозальных потенциалов связано с гетерохронным развитием коры боль
ших полушарий котят.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF TRANSCALLOSAL 
POTENTIALS IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF KITTENS

T. G. URGANDJ1AN. L. A. CASPARIAN. R. M. VOSKANIAN

Peculiarities of origin, development and topography or the evoked 
transcallosal potentials have been studied in acute experiments. It has 
been shown that the origination of transcallosal potentials in postnatal 
ontogenesis is displayed in the shape of a negative wave in suprasylvian 
gyrus with a latency of 60—70 ms. The first positive wave appears on 
the 5—7th day, while complete maturation of transcallosal potentials 
takes place on the 45th day. It has also been shown that the difference 
in time during which transcallosal potentials are getting mature is con
nected with heterochronic development of kitten cerebral cortex.
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УЧАСТИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В РЕГУЛЯЦИИ 
АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНАЗЫ МИТОХОНДРИАЛЫЮИ 

ФРАКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС

В. С. ОГАНЕСЯН, Р Л. АЙРАПЕТЯН

Установлено, что тиреоидные гормоны являются эффективными активаторами глу
таминазы митохондриальной фракции селезенки крыс и играют важную роль в регу
ляции ее активности. Полученные данные показывают, что регуляторные свойства
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-глутаминазы селезенки во многом отличаются от свойств глутаминазы мозга, почек 
и печени.

Ключевые слова: глутаминаза, тиреоидные гормоны, глутамат, селезенка.

Деамидирование глутамина в органах животных осуществляется 
фосфатзависимой глутаминазой , которая обладает низкой каталити
ческой активностью и стимулируется соединениями различной природы. 
Среди множества активаторов этого фермента наиболее эффективными 
являются фосфат, гормоны, макроэрги и коферменты [4—8, 13, 14, 16— 
J8, 20, 21].

Установлено, что тиреоидные гормоны (ТГ) как аллостерические 
эффекторы сильно активируют глутаминазу митохондриальной фрак
ции мозга и почек крыс [5—7]. Надо отметить, что их стимулирующее 
действие по ряду параметров принципиально отличается от действия 
других эффекторов глутаминазы и что эти гормоны занимают централь
ное место в процессе регуляции активности мозгового и почечного фер
мента [4, 7, 9]. Наряду с этим было показано, что на активность глу
таминазы митохондриальной фракции печени ТГ действуют иначе. Так, 
L-тироксин (Т<) не влияет, а З.З'.б-трийодо-Ь-тиронин (Т3) и его про
изводные сильно подавляют активность печеночного фермента [3]. В 
то же время влияние ТГ на активность глутаминазы селезенки не изу
чено; в настоящей работе нашей целью являлось изучение этого во
проса.

Материал 'и методика. В качестве источника глутаминазы использовали митохонд
риальную фракцию, полученную из селезенки зрелых крыс. Селезенку сразу после 
промывания холодным раствором сахарозы и удаления пленки гомогенизировали в 9 
объемах 0,25 М раствора сахарозы (pH 7,4) в течение 3 мин. Затем центрифугирова
нием гомогената при 600 g в течение 8 мин осаждали ядра; их снова гомогенизирова
ли в этих же условиях и отбирали промывную жидкость. Для выделения митохондри
альной фракции надосадочную жидкость вместе с промывной жидкостью центрифуги
ровали при 13000 g в течение 20 мин. Из полученной митохондриальной фракции, ко
торую промывали один раз в двойном объеме сахарозы, готовили взвесь на 0,2 М 
трис-HCl буфере с таким расчетом, чтобы количество этой фракции в 0,5 мл соответ
ствовало 100 мг ткани. Митохондриальную взвесь выдерживали в течение 30 мин при 
20° и добавляли к пробам. Инкубационная смесь содержала 0,5 мл митохондриаль
ной взвеси, L-глутамина—2.10՜ 2 М и различные концентрации активаторов: Т4 (Re- 
anal), Т3 (Sigma), 3,3',5-трийодтиреоуксусная кислота (Т3УК) (Sigma), 3,3',5-трийод- 
тиреопропионовая кислота (Т3ПК) (Sigma) и фосфат. pH этих соединений предвари
тельно доводили NaOH до необходимой величины. Объем реакционной смеси после 
всех добавок доводили до 1,5 мл и инкубировали 30 мин при 37°, постоянно встряхи
вая, после чего к каждой пробе добавляли 0,3 мл 10% ТХУ и центрифугировали. Глу
таминазную активность определяли по количеству образовавшегося аммиака, который 
определяли методом Зелигсона в модификации Силаковой и сотр. [10].

Результаты и обсуждение. Как показывают, проведенные нами ис
следования (рис. 1), под действием Т4, Т3 и Т3ПК активность глутами
назы митохондриальной фракции селезенки повышается в несколько 
раз, однако в зависимости от применяемого активатора, а также от 
его концентрации повышение активности фермента происходит в раз
личной степени. Отчетливые различия в стимулирующем действии ти
реоидных соединений наблюдаются при применении их низких концен
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траций. Так. в присутствии 2.5-10՜' М ТзПК активность глутаминазы 
селезенки повышается в пять раз и достигает максимального уровня. 
В то же время под действием этой же концентрации Т4 и Т3 она уснлн-

Рис. 1. Активность глутаминазы митохондриальной фракции селезенки в 
зависимости от концентрации эффекторов (pH 8,5). 1. Т,; 2. Т4; 3. Т .Н К.

Рис. 2. Влияние различных активаторов на активность глутаминазы мито
хондриальной фракции селезенки в зависимости от pH среды. I. Фосфат 

10՜2 М; 2. Т3ПК 2-10 4 М; 3. Т3 2-Ю՜4 М; 4. Т.։ 2-Ю՜4 М; 5. Т3УК 2-10’4М.

Рис. 3. Влияние тиреоидных гормонов на активность глутаминазы мито
хондриальной фракции селезенки в присутствии фосфата (pH 8,0) 1 Тд+

4- фосфат 10 2 М; 2. Т.|-֊ фосфат 10 2 М; 3. Т3 + фосфат 5՛ 10 3 М;
4. Т.։ + фосфат 5-10 3 М; 5. Т3; 6. Т.,.

Рнс. 4. Действие глутамата (4.10-4М) на активность глутаминазы мито
хондриальной фракции селезенки при сочетанном применении тиреоидных 
гормонов с фосфатом (pH 8,0). I. Т^+фосфат 2-10 2 М; 2. Т3+фосфат

2-Ю՜2 М; 3. Т3УК + фосфат 2-10 2 М; 4. Т3ПК + фосфат 2-10՜2 М;
5. Т.։; 6. Т3ПК; 7. Т3; 8. Т3 УК.

вается всего лишь в 2—2,5 раза, а с повышением их содержания до 
10 4 м активность фермента возрастает в 4—5 раз и наблюдается мак
симальное повышение скорости глутаминазной реакции. Надо отмстить, 
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что даже в присутствии 6-10-5М Т3ПК происходит заметное активиро
вание глутаминазы, между тем как Т4 и Т3 при этой концентрации не
эффективны. Увеличение концентрации Т3ПК до 10-4М, а Т4 и Т3 до 
2-10 -4 М не приводит к изменению активности фермента, но при даль
нейшем повышении их содержания скорость реакции заметно снижает
ся. Итак, выяснилось, что наиболее эффективным активатором глута
миназы селезенки является Т3ПК, а наименее—Т4; следует отметить, что 
максимальная скорость глутаминазной реакции почек, наблюдаемая в 
присутствии Т4, заметно выше, чем в присутствии Т3ПК [7].

Известно, что оптимум pH глутаминазной реакции в различных 
органах колеблется в пределах 7,5—9,5 [2, 19]. В присутствии фосфа
та оптимум pH для фосфат-боратной и фосфатной форм глутаминазы 
почек лежит в пределах 8.0—9,5, а для трис формы фермента макси
мальная активность проявляется при pH 9,0 [19]. Показано, что глу
таминаза митохондриальной фракции почек крыс в зависимости от при
меняемого активатора (Т4, Тг, Т3УК и Т3ПК) имеет различный оптимум 
pH. Нашими исследованиями установлено, что стимулирующее дей
ствие ТГ и их производных, а также фосфата на активность глутами
назы митохондриальной фракции селезенки усиливается с повышением 
pH среды (рис. 2). Во всех случаях минимальная активность фермен
та наблюдается при pH 7,0, а максимальная—при различных значе
ниях pH. Так, в случае применения Т4 и фосфата оптимум pH глутами
назы лежит в пределах 8,5—9,0, а в присутствии Т3 pH равен 9,0. Под 
действием Т3УК и Т3ПК активность глутаминазы при pH от 7,0 до 8,0 
меняется незначительно и достигает максимального уровня при pH 
9,0—9,5. Из этих опытов выяснилось, что глутаминаза митохондриаль
ной фракции селезенки, так же как и почек, в зависимости от приме
няемого активатора имеет различный оптимум pH. В то же время об
наруженные закономерности для фермента почек и селезенки имеют и 
некоторые отличительные особенности.

Процесс регуляции активности глутаминазы почек и мозга носит 
сложный и поливалентный характер. Одним из примечательных регу
ляторных свойств этого фермента является то, что при одновременном 
применении двух различных активаторов происходит не суммация, а 
значительное усиление их стимулирующего действия [5—7, 9]. Так, в 
присутствии ТГ эффект фосфата и других модуляторов на активность 
почечной и мозговой глутаминазы возрастает в несколько раз. В связи 
с этим представляло интерес изучение особенности регуляции актив
ности глутаминазы селезенки в присутствии двух различных активато
ров. Данные, представленные на рис. 3, показывают, что при сочетан
ном применении низких концентраций Т4 и Т3 как с 5֊10-3М, так и с 
10~2 М фосфата происходит суммация их активирующего эффекта, 
однако при применении сравнительно высоких концентраций гормонов 
суммации уже не наблюдается. В этом случае сумма эффекта каждого 
активатора, добавленного в отдельности, намного выше, чем эффект 
от их одновременного применения. Итак, под действием сочетанного 
применения ТГ с фосфатом на глутаминазу селезенки потенцирования 
֊их эффекта не происходит; следовательно, регуляторные свойства глу- 
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тамнназы селезенки в этом отношении принципиально отличаются от 
таковых мозгового и почечного фермента.

Известно֊ что глутамат сильно подавляет активноесь глутаминазы 
почек и мозга, стимулируемой различными активаторами [4. 11, 12. 14]. 
Наряд՝.՛ с этим было установлено, что в случае сочетанного применения 
ТГ н фосфата тормозящее действие глутамата на активность глутами
назы мозга и почек сводится на нет, а эффект потенцирования много
кратно усиливается [1].

В следующей серии опытов мы исследовали влияние <֊• ктанниго 
применения ТГ, фосфата и глутамата на активность глутаминаза ми
тохондриальной фракции селезенки. Данные, приведенные на рис. 4. 
показывают, что стимулирующее влияние 2-Ю -> \1 фосфата, гак ке как 
ТГ и пх производных, добавленных в отдельности, под действием глута
мата (4-10 *2М). сильно подавляется. В то же время при со ч<. гаьном 
применении глутамата, ТГ и фосфата наблюдаете՝’ значительное по
вышение активности фермента. Даже в случае полного торможения 
действия гормонов эффект фосфата многократно возрастает. Как вид
но из рис. 4. при добавлении 2,5-1С~® М тиреоидных соединении дей
ствие фосфата в присутствии глутамата усиливается в 10—15 раз. При 
той же концентрации гормонов наиболее эффективное потенцирование 
действия фосфата происходит в присутствии Т3П1\. Примечательно 
ю, что даже при применении 6-10՜“ М Т3УК и ТЭП1\ эффект фосфата 
усиливается в 5—6 раз. Однако с повышением концентрации Т.лГК до 

-՜1 М активность фермента снижается, а при применении 10 1 М Т.։ 
п Тэ, напротив, повышается. На основании этих данных можно прий
ти к заключению, что глутаминаза митохондриальной фракции ее.те- 
юнки, так же как и глутаминаза мозга и почек, может функциониро

вать в присутствии высоких концентраций ингибитора лого фермен
та—глутамата.

Таким образом, в отсутствие глутамата между эффектами ТГ и 
фосфата не происходит положительного кооперативного взаимодей
ствия, между тем как оно отчетливо проявляется при подавлении стп- 

лнрующего влияния этих соединений под действием глутамата. По- 
впдпмому, вследствие этого снимается тормозящее действие ингибито
ра. Можно думать, что в присутствии гормона и фосфата, добавленных 
г. отдельности, конформационные сдвиги, наступающие в молекуле 
глутаминазы, не меняют ее чувствительности к тормозящему действию 
глутамата, а при сочетанном применении гормонов с фосфатом иронс- 
՝.■ шт такая перестройка четвертичной структуры фермента, при кото
рой действие глутамата не проявляется.

Ранее нами было показано, что при различных значениях pH в за
висимости от применяемого активатора действие глутамата на актив
ность глутаминазы мозга носит разнонаправленный характер [4]. Ана
логичные результаты получены и в исследованиях, проведенных с глу
таминазой почек. В связи с этим представляло интерес изучение ха
рактера действия глутамата па глутаминазу митохондриальной фрак
ции селезенки в зависимости от pH среды (табл.). Как показывают 
данные, приведенные в табл., при pH 8,0 глутамат (4-10-2М) одипако-
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Действие глутамата на активность глутаминазы митохондриальной фракции селезенки- 
в зависимости от pH среды (аммиак мкмоль г свежей ткани)

Таблица

Добавки
Значения pH среды

8,0 8,5 9,0 9,5

Б-тироксин 10՜ 4 М 50±2.5 
(21)

60±1,33 
(5)

75+6,4 
(Н)

80+6.47 
(6)

Г-тироксин 10՜4 М + глутамат 4-10՜2 М 9+1,82 
О)

40+3,63 
(5)

75+7,4 
(5)

85+5,93 
(6)

3,3,5-трийодо-1-тиронин 10՜4 М 48+3,4 
(24)

70+5,46 
(5)

90+9,14 
'.5)

80+9,0 
(7)

3,3,5-трийодо-1-тиронин 10՜4 М 6+1,08 20+4,85 85+3,9 85+6,86-
+ глутамат 4-10 2 М (9) (5) (7) (5)

Фосфат 10~2 М 77+3,73 103±9,72 110+10,5 100+11,1

Фосфат 10՜՜2 М + глутамат 4-10 "2 М
(19) (5) (5) (5)

3+0,8 
(5)

42+5,2 
(5)

Ю3±11,7|100+12,2
(5) | (5)

но сильно подавляет активность фермента, стимулируемого как ТГ, так 
и фосфатом. При pH 8,5 его тормозящее действие заметно уменьшается, 
а с повышением pH среды до 9,0—9,5 ингибирующее влияние глутама
та на фермент, активируемый ТГ и фосфатом, полностью исчезает. Из 
этих опытов выяснилось, что при различных значениях pH глутамат 
оказывает однонаправленное действие на активность глутаминазы се
лезенки. Интересно отметить, что в аналогичных условиях действие глу
тамата на глутаминазу мозга и почек подчиняется совершенно иным 
закономерностям. Хотя при низком значении pH под действием глута
мата влияние ТГ и фосфата на глутаминазу мозга и почек также силь
но подавляется, однако с повышением pH среды (9,0—9,5) эффект ТГ 
не только не подавляется, а, напротив, усиливается в несколько раз.

Из вышеизложенного следует, что ТГ играют важную роль в регу
ляции активности глутаминазы митохондриальной фракции селезенки 
в что регуляторные свойства этого фермента во многом отличаются от 
свойств глутаминазы мозга, почек и печени.
Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило 14ЛП 1982 г.
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PARTICIPATION OF THYROID HORMONES IN THE PROCESS 
OF ACTIVITY REGULATION OF GLUTAMINASE OF RAT 

SPLEEN MITOCHONDRIAL FRACTION

V. S. HOVHANN1SIAN, H. L. KARAPETIAN

Thyroid hormones have been ascertained to be effective activators 
-of rat spleen mitochondri .1 fraction glutaminase. The obtained data show 
that the regulatory properties of spleen glutaminase differ from those of 
brain, kidney and liver glutaminase.
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УДК 612.45.578.087.9

ФЛУОРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРТИКОСТЕРОНА II КОРТИЗОЛА

В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
П. С. СИМАВОРЯН, Э. А. ШИРИНЯН, М. В. ОВСЕПЯП

Предложен новый метод флуорометрического дифференцированного определения 
кортикостерона и кортизола в присутствии флуорогенпых веществ в биологическом ма-
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териале. Метод основан на разнице в приросте во времени интенсивности флуоресцен
ции кортикостерона и кортизола. Дифференциация кортикостероидов осуществляется 
путем 4-разового измерения флуоресценции одной и той же пробы.

Ключевые слова: кортикостерон, кортизол, флуоресцентный метод.

Методам выявления содержания кортикостероидов посвящены мно
гочисленные работы [I—3, 5]. Для определения и дифференциации 
J1-оксикортикостероидов флуорометрический метод следует считать от
носительно новым, достаточно распространенным и перспективным, 
так как он сравнительно прост и специфичен. Однако точное определе
ние какого-либо адреналкортикоида, а тем более дифференцированное 
выявление кортикостерона и кортизола при использовании этого мето
ла, несмотря на известные достоинства его, сопряжены с некоторыми 
трудностями. Во-первых, оба стероида при флуорометрии имеют оди
наковые спектры возбуждения и флуоресценции, то-есть в качествен
ном отношении похожи друг на друга. Во-вторых, измерения экстрак
тов проводятся в присутствии флуорогенных загрязнителей (как специ
фических кортикоидных компонентов, так и неспецифических). Подоб
ные флуорогенные помехи трудно учесть даже при применяемых неко
торыми авторами [4] дополнительных очистках проб, так как в описан
ных до настоящего времени способах для введения поправок на флуо
рогенные загрязнители биологический материал заменяется соответ
ствующими количествами воды или стандартного раствора известной 
концентрации, которые обрабатываются, как и образец.

В данной работе разрабатывается простая и более специфическая 
методика дифференцированного определения концентрации кортико
стерона и кортизола в биологическом материале, лишенная перечислен
ных недостатков.

Материал и методика. Приводимая методика основывается на классической ра
боте Свит [8], в которой показано, что некоторые кортикостероиды интенсивно флу
оресцируют в присутствии серной кислоты. Обработка биологического материала, 
способы экстракции и" выделения кортикостероидов основаны на описанных ранее прин
ципах [1, 6, 7]. В дополнение для дифференцированного определения кортикостеро
на и кортизола и учета флуорогенных помех нами применен новый способ расчета,, 
основанный на разнице в приросте во времени интенсивности флуоресценции кортико
стерона, кортизола и других флуоресцирующих компонентов, что достигается путем 
4-разового измерения одной и той же пробы с определенным интервалом. Реактивы 
и оборудование: хлористый метилен (дихлорметан), дважды перегнанный; этиловый 
спирт, абсолютный и 33%-ный; концентрированная серная кислота, химически чистая, 
выдерживающая пробу Саваля; петролейный эфир, перегнанный; едкий натр, 0,1 н; 
кпелотно-винный спирт (к 3,5 объемам холодного абсолютного этанола медленно с 
постоянным размешиванием добавляется 6,5 объемов холодной концентрированной 
серной кислоты. Смесь готовится в ледяной бане). Стандартные растворы кортико
стерона и кортизола в концентрации 200 мкг/мл (приготовляются на абсолютном эта
ноле. и хранятся в холодильнике, а перед употреблением готовят рабочие растворы); 
грушевидные колбы или трубки с притертыми пробками объемом 50 мл. Флуоресцент
ные измерения проводятся на спектрофлуорометре фирмы «Hitachi МРК-4», снаб
женном ксеноновой лампой. Количественное определение кортикостероида проводится 
при температуре окружающей среды 18—22°.

К 2 мл гепаринизированной плазмы или сыворотки добавляют 6 мл петролейного 
эфира. Смесь тщательно встряхивают в течение 30 сек и через 3 мин после разделе
ния фаз отбирают 1 мл плазмы и, прибавляя воду, доводят объем до 2 мл. При опре
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делении содержания кортикостероидов в надпочечниках железы быстро извлекают, взве
шивают и гомогенизируют (или растирают в ступке) на холоде s присутствии 33%-ного 
этанола из расчета 1 мл спирта на 30—50 мг надпочечниковой ткани. Объем проб дово
дят биднстнллнрованной водой до 5 мл и отбирают 2 мл для дальнейших исследова
ний. В последующем все процедуры в надпочечгаиках. крови и моче общие. По 2 мл проб 
крови, мочи, гомогената надпочечников, рабочего стандартного раствора помещают в 
30—50 мл стеклянные грушевидные сосуды или в широкие пробирки с притертой проб
кой и добавляют по 15 мл дихлорметана. После тщательного встряхивания в тече
ние 30 сек фазам дают разделиться п затем удаляют и выбрасывают водный (верх
ний) слой, к 12 мл экстрактов добавляют 2 мл 0.1 н .ХаОН, перемешивают 15 сек. 
после разделен;՛.! фаз удаляют п выбрасывают щелочной (верхний) слой. Засекая 
время, добавляют 10 мл промытых экстрактов дихлорметана к 5 мл кнслотно-винного 
спирта и встряхивают в течение 1 мин. После разделения фаз немедленно удаляют 
дихлор метановый (верхний) слон н выбрасывают. Кнслотно-вннную фазу переносят в 
квадратные кварцевые кюветы флуориметра к четырежды (точно на 5-й, 15-й, 50-й н 
60-й минутах от нулевого времени) измеряют интенсивность флуоресценции при 
520 ммк. возбуждая пробы светом в 170 ммк. Измерение проводят при комнатной 
температуре в том же временном интервале и последовательности образцов, которые 
были использованы при добавлении к пробам кнслотно-вннного спирта.

Результаты и обсуждение. При расчете содержаний кортикосте
рона и кортизола в исследуемом материале сначала вычисляют раз
ность показаний проб и стандартных растворов, полученных на 15-й и 
5-й мин, а также на 60-й и 50-й мин. Исходя из соответствующих пока
заний стандартных растворов, высчитывается величина (нг/проба) при
роста флуоресценции в 1-м делении на данные отрезки времени (от 5 
до 15-й мин и 50 до 60-й мин) и рассчитывается содержание кортизола 
п кортикостерона (мкг/г свежей ткани пли на 100 мл мочи или плаз
мы), с использованием для надпочечников или биологических жидко
стей уравнений:

Mi (15֊5)=Р1КС+РзКЛ 
М2 (60—50) =Р2КС4-РЖЛ.

где Mi (15—5) и М2 (60—50) показания прибора, указывающие на при
рост флуоресценции в пробе за соответствующий отрезок времени. 
КС и К I—искомое содержание кортикостерона (КС) пли кортизола 
(КЛ) в иг па всю пробу. После нахождения содержания глюкокорти
коида в иг на всю пробу легко пересчитать его концентрацию в мкг на 
!рамм или мкг/%. Для примера приводится принцип вычисления кон
центрации кортикостерона или кортизола в надпочечниках с использо
ванием следующей формулы:

i/rnzm • КС (КЛ) в нг/проба X 2,5 X 1.5 1000КС (К֊՛!) в мкг, г = --------------- -— ----------- ----------  х  ՛
вес ткани в мг 1000

5 (общий объем экстракта надпочечников) 
где 2,5—частное от-———--- :— -----------------------------------------1 (общин ооъем экстракта надпочечников,

՛ взятого в анализ)

_ 15 (общий объем дихлорметана)1,5 — частное от --——----------------------------------------------------------10 (объем дихлорметана, взятого в анализ)
1000 в числителе—переход от мг к граммам, а 1000 в знаменателе от 
мг к мкг.
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Выход стандартных растворов кортикостерона и кортизола, про
пущенных через все этапы их выделения и определения, составил 92— 
101% со средней величиной 96,3 + 5,3%. Выявлена линейная зависи
мость между количествами добавленных стероидов к пробам плазмы 
крыс и мочи людей (в концентрациях 20—300% от их содержания в 
пробах) и изменениями их флуоресценции в экстрактах (рис.).

минут и минуть/
Рис. Прирост флуоресценции изученных кортикостероидов (А) и разви
тие во времени интенсивности их флуоресценции (В). I—кортикостерон, 

II—кортизол.

На рис. приведен прирост флуоресценции изученных кортикостеро
идов (А) и развитие во времени интенсивности их флуоресценции в пер
вые 90 мин. Как видно, флуоресценция стандартного раствора корти
костерона прогрессивно увеличивается в первые 50—60 мин, в дальней
шем прирост его за каждый 10-минутный интервал замедляется. Мак
симум прироста флуоресценции кортизола наблюдается на 20-й мин, а 
уже к 45-й мин прироста не отмечается. Экстракционный контроль не 
дал существенного прироста флуоресценции во все исследованные 
сроки.

Таким образом, примененное нами 4-х разовое измерение одной и 
той же пробы на 5—15-й и 50—60-й минутах позволяет вычислить от
дельно содержание как кортизола, так и кортикостерона в их смеси, а 
также учитывать (отсекать) все флуорогенные помехи (как специфи
ческие, так и неспецифические).

Полученное предлагаемым методом содержание кортикостерона и 
кортизола для плазмы людей составило соответственно 62,5 + 0,2 и 
187+0,4 мкг%, кроликов—2,2+0,4 и 5,5 + 0,2 мкг%.

В надпочечниках и плазме крыс обнаружен лишь кортикостерон в 
концентрациях 30+1,2 мкг/г и 11,7+0,7 мкг% соответственно.

Институт усовершенствования врачей (ЕрГИДУВ), 
М3 Армянской ССР Поступило 22.11 1982 г.
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ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՒՄ ԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆԻ ԵՎ ԿՈՐՏԻՋՈԼԻ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ՈՐՈՇՄԱՆ ՖԼՈԻՈՐՈՄԵՏՐԻԿ ԵՂԱՆԱԿ

Պ. Ս. ՍԻՍ՜ԱՎՍՐՏԱՆ. է. Ա. ՇԻՐհՆՅԱՆ. Մ. Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Առա«ա րկված է կո րտ ի կո ս տ ե րոն ի և կորտիղոլի տարբերակիչ որումա՜ե 
ֆլոլորոմետրիկ նոր եղանակ կենսաբանական նյութերում այլ ֆլոլորոծին 
գործոնների առկայության պայմաններում:

Եղանակի հիմքում ընկած է ժամանակի որոշակի հատվածում կորտի- 
կոստերոնի և կորտիղոլի ֆլո ւո ր ի ս ց են ց ի այի ինտենսիվացման ահի տարբե

րությունը: Կորտիկոստերոիդների տարբերակումն իրականացվում Լ նո։ (Ն 
նմուշի ֆլուորիսցենցիայի քառակի լափման ճանապարհով:

FLUOROMETRIC METHOD OF DIFFERENTIAL DETERMINATION 
OF CORTICOSTERONE AND HYDROCORTISONE 

IN BIOLOGICAL MATERIALS,
P. S. S1MAVORIAN. E. A. SHIRIN1AN, M. V. HOVSEP1AN

The result of investigations has been the suggestion of a new me- 
hod of differential fluorometric determination of corticosterone and hyd
rocortisone in the presence of fluorogenic agents ^existing in biological 
materials. The method is based on the difference of increase of cortico- 
tsterone and hydrocortisone fluorescence Intensivity in a certain period of 
time. The differentiation of corticosteroids has been [carried on by 4-fold 
measurements of fluorescence of one and the same sample.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КРАСНОГО ЯДРА НА ЛАБ11РИ1ГП1О1 
ПОВЕДЕНИЕ КРЫС ПРИ ПИТЬЕВОМ ПОДКРЕПЛЕНИИ

И. Р. МАДАТОВА, О. А БОЯХЧЯН, С. Г. СААКЯН, М. X. МИКАЕЛЯН

Изучены нарушения лабиринтного поведения крыс при разрушении красного ядра; 
проведено сравнение полученных данных с данными о влиянии разрушения зубчатого
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ядра мозжечка на лабиринтный навык у крыс. Обсуждаются возможные механизмы 
этих нарушений.

Ключевые слова: красное ядро, зубчатое т-дро, лабиринтное поведение.

В современной нейрофизиологической литературе имеется немного 
данных о характере влияния красного ядра на условнорефлекторную 
деятельность животных; они получены путем опытов с различными ви
дами животных—крысами [6, 8, 10, 12], кошками [1, 5, 9], собаками 
»2], обезьянами [И]—и весьма противоречивы.

Противоречивость этих данных Томпсон и Меере [11] объясняют 
различным значением красного ядра для условнорефлекторного пове
дения животных, стоящих на разных уровнях эволюционного развития. 
По мнению авторов, значение это велико для крыс, менее существенно 
для кошек и несущественно для обезьян.

В наших предыдущих исследованиях [1] было показано, что у ко
шек разрушение красного ядра приводит к заметным двигательным на
рушениям и к ограниченным нарушениям высшей нервной деятельно
сти. С целью более полного изучения значения красного ядра для ус
ловнорефлекторной деятельности животных нами и было проведено на
стоящее исследование. Предыдущие наши исследования обнаружили, 
что нарушения в поведении кошек при разрушении красного ядра наибо
лее отчетливо проявляются в ситуации неопределенности, в сравни
тельно детерминированных же условиях рубротомия мало сказывается 
на условнорефлекторном поведении кошек. Исходя из этого, исследо
вание на крысах мы проводили по методике многоходового лабиринта, 
требующей от животного постоянного выбора, смены стратегии поведе
ния для получения подкрепления [3].

Материал и методика. В опытах использовались нелинейные белые крысы обоих 
полов массой 180—250 г. Животные обучались побежке последовательно из 1—6 кори
доров многоходового лабиринта к поилке, расположенной в конце первого коридора. 
Опи содержались на безводном режиме, получая воду только во время опыта. Обуче
ние в каждом коридоре продолжалось до достижения критерия (пять безошибочных 
побежек в течение одного дня). В процессе проведения опытов учитывались два пока
зателя: скорость побежки и количество проб, необходимых для достижения крите
рия. После достижения критерия для шестого коридора у крыс электролитически разру
шалось красное ядро по стереотаксическим координатам.

Поскольку двустороннее одномоментное разрушение красных ядер приводило к 
тяжелой адипсии и афагии и многие животные погибали в послеоперационный период, 
то рубротомию мы производили в два этапа: вначале разрушалось красное ядро с 
одной стороны, затем с противоположной. В обоих случаях восстанавливался лаби
ринтный навык.

По завершении опытов животные забивались, мозг извлекался и после фиксации 
в 10%-ном растворе формалина подвергался морфологическому исследованию. По
лученные в результате эксперимента данные обрабатывались статистически.

Результаты и обсуждение. При разрушении красного ядра наблю
дались наклон головы и туловища в сторону, противоположную сторо
не повреждения, вращения по кругу. В первые дни после операции жи
вотные с трудом принимали воду и пищу; к седьмому дню эти явления 
проходили полностью, иногда лишь сохранялся наклон головы.

В контрольных опытах проверялось количество выпитой крысами 
воды: оно было таким же, как до операции. Затем животные помеща- 
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лись з лабиринт и проверялась сохранность выработанного ранее на
выка: оказалось, что рубротомнрованные животные не хтрачнвают при
обретенного навыка, хотя выполнение его отличалось от дооперацяон- 
ного. .Животные долго сидели перед побежкой, затем по многу раз бе
гали взад и вперед по одному и тому же коридоре или соседним кори
дорам. причем обычно по 6, 5, 4-му; в ближайших же к поилке кори
дорах они обычно совершали побежку без ошибок. При этом оказа
лось, что время побежки крыс после операции по сравнению с доог’.е- 
рашюнным периодом увеличилось с 26±11,2 сек до 55^5,3сек (р< 
0.05). Для достижения критерия оперированные- животным было необ
ходимо 29±8,5 проб (р<0.02). тогда как они же до операции достига
ли критерия после 5,9±0,6 проб. Разрушение красного ядра на проти
воположной стороне приводило к увеличению времени побежки то 
81+5,2 сек (р<0,02) и количества проб, необходимых для достижения 
критерия,—60±18 (р<֊0,05).

Таким образом, разрушение красного ядра приводит к замедлению 
скорости побежки и увеличению числа проб, необходимых для дости
жения критерия, т. е. к замедлению скорости обучения.

Причиной увеличения времени побежки, во-первых, являются мно- 
юкратные побежки взад и вперед, совершаемые оперированными жи
вотными в лабиринте: во-вторых, как известно, рубротомия приводит к 
жмедлению движений вследствие упразднения руброспинальпых нис
ходящих, облегчающих влияний на флексорные мотонейроны [7]. Эти 
две причины могут, по-видимому, объяснить факт замедления скорости 
побежки оперированных крыс.

Как объяснить замедление скорости обучения крыс после руброто- 
мии? Поведение крыс в лабиринте обуславливается визуальными раз
дражителями, признаками пространственного расположения, сигнала 
ми кинетической обратной связи [3]. При разрушении красного ядра, 
возможно, уменьшается поток необходимой сенсорной информации, по
ступающей в красное ядро [7] через мозжечок и необходимой для пра
вильного выполнения движения. С другой стороны, в литературе име
ются данные об счастии мозжечка в регуляции произвольных движе
ний [4].

Надо было решить вопрос, связаны ли наблюдаемые՝ памп наруше
ния с дисфункцией самого красного ядра пли с отсутствием мозжечко
вых влияний на это ядро.

Согласно литературным данным [4], латеральные отделы мозжеч
ка принимают участие в программировании общей схемы движений, а 
промежуточный отдел мозжечка играет значительную роль в регуляции 
локальных движений. Как известно [7], источником эфферентов ֊՛: гге- 
рального отдела мозжечка является .зубчатое ядро. Исходя из выше
приведенных данных, представлялось целесообразным изучение влия
ния разрушения этого мозжечкового ядра на обучение крыс в шестихо
довом лабиринте и сравнение этих данных с данными, полученными 
при изучении красного ядра по той же методике.

Опыты показали, что двустороннее разрушение зубчатого ядра у 
крыс, обученных лабиринтному навыку, приводит к замедлению ско
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рости побежки и скорости обучения по сравнению с дооперационными 
данными. Если до операции скорость побежки равнялась 12+2,8 сек, 
то после операции она достигала 103±20,0 сек (р<0,001), а количест
во проб, необходимых для достижения критерия, возрастало с 8+1,4 
до 37+7,9 (р<0,001). Оказалось, что при разрушениях красного яд
ра, а также зубчатых ядер у крыс, обученных лабиринтному навыку, 
наолюдается как замедление скорости побежки, так и замедление ско
рости обучения. Однако степень выраженности этих нарушений раз
лична; так, если при разрушении красных ядер время побежки возрас
тает в три раза, а количество проб, необходимых для достижения кри
терия,—в 10 раз, то при разрушении зубчатых ядер время побежки воз
растает в 9 'раз, а количество проб, необходимых для достижения кри

терия, возрастает в 4,5 раза (рис. 1, 2).

Рис. 1- Рис. 2.
Рис. 1. Средние величины скорости побежки крыс в сек до разрушения 
(белые столбики) и после разрушения (заштрихованные столбики) 

А—красного ядра; Б—мозжечка.
Рис. 2. Средние величины количества проб, необходимых для достижения 
критерия, до разрушения (белые столбики) и после разрушения (заштри

хованные столбики) А—красного ядра, Б—мозжечка.

. Оказалось, что при разрушении красного ядра степень нарушения 
֊скорости обучения больше, чем скорости побежки, а при разрушении 
зубчатого ядра, наоборот, в большей степени страдает скорость побеж
ки, а скорость обучения нарушена относительно меньше.

Неодинаковость полученных результатов, как нам кажется, гово
рит о том, что нарушения, наблюдаемые при повреждении изучаемой 
структуры (красное ядро) у предварительно обученных крыс, связаны 
скорее с внутрирубральными механизмами, чем обусловлены исключе
нием мозжечковых влияний.

Институт зоологии АН Армянской ССР, 
.лаборатория физиологии поведения животных Поступило 18.VI 1982 г.
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ՎՆԱՍՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԼԱՐԻՐԻՆԹԱՅԻՆ 

ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ
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Ուսումնասիրվել են առնետների լաբիրինթա /իե վարքի խանգարումները 
կարմիր կորիզի վնասումից:

Ստացված տվյալները համեմատվել են այն տվյալների հետ, որոնք 
ստացվել են լաբիրինթում տմտված առնետների ուղեղիկի ատամնավոր կորիզի 
քա ւքայման Ш զղեցությունից:

Քննարկվել են այդ խանգարումների հնարավոր մեխանիզմները:

INFLUENCE OF DESTRUCTION OF THE RED NUCLEUS 
ON MAZE BEHAVIOUR OF RATS IN CONDITION’S 

OF DRINKING REINFORCEMENT
I. R. MADATOVA, O. A. BOYAKHCHIAN, S. G. SAHAKIAX, M. K. M1KAELIA.X

The subject of investigations has been the maze behaviour of rats 
in case of the red nucleus lesion. The obtained data have been compa
red with those of the effect of rat cerebellum dental nucleus lesion 
obtained from the same maze. Possible mechanisms of these disturbances 
have been discussed.
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УДК 615.9

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ДИХЛОРБУТЕНОВ НА ЖЕЛУД0Ч110- КИШЕЧНЫЙ 

ТРАКТ КРЫС
*. Р ПЕТРОСЯН, М. С. ГИЖЛАРЯН

Изучалось воздействие хронического 6-месячного перорального введения дихлор- 
бутеноз на желудочно-кишечный тракт крыс. Установлено, что альтеративные изме
нения (дистрофия, некробиоз, слущивание, воспаление) в желудке, кишечнике и ие-
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пени сопровождаются адаптационно-приспособительной реакцией со стороны всех изу
ченных органов.

Ключевые слова: дихлорбутены, хроническая интоксикация, желудочно-кишечный 
тракт.

При производстве хлоропрена из бутадиена не исключается воз
можность поступления в незначительных количествах промежуточных 
соединений—1,4-Дихлорбутена (1,4-ДХБ) и 3,4-дихлорбутена (3,4-ДХБ) 
в желудочно-кишечный тракт рабочих. Кроме того, эти соединения мо
гут попадать в промышленные сточные воды, поступавшие в водоемы 
республики. В литературе имеются данные об изменениях органов же
лудочно-кишечного тракта при ингаляционной затравке 1,4-ДХБ [7]. 
В хронических опытах с кроликами, получавшими перорально 1,3-ДХБ, 
Хачатряном [11] были выявлены дистрофические изменения в печени, 
гистохимические сдвиги в кишечнике. В связи с этим с целью установ
ления гигиенических норм для воды водоемов нами изучались морфо- 
гистохимические изменения в органах желудочно-кишечного тракта 
при хронической виутрижелудочной затравке 1,4-ДХБ и 3,4-ДХБ.

Материал и методика. Использовались 120 белых нелинейных крыс обоего пола 
(90 подопытных и 30 контрольных). Животные затравлялись внутрижелудочным пу
тем в течение 6-ти месяцев (5 дней в неделю) в дозах: 1,4-ДХБ—0,001; 0,01 и 
0,1; 3,4-ДХБ—0,01; 0,1 и 1,0 мг/кг. Гистологически и гистохимически изучались же
лудок, тонкий и толстый отделы кишечника, желудочные и брыжеечные лимфоузлы, 
печень и поджелудочная железа. Парафиновые и замороженные срезы органов под
опытных и контрольных животных окрашивались гематоксилин-эозином по Ван-Гизону 
на соединительную ткань, по Доминичи-Кедррвскому для избирательной окраски кле
точных элементов железистого отдела желудка [4], на кератин и его производные в 
бе.зжелезистом отделе желудка [12]. РНК выявляли по методу Браше, жир—Суда
ном III, гликоген и нейтральные мукополисахариды по Мак-Манусу и Шабадашу, 
кислые мукополисахариды—альциановым синим по Стидмену, кислую и щелочную 
фосфатазы по Гомори [3, 5, 6].

Результаты и обсуждение. Хроническое внутрижелудочное вве
дение дихлорбутенов вызывает в органах желудочно-кишечного тракта 
в зависимости от дозы различного характера патологические измене
ния. При микроскопическом исследовании железистого отдела желуд
ка установлена картина умеренно выраженного хронического ката
рального гастрита. При этом слизистая оболочка желудка несколько 
утолщенная, складчатая. Собственная пластинка слизистой и подсли
зистая основа отечны, оболочки кровеносных сосудов гомогенизирова
ны, эндотелий их набухший, реже—пролиферирован. Эти структуры 
резко окрашивались по Ван-Гизону, что указывает на развитие гипер
пластических процессов. Здесь же имеют место усиленная инфильтра
ция эозинофилов, пролиферация лимфоидно-гистиоцитарных клеток. 
Клетки покровного эпителия, выводных протоков, а также добавочные 
клетки желез заполнены слизеподобным веществом (слизистая дистро
фия), окрашивающимся ШИК-положительно с высоким содержанием 
кислых мукополисахаридов. Клетки покровного эпителия проявляют 
сравнительно высокую активность на кислую фосфатазу. В отдель
ных участках наблюдается слущивание покровного эпителия. В же
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лезистых клетках выявляются гипертрофия и повышение содержания 
РНК (в обкладочных) и нейтральных мукополисахаридов (в главных 
клетках), что говорит об усилении функциональной активности фун
дальных желез. В целом выявляемые морфогистохнмнческие измене
ния в железистом отделе желудка носят защнтно-прнспособптельнын 
характер и указывают на повышение секреции слизи и желудочного 
сока в ответ на продолжительное раздражение химическим агентом.

Изменения в безжелезнстом отделе желудка крыс при различных 
патологических состояниях в литературе слабо освещены. Объясняется 
это, видимо, тем, что в желудке человека аналогичного отдела ՝безже- 
лезистогс. рубцового, пищеводного) не существует. Междх тем безже- 
лсзистын отдел желудка крыс представляет несомненный интерес для 
изучения многих невыясненных вопросов патогенеза химического кан
церогенеза. язвенной болезни, лейкоплакии пищевода и др. По дан
ным литературы, экспериментально вызываемые патологии в желудке 
(язвы, новообразования) преимущественно локализуются в безжелезн
стом отделе [14].

Безжелезистый отдел желудка крыс занимает приблизительно 13 
часть слизистой, он отделяется от железистого отдела четко выступаю
щим над поверхностью валиком. Слизистая оболочка этого отдела 
выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием, состоя
щим из поверхностного (рогового), промежуточного (зернистого) и 
росткового (базального) слоев. 3 клетках многослойного эпителия в 
отличие от эпителия железистого отдела ШИК-положительных веществ, 
в том числе кислых мукополисахаридов, не содержится. Фактически 
безжелезистый отдел лишен слизистого барьера и не защищен от эк
зогенного или эндогенного (желудочный сок) химических воздействий. 
Между тем защитная роль желудочной слизи подчеркивается многими 
исследователями [1, 13].

Результаты наших исследований показывают, что при многократ
ной -внутрижелудочной затравке дпхлорбутенамп, особенно 1.1-ДХБ, 
в безжелезнстом отделе желудка развиваются дистрофические, искро- 
биотические и пролиферативные изменения эпителия. В суммарном 
выражении эти изменения выражены тяжелее, чем поражения в желе
зистом отделе. Дистрофические изменения выражались дискераюзом, 
паракератозом и гиперкератозом многослойного эпителия. При этом 
поверхность слизистой оболочки шероховата и сморщенна, цвет слизи 
стой изменяется от молочно-белого (в норме) до серовато-грязного или 
коричневатого. Гистологически наблюдается неравномерный лизис ро
гового слоя. В зернистом слое обнаруживается вакуольная (гидропи
ческая) и роговая дистрофия клеток, резко увеличивается количество 
зерен кератина. В результате нарушения связей между дистрофически 
измененными клетками зернистого слоя, некротизации и десквамацнп 
клеток рогового слоя в эпителии формируются мпкроэрозин. В рост
ковом слое эпителия отмечается интенсивная пролиферация с увеличе
нием количества клеток и их размеров. Одновременно обнаруживает
ся исчезновение РНК в клетках зернистого слоя и увеличение ее в клет
ках росткового слоя эпителия. В собственной пластинке и подели.ш- 
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стой основе, как и в железистом отделе, отмечается отек, склероз сосу
дов, инфильтрация эозинофилов, лимфоцитов и гистиоцитов.

В тонком отделе кишечника изменения менее выражены, чем в же
лудке. В каемчатом эпителии ворсинок двенадцатиперстной кишки- 
иаблюдается умеренная дистрофия и слущивание, заметное усиление 
секреций нейтральных и кислых мукополисахаридов. Параллельно- 
обнаруживается повышение содержания в эпителии РНК и, наоборот, 
снижение активности щелочной фосфатазы. В собственном слое сли
зистой кишок выявляется инфильтрация эозинофилов, гистиоцитов, 
плазматических клеток, а также пролиферация подэпителиальных лим- 
фофолликулов. Указанные структурные нарушения, гистохимические 
сдвиги и воспалительная реакция в слизистой кишок, несмотря на то 
что носят приспособительный характер в ответ на хроническое воздей
ствие дихлорбутенов [8]. являются показателями нарушения присте
ночного пищеварения и всасывания питательных веществ [9].

В толстом отделе кишечника изменения выражены слабо и прояв
ляются в виде умеренной лимфоидной пролиферации в слизистой.

В желудочных и брыжеечных лимфоузлах наблюдается умеренный 
отек и утолщение капсулы и трабекул, расширение синусов и умерен
ная пролиферация их эндотелия, атрофия лимфофолликулов, с одно
временным увеличением их количества. В мозговых тяжах лимфо
узлов обнаруживается повышение числа макрофагов, ретикулярных и 
плазматических клеток с существенным усилением пиронинофилии всех 
лимфоидных клеток. Наблюдаемые изменения в лимфоузлах можно 
считать иммуноморфологической реакцией организма [10].

В поджелудочной железе имеет место утолщение стромы и оболо
чек сосудов за счет серозного отека и пролиферации соединительно
тканных волокон. Отмечается понижение секреторной функции желе
зистых клеток паренхимы и клеток островков Лангерганса—уменьше
ние количества зерен зимогена и ослабление -пиронинофильной реак
ции.

В печени наблюдается дистрофия (зернистая, реже—жировая) ге
патоцитов с понижением в них уровня нуклеиновых кислот. Однако 
в нормальных печеночных клетках, расположенных чаще по перифе
рии долек, отмечается по сравнению с контрольными животными повы
шение содержания РНК и гликогена, с наличием большого числа дву- 
ядерных гепатоцитов и клеток с крупными гиперхромными ядрами. Ак
тивность кислой фосфатазы в гепатоцитах, а также щелочной фосфата
зы в эндотелии сосудов несколько повышена. Часто встречаются не
больших размеров лимфоидно-гистиоцитарные пролифераты вблизи 
триад. Выявляемое в печени повышение ее пластических и фермента
тивных ресурсов (РНК, глико: ен, фосфатаза) в комплексе с лимфоид- 
по-гцстиоцитарной пролиферацией, видимо, является адаптационно
компенсаторным процессом, так как развивается в основном в непо
врежденной части органа [2].

Таким образом, при хроническом пероральном введении дихлорбу
тенов в органах желудочно-кишечного тракта развиваются выражен
ные в различной степени морфогистохимические нарушения, которые 
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характеризуются альтеративными изменениями—дистрофией, некро
биозом эпителия з обоих отделах желудка, в кишечнике и печени, а так
же адаптационно-приспособительной реакцией—пролиферацией клеток 
росткового слоя желудка и лнмфоидно-гистиоцптарных клеток во всех 
органах, интенсификацией секреторной функции железистых клеток 
желудка, кишечника и паренхиматозных клеток печени. При интокси
кации 1.4-ДХБ. по сравнению с 3.4-ДХБ. в испытуемых нами дозах из
менения в органах были более выражены.
Насчно֊пр>'изводствеиное объединение «Наирит», 

лаборатория токсикологии Поступило 2 IV 1982

ԴԻՔԼՈՐԲՈՒՏԵՆՆԵՐԻ ՊԵՐՕՐԱԼ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ 
ԱՈԴԵՑՈԻՌՅՈԻՆՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՈԱ-ԱՎԻ֊ՐԱՅԻՆ ՏՐԱԿՏԻ ՎՐԱ

Ֆ. Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ. Մ. II. ԴԻԺԼԱՐՏԱՆ

Փորձերի արդյունքները ցույց են տվել, որ 6 ամիս շարունակ դիբլորրու֊ 
ւոեններով թունավորման դեպքում առնետների ս տ ա մ ո ք ս ա ֊ ա ղի րա յ ին տրակ֊ 
տի օրգաններում զարգանում են ալտերատիվ (դիստրոֆիա, նե կրորիոդ, բոր֊ 
բորում) և պրոլիֆերատիվ փոփոխություններ:

INFLUENCE OF DICHLOROBUTANES ON GASTROINTESTINAL 
TRACT OF RATS IN CONDITIONS OF PEROS EXPOSURE

F. R. PETROSIAN, M. S. GlZHLARlAN

Experiments have shown that after 6 months of peros exposure of 
rats with 1, 4 and 3, 4 — dichlorobutanes dystrophic, necroblotic, inflam
matory and proliferous changes have been found in the organs of 
gastrointestinal tract of rats.
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ИМПУЛЬСНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ РАЗЛИЧНЫХ 
СТРУКТУР МОЗГА В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ гипоксии

Н. С. АКОПЯН, М. А. КАРАПЕТЯН

В динамике гипоксического воздействия изучали импульсную активность нейро
нов коры больших полушарий и других структур мозга. В начальной фазе гипоксии 
(2000—5000 м) наступала активация импульсного разряда нейронов, во второй фазе 
(7600 10000 м) она постепенно подавлялась, при этом корковые нейроны оказались 
более чувствительными к гипоксии и угнетались раньше, чем клетки гипоталамуса и 
продолговатого мозга. В каждой исследуемой структуре выявились близкорасполо
женные нейроны (регистрированные одним микроэлектродом), проявляющие неодина
ковую реакцию па гипоксию—на одной и той же высоте одни из них продолжали оста
ваться высокоактивными, а другие быстро подавлялись.

Ключевые слова: гипоксия, импульсная активность, кора, ретикулярная формация, 
гипоталамус.

Электрические явления связаны с активными процессами, проте
кающими в нервных клетках, на что затрачивается определенное коли
чество кислорода. В связи с этим в ряде работ были проведены иссле
дования влияния гипоксии на фоновую активность нейронов.

Опыты ставили в основном в условиях кровопускания и газовых 
смесей [5—8, 11, 13, 15, 20].

В данной работе в остром эксперименте на крысах в условиях на
растающей гипоксии, «подъемом» в барокамере, изучали влияние ост
рой гипоксии па фоновую активность нейронов коры больших полуша
рий, гипоталамуса и продолговатого мозга.

Материал и методика. Для отведения импульсной активности нейронов стеклян
ный микроэлектрод, заполненный 2,5 М раствором 1МаС1 (диаметр копчика 1—3 мкм), 
с помощью микромапипулятора через трепанационное отверстие погружался в соот
ветствующую структуру мозга. Активность корковых нейронов отводилась в области 
зрительной коры, нейронов гипоталамуса—в области заднего гипоталамуса (МНР), а 
продолговатого мозга—после частичного удаления мозжечка в области задвижки. 
Сигнал с микроэлектрода поступал на катодный повторитель, затем на вход усилите
ля переменного тока УБП1-02 с полосой пропускания от 1 Гц до 10 КГц и на осцилло
граф С1-18 с фоторегистратором ФОР-1. Регистрация активности нейронов произво
дилась спустя 3—4 ч после введения нембугала, когда действие наркоза было значи
тельно ослаблено. Параллельно регистрировали дыхание и ЭКГ. Животное, фикси
рованное в стереотаксическом приборе, помещалось в барокамеру и после поиска чет
ко работающего нейрона подвергалось воздействию острой гипоксии. Регистрация 
указанных показателей производилась до «подъема», на «высоте» с 2000 до 10000 м 
и после «спуска» в обычные условия атмосферного давления. «Подъем» и «спуск» 
животного производились со скоростью 15—20 м/с.
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Результаты и обсуждение. В обычных условиях атмосферного дав
ления во всех исследуемых структурах мозга были зарегистрированы 
разряды нейронов со всеми типами фонозой активности: одиночные 
импульсы с постоянной или меняющейся частотой, пачечные, групповые 
и смешанные. Встречались нейроны с монофазно-положительной, от
рицательной и двухфазной конфигурациями спайков.

При рассмотрении каждой структуры в отдельности оказалось, что 
в зрительной области коры наиболее четкая импульсная активность 
нейронов отводится на глубине 500—900 мкм. что соответствует 111 
IV слоям коры, где в основном регистрировались нейроны с одиночной 
регулярной и нерегулярной импульсацией (93.5%). Нейроны с пачеч
ным и групповым разрядами встречались сравнительно редко и со
ставляли всего лишь 6,5%.

До «подъемах животных средняя частота нмпульсацин 92 фоново- 
активных корковых нейронов колебалась от 1 в несколько сек до 60 в 
1 сек, из них 42,3% нейронов имели частоту разряда до 10 нмп/сек. 
53%—от 10 до 40 и только 4.7% нейронов—от 40 до 60 нмп/сек 
Анализ гистограмм распределения межимпульсных интервалов корко
вых нейронов до «подъема» животного показывает, что большинство 
нейронов имеет характерный рисунок распределения импульсов во вре
мени, хотя встречались нейроны с большими вариациями в длительно
сти межимпульсных интервалов.

В гипоталамусе и ретикулярных ядрах продолговатого мозга в 
обычных условиях атмосферного давления основная масса зарегистри
рованных нейронов также разряжалась одиночными импульсами с раз
личной последовательностью распределения. II здесь выявлены ней
роны со строгой ритмичностью фоновой нмпульсацин. Из 90 исследо
ванных фоновоактивных нейронов заднегипоталампческого ядра 59,8% 
разряжались с частотой от 1 до 10, 32,9% —от 10 до 10 и 7.3% от 40 до 
60 имп/сек. Из 105 нейронов продолговатого мозга 38,2% разряжались 
с частотой 1—10, 56,4% —10—40 и 5,4%—40—60 имп/сек.

Нейроны, работающие в пачечном и групповом режимах, также как 
в коре больших полушарий составляли небольшой процент: в гипота
ламусе—8,6, в продолговатом мозге—7.4.

После установления исходных показателей фоновой активности 
нейронов в обычных условиях атмосферного давления животные под
вергались воздействию острой гипоксии. В начальной фазе гипоксии 
(2000 6000 м) наблюдалось некоторое увеличение частоты разряда 
нейронов. Так. процент корковых нейронов с частотой нмпульсацин от 
от 1 до 10 в сек достиг 31,5, от 10 до 40—63,6 и от 40 до 50 4,9.

Частота разряда нейронов гипоталамической и бульбарной обла
стей мозга также увеличивалась, составляя соответственно 46,2% и 
32,9% для частоты от 1 до 10, 46,8% и 58,7% от 10 до 40,7% и 8,4% от 
-ы до 60 имп/сек; Эти изменения частоты разряда нейронов в начале 
«.подъема» свидетельствуют о некотором повышении их возбудимости. 
При этом в реакции активности нейронов между различными структу
рами мозга не было значительной разницы. И только при увеличении 
• высоты » до 7500- 9500 м постепенно наблюдалось заметное различие
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в поведении нейронов этих структур мозга в условиях гипоксии. Так, 
большинство исследованных корковых нейронов проявляли более высо
кую чувствительность, и уже на высоте 7500—8000 м основная масса 
их стала разряжаться с более редкой частотой импульсации. Из 92 ре
гистрированных нейронов на этой «высоте» продолжали генерировать 
пиковые потенциалы 62-х (67,4%) нейронов, причем большинству из них 
характерна редкая частота фоновой активности, 75% разряжались с 
частотой 1—10 имп/сек, остальные 25% — Ю—40 имп/сек. Относитель
но высокую устойчивость к острой гипоксии проявляли нейроны гипо
таламуса. Здесь угнетение активности нейронов наступало при более 
высокой степени разрежения в барокамере. На «высоте» 8500—9000 м 
из 90 нейронов 72 (80%) оказались более активными, из них 66,4% 
имели частоту разряда от 1 до 10, 31,3%—от 10 до 40 и 2,3%—от 40 до 
60 имп/сек. Самыми устойчивыми к кислородной недостаточности ока
зались нейроны продолговатого мозга. Они продолжали работать по 
тому же ритму даже на «высоте» 8000—8500 м, и только при увеличении 
«высоты» более 9000 м наступало угнетение их активности. При этом 
из 105 зарегистрированных бульбарных нейронов 87 (83%) продолжа
ли генерировать пиковые потенциалы, из коих 49,4% с частотой от 1 
до 10 и 50,6%—от 10 до 40 имп/сек.

Несмотря на достоверную разницу в средних показателях устойчи
вости нейронов коры, гипоталамуса и продолговатого мозга в каждом 
из них выявились близкорасположенные нейроны (зарегистрирован
ные одним микроэлектродом), проявляющие неодинаковую реакцию 
на кислородную недостаточность. На одной и той же «высоте» одни 
клетки проявляли высокую активность без каких-либо особых наруше
ний, другие, наоборот, быстро подавлялись. Так как в одних и тех же 
условиях кислородное снабжение нейронов должно быть одинаковым, 
их отношение к гипоксии следует отнести за счет функциональной ге
терогенности и метаболических особенностей данного нейрона [3, 4].

Нетрудно было заметить также зависимость реакции нейронов ог 
их исходной фоновой активности. Нервные клетки, имеющие до «подъ
ема» животного относительно высокую фоновую активность, как пра
вило, быстро угнетались, а нейроны с исходной частотой разряда, 
близкой к средним значениям по данной структуре, выдерживали более 
высокую степень гипоксии. Нейроны же слишком редкой частоты 
(1 и,мп. в 2—5 сек) быстро угнетались, не проявляя при этом характер
ную для основной массы регистрированных нейронов фазную реакцию 
па гипоксию.

Ряд исследователей [4, 8, 11, 13, 15] также указывают на фазные 
изменения импульсной активности при гипоксии. Согласно этим авто
рам, первичной реакцией на начало «подъема» являлось увеличение 
частоты разряда, т. е. повышение возбудимости нейронов.

В наших экспериментах активация импульсного разряда нейронов 
в период возрастающей гипоксии (с 2000—6000 м) имела в своей осно
ве недостаточное снабжение кислородом. Об отсутствии неспецифиче
ской фазы активации импульсного разряда нейронов у обездвиженных 
крыс свидетельствует имитация «подъема», когда факторы, связанные
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с началом «подъема-», но без декомпрессии камеры, не вызывали 
сколько-нибудь заметных сдвигов в частоте разряда нейронов. Одна
ко спустя некоторое время по мере снижения РО; кров։։ д порогового 
-.ровня на «высоте» 2000—3000 м во всех исследуемых структурах моз
га наступала активация, т. е. увеличение частоты разряда нейронов. 
Это дает основание полагать, что специфическое воздействие понижен
ного РО; крови оказывает возбуждающее влияние на импульсную ак
тивность нейронов. Повышение частоты фоновой активности нейронов 
очевидно, вызвано в основном возбуждением РФ. При перерезке блуж
дающего нерва или удалении каротидных клубочков нарушается эго 
возбуждение и гипоксическая активация коры прекращается [16, 17] 
Учашение импульсного разряда нейронов обусловлено также непосре i- 
етвенным воздействием гипоксии и деполяризацией клеточной мембра
ны [2, 8, 14, 20].

При регистрации импульсной активности устанавливалось четкое 
различие в поведении нейронов различных структур мозга в условиях 
тяжелой гипоксии. Корковые нейроны проявляли наиболее высокую 
чувствительность к гипоксии, а нервные клетки гипоталамуса были но 
сравнению с ними более устойчивыми. Наиболее устойчивыми к гипо
ксии оказались нейроны продолговатого мозга. Угнетение импульс
ной активности нейронов на высоте 7500—10000 м объясняется тай
нейшим развитием деполяризации вплоть до полного прекращения их 
активности [5]. По мере углубления гипоксии деполяризация все уси
ливалась, что приводило к значительному уменьшению мембранного 
потенциала [8].

По мнению Чуйкина [11], урежение частоты разряда нейронов в 
стадии тяжелой гипоксии тоже связано с выпадением активирующего 
влияния ретикулярной формации. Подавление функционального со
стояния ретикулярной формации приводит к гиперполяризации мембра
ны корковых нейронов (феномен дефасцилитацпн), а это снижает, 
иногда и вовсе прекращает импульсный разряд нейронов.

Таким образом, можно полагать, что и первичная реакция на гипо
ксию активация импульсного разряда одиночных нейронов (первая 
фаза) и подавление активности нейронов в стадии тяжелой гипоксии 
(вторая фаза)—обусловлена главным образом изменениями характе
ра воздействия подкорковых структур: ретикулярной формации, тала
муса. Однако имеет место и непосредственное влияние гипоксии на 
нервные клетки [2, 14. 20].

Сопоставляя изменения импульсного разряда нейронов с измене
ниями вегетативных функций и других поведенческих реакций организ
ма, видим, что при значительном угнетении активности нейронов ко
ры и неодинаковой степени изменений частоты разряда клеток гипота
ламуса н продолговатого мозга в условиях тяжелой гипоксии (7500 
0500 м) обеспечиваются соответствующие сомато-вегегатйвпые адап
тивные реакции и приспособление организма к этим условиям. Поэто
му можно думать, что изменения электрической активности в этих ус
ловиях не есть результат глубоких нарушений деятельности мозга, а 

скорее, наоборот, организованный, закономерный процесс перехода 
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ЦНС от одного уровня функционирования на другой. Возможно, имен
но подобного рода изменения импульсной активности нейронов различ
ных структур и обеспечивают в целом адаптивную функцию ЦНС [1].

Таким образом, фазные изменения импульсного разряда нейронов 
в различные периоды гипоксии свидетельствуют об исключительно слож
ном взаимоотношении между отдельными структурами мозга, а также 
нервными клетками и о том, что перестройка их частотных характеристик 
означает переход каждого из них и всей ЦНС от одного уровня функцио
нирования на другой в соответствии с конкретными условиями кисло
родного снабжения организма.

Ереванский государственный университет,
кафедра физиологии человека и животных Поступило 20,X 1981 г.

ՍՈՒՐ ՀԻՊՈՔՍԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԱԹՆԵՏեԵՐԻ ՈՒՂԵՂԻ ՏԱՐԲԵՐ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՅՐՈՆՆԵՐԻ ԻՄՊՈԻ1.ՍԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ն. Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Մ. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ,

միպօբսիայի ազդեցության առաջին փուլում (2000— 6000 մ) տեղի է ու
նենամ նեյրոնների ակտ իվացում ։ Երկրորդ փուլում (1500 —10000 մ) նեյ
րոնների իմպուլսային ակտ իվությունն աստ իմանա բա ր նվաղում է, ընդ որում 
կեղևային նեյրոնները հիպոքսիայի նկատմ ամբ ցուցաբերում են ավելի բարձր 
զգայունություն և ավելի շուտ են ճնշվում, քան հիպոթալամուսի և երկա րա- 
վուն աղեղի բջիջները: մետազոտւէող բոլոր գո յա ցութ յո ւնն ե բո ւմ եղել են նույ
նիսկ իրար շատ մոտ գտնվող նե յրոններ (մեկ էլեկտրոդով գրանցված), որոնք 
հիպոքսիայի նկատմամբ ցուցաբերել են ոչ միատեսակ ռեակցիա' միևնույն 
«բարձրության» վրա մեկը մնացել է բարձր ակտիվության վիճակում, իսկ 
մյուսը շուտ ճնշվել է։

INFLUENCE OF ACUTE HYPOXIA ON THE IMPULSIVE ACTIVITY 
OF NEURONS OF DIFFERENT BRAIN STRUCTURES OF RATS

N. S. HAKOBIAN, M. A. KARAPETIAN

The influence of the initial phase of hypoxia (2000—6000 m) has 
caused an activation of Impulsive neurons. In the second phase (7500 — 
10000 m) of hypoxia the impulsive activity of neurons has gradually 
decreased. The cortex neurons have displayed a higher sensitivity to 
hypoxia and an earlier suppression than the cells of hypothalamus and 
medulla.
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О НЕКОТОРЫХ АДАПТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОР1 ЮГО РУСЛА РЕГЕНЕР11РУЮЩЕП 

ПЕЧЕНИ ДОМАШНИХ КУР

К. А. ДЖИВАНЯ11

Изучены адаптивные морфофункциональные изменения системы микроциркуляции 
регенерирующей печени домашних кур. В течение двух месяцев после резекции 1/5 
части паренхимы печени исследованы процессы перестройки вокругснпусоидных ре
тикулярных каркасов, изменения относительной площади внутридолькбвой стромы и 
активности кислой и щелочной фосфатаз в клетках синусопдов.

Ключевые слова: регенерация печени, ретикулярная строма, клетки синусоидой.

Микроциркуляторное русло, ответственное за обмен веществ на 
всех этапах жизни, постоянно приспосабливается, подвергается онто
генетическим и функциональным преобразованиям [11]. Существен
ным адаптивным изменениям оно подвергается при репаративной реге
нерации органов [3, 7, 12]. Работами последних лет показано также, 
что строма паренхиматозных органов, ее компоненты служат источни
ком информации, на основании которой происходят адаптивные изме
нения в паренхиматозных клетках и регуляция процессов репаративной 
регенерации [7, 12].
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Исходя из вышеизложенного и учитывая особо важное значение 
системы микроциркуляции для выполнения многосторонних функций 
клеток печени, мы предприняли попытку описать некоторые морфоло
гические и гистохимические изменения микроциркуляторного русла, а 
также произвести морфометрический анализ изменения площади внут- 
ри'дольковой стромы печени домашних кур после резекции 1/5 части 
паренхимы.

Материал и методика. Объектом исследования служили 50 петушков в возрасте 
5 6 месяцев. У подопытных птиц удалялась дистальная часть правой доли печени, 
составляющая 1/5 часть паренхимы органа. Материал для исследования брали через 
1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 сут после операции. Парафиновые срезы толщиной 6 мкм окра
шивали гематоксилин-эозином, пикрофуксином по ван-Гизон, импрегнировали сереб
ром по Футу. После 20-минутной фиксации в холодном ацетоне криостатные срезы 
обрабатывали по Гомори для выявления активности кислой и щелочной фосфатаз. Ак
тивность ферментов оценивали как нулевую, слабую, умеренную и высокую Высокая 
активность—реагирующие структуры темно-коричневые или черные; умеренная—не
яркие коричневые или темно-серые; слабая—серые оттенки, развивающиеся в резуль
тате реакции Гомори.

Для измерения площади внутридольковой стромы был использован метод точеч
ного счета [1].

Результаты и обсуждение. В печени домашних кур. как и других 
сельскохозяйственных птиц и млекопитающих [9, 10], при импрегнации 
серебром обнаруживаются вокругсинусоидные ретикулярные каркасы 
(рис. 1, а). Наиболее толстые волокна в составе каркасов направлены

Рис. 1. Ретикулярная строма печени домашних кур в контроле и в раз
личные сроки после частичной гепатэктомии: а—интактный контроль, 
б—3 сут после резекции, в—2 месяца после резекции. Импрегнация се

ребром по Футу. Об. 25, ок. 12,5.

вдоль синусоидов, иногда образуя пучки и разветвляясь; более неж
ные волокна располагаются поперечно. Эти своеобразные базальные 
пластинки охватывают синусоиды непрерывным слоем.
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В ранние сроки (I—3 сут) после частичной гелатэктомнн вокруг֊ 
синусоидные каркасы по всей печени разрыхляются, их пластинки ста
новятся тонкими, непрерывность слоя нарушается (рнс. 1. б). Подвер 
гаются глыбчатому распаду главным образом поперечно расположен
ные волокна, продольные же истончаются. Плошадь внутрндольк. • 
вой стромы в этот срок составляет 24.78л: 2 \ против 37.49± 1,45 Ф в 
контроле (Р<0,001).

Через 5—10 дней после операции ретикулярные каркасы вокруг си- 
нусоидов тонкие, состоят из продольно ориентированных немногочис
ленных волокон, объединяющихся в грубые пучки. В результате про
должающегося глыбчатого распада вокруг сннусоидов иногда обнар\ 
жнваются лишь фрагменты ретикулярной стромы. Площадь внутрн- 
дольковой стромы через 10 дней по сравнению с предыдущими сроками 
опыта значительно больше (31.75±6,02%), что обусловлено усиливаю
щимся в этот срок опыта расширением сннусоидов.

Деструктивные процессы в ретикулярной строме часто продолжа
ют л и в последующие сроки опыта. В случаях выраженного стеатоза 
в печени они более глубоки и продолжительны.

С 10-го дня опыта в печени в составе ретикулярной стромы появ
ляются новообразованные волокна. Этот процесс восстановления ре
тикулярных каркасов во втором месяце регенерации усиливается. Осо
бенно увеличивается количество поперечных связей, в результате чего 
через 60 дней после частичной гепатэктомнн внутрндольковая стром.’ 
принимает более мелкоячеистую структуру (рнс. 1. в). Относительная 
площадь внутрндольковой стромы в этот срок опыта составляет 30,95:’ 
4,4%.

В интактной печени домашних кур активность щелочной фосфа- 
таль* в базальных пластинках умеренная п распределяется неравномер 
но. Б стенках сннусоидов благодаря высокой активности щелочной 
фосфатазы выявляются отдельные фрагменты эндотелиальной выстил
ки. Реагирующие структуры в эндотелиоцнтах выявляются в виде окра 
шейного в темно-коричневый цвет узкого ободка вокруг ядер. Спустя 
1 день после частичной гепатэктомнн в стенках сннусоидов и в охваты
вающих их ретикулярных каркасах повышается активность щелочной 
фосфатазы, в результате чего на срезе проявляется большая часть эн
дотелиальной выстилки сннусоидов.

На 3—5 сут опыта активность щелочной фосфатазы в эНДотеЛПо- 
цитах еще более повышается. В неповрежденных слоях паренхимы 
реагирующие структуры в эндотелиоцнтах окрашиваются в интенсивно 
черный цвет (рис. 2). В паренхиме, непосредственно граничащей с не
кротизированными тканями, выявляются лишь отдельные эндотел нош I- 
ты или их группы с высокой активностью фермента.

На 10-й день активность фермента снижается. В эндотелиоцнтах 
выявляется окрашенный в интенсивно черный цвет, но сравнительно с 
предыдущим сроком опыта более узкий ободок цитоплазмы с высокой 
активностью фермента. В течение второго месяца регенерации в эндо
телиальных клетках сохраняется более высокая но сравнению с контро
лем активность щелочной фосфатазы.
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В первые же сутки опыта среди клеток синусоидов в намного боль
ше՝' количестве, чем в контроле, проявляются клетки с активностью

Рис. 2. Высокая активность щелочной фосфатазы в клетках синусоидов 
спустя 5 сут после резекции печени. Реакция Гомори. Об. 25, ок. 12,5.

кислой фосфатазы (рис. 3, а, б). Образующийся в клетках осадок, со
ответствующий активности кислой фосфатазы, окрашивается преиму
щественно в темно-коричневый и черный цвет (в контроле преобладает

Рис. 3. Активность кислой фосфатазы в клетках синусоидов: а—интакт
ный контроль, б—3 сут после резекции печени. Реакция Гомори. Об. 25, ок. 12,5.

неяркий коричневый осадок), что свидетельствует об увеличении коли
чества и повышении активности печеночных макрофагов. Через 5—10 
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дней после операции в печени еще более увеличивается количество от
дельных клеток или целых фрагментов выстилки синусоидов с высокой 
активностью кислой фосфатазы. К концу первого и в течение второго 
месяца регенерации активность кислой фосфатазы в клетках синусон- 
дов снижается, оставаясь все еще выше уровня контроля.

Таким образом, в ходе регенерации печени домашних кур в систе
ме микроциркуляции имеют место адаптивные перестройки. Ретикуляр
ные каркасы, непрерывным слоем охватывающие синусоиды, в ранние 
сроки опыта по всей печени разрыхляются и истончаются, составляющие 
же их волокна истончаются и частично распадаются. Начиная с 10-го 
дня опыта происходит новообразование волокон. Процесс перестройки 
ретикулярной стромы продолжается в течение всего эксперимента. Не
смотря на заметное расширение синусоидов. относительная площадь 
ретикулярной стромы во все сроки опыта меньше контрольного зна
чения (разница статистически достоверна). Это можно объяснить опи
санной нами ранее [4] гипертрофией гепатоцитов, следовательно, и пе
ченочных трубок.

Наблюдаемое нами в ранние сроки регенерации значительное по
вышение активности кислой и щелочной фосфатаз в клетках сннусои- 
дов указывает на важное значение в печени домашних кур органоспе
цифических взаимодействий между печеночными клетками и стромой, 
благодаря которым регулируются, в частности, процессы транспорта 
продуктов усиливающегося в этот период гликолиза [3, 5], интенсифи
цируются синтетические процессы и липидный обмен и создаются бла
гоприятные условия размножения клеток [2, 7, 8].
Ереванский государственный университет 
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ON SOME ADAPTIVE CHANGES OF MICRO CIRCULAR CHANNEL 
OF HEN REGENERATING LIVER

K. A. DJIVANIAN

The aim of the experiments has been the investigation of adaptive 
morphofunctional changes of microcircular system of hen liver at different 
periods after resection of 1/5 part of parenchyma. The reticular organ’s 
strome is being rebuilt during the two months after the operation and 
its relative area is being decreased in comparison with the control.

At early periods of experiment (1—5th days) a considerable rise 
of activity of acid and alkaline phosphatases has taken place in sinu
soid’s cells. It has played an important role in the regulation of proces
ses of glycolisis products’ transportation, in the intensification of synthe
tic processes and lipid exchange, in the creation of favourable conditions 
for the cell multiplication.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автандилов Г. Г. Морфометрия в патологии. М., 1973.
2. Берстон М. Гистохимия ферментов. М., 1965.
3. Ганявина П. А. Уч. зап. Горьковского гос. пед. ин-та, вып. 123, 276—278, 1970.
4. Дживанян К. А., Тер-Оганян К. С. Биолог, ж. Армении, 28, 4, 45—52, 1975.
5. Дживанян К. А., Тер-Оганян К. С. Бюлл. эксп. биол. и мед., 6, 547—550, 1979.
6. Зуфаров К. А., Шнейвейс В. Б. и Шишова Е. А. Архив анат., 3, 66—74, 1970.
7. Казначеев В. П., Маянский Д. И. Успехи совр. биол., 86, 3 (6), 415—431, 1978.
8. Капустина Е. В. Архив анат., 1, 38—45, 1968.
9. Капиносов И. К. Архив анат., 4, 39—43, 1981.

10. Кроя Г. С. Микроскопическое строение органов сельскохозяйственных птиц с осно
вами эмбриологии, Киев, 1962.

11. Куприянов В. В. Успехи совр. биол., 88, вып. 5, 241—250, 1979.
12. Правоторов Г. В., Маянский Д. НЩербаков В. И. Бюлл. эксп. биол. и мед., 

88, 12, 729—733, 1979.
13. Саркисов Д. С. Очерки по структурным основам гомеостаза, М., 1977.

«Биолог. ж. Армении», т. XXXVI, № 1, 1983
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К ВОПРОСУ РАЗМНОЖЕНИЯ СЛЕПЫША НЕРИНГА 
(МКЛЮБРАЕАХ ИЕНРШШ ЗАТИШИ) В АРМЯНСКОЙ ССР

Т. В. АРУТЮНЯН, О. Р. АВЕТИСЯН

Приводятся данные о морфологии, половом диморфизме, составе популяции, а 
также о сроках размножения и его интенсивности, плодовитости, размерах новорож
денных и сроках расселения молодняка.

Ключевые слова: Слепыш Неринга, размножение.

Судя по литературным данным [4, 5, 9, 11, 15, 17] и результатам, 
наших исследований, слепыш Неринга в АрмССР распространен в
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Ахмрянском. Артвкском, Амасинском. Аннйском, Гукасянском. Спитак
ском. Талпнском и частично в Гугаркеком районах. Однако, несмотря 
на довольно широкую распространенность, он пока остается одним н ։ 
малоизученных видов нашей фахны. Из имеющихся работ об этом гры
зуне можно выделить пенные исследования Гамбаряна [7. 8] в оё.т.к ; 
его морфологии и этологи։։, некоторые данные Погосян [14, 15] но 
биологии и хозяйственному значению и Аветисяна [1—3] по борьбе с 
ними. Остальные сведения носят в основном фаунистический .характер 
[9, И, 17]. Что же касается конкретно вопроса размножения, то такие 
сведения можно найти у Погосян [14].

Поскольку слепыш в основном обитает на сельскохозяйственных 
угодьях и, как показали исследования [1. 14. 15], наносит нм ощути
мый ущерб, изучение его биологии создаст предпосылки для прогнози
рования и регулирования его численности.

Целью настоящей работы являлось изучение вопроса размножения 
слепыша Неринга в условиях Армянской ССР.

Материал и методика. 1 ■сследозанн՝; проводились в 1978—1982 гг г. лаборатор
ных и полевых условиях. Полевые наблюдения и отлов проводили в основном на но
лях эспарцета, злаковых и в плодовых садах Талянского и Спитакского районов 
АрмССР.

За весь период исследования отловлен 451 зверек; они подвергались вскрытию с 
целью изучения состояния их генеративных органов, содержимого желудка н т. п. По- 
ливозрелость самок определяли наличием у них эмбрионов или синих пятен, а х сам
цов—сперматогенеза, который устанавливался микроскопическим анализом семеннико
вых мазков. Содержание в лаборатории, беременных самок дало нам ориентировочные 
данные о продолжительности беременности.

Систематическое положение и название вида дается по Топачевскому [19]
В остальном мы руководствовались общепринятыми методиками [6, 13, 16, 18, 20].

Результаты и обсуждение. Изучением отловленных нами зверь
ков установлена минимальная масса половозрелых самок 165 и сам
цов—-147 г. Принимая эти цифры за основу, путем измерения н взве
шивания 228 самок установили, что масса половозрелых самок состав 
1Яет от 165 до 295 г (в среднем 222), длина тела от 143 до 205 мм (в 

среднем 180), задней ступни от 21.4 до 26 мм (в среднем 23,5). Ге же 
показатели у 165 самцов составляли. 147 -455 г (265), 113 260 мм 
(190) и 21.5—27,7 мм (24,5) соответственно.

Эти данные свидетельствуют о половом диморфизме слепыша, вы
ражающемся в преобладании массы и размеров тела самцов над самка
ми, что совпадает с данными Погосян [15].

Результаты изучения состава популяции и сроков размножения еле 
пыша Неринга приведены в табл. 1. 11։ данных таблицы видно, что 
беременные самки встречаются с марта; ио так как в первой декаде 
.марта были отловлены самки с почти созревшим плодом (масса эмбри- 
։, ■ до 5,8 г, длина—до 42 мм), а зарегистрированные нами роды на
блюдались 22-го марта (продолжительность беременности не менее 
26 дней) и в конце марта встречались самки, окончившие лактацию, то 
можно с уверенностью сказать, что беременные самки встречаются и в 
феврале. Последние беременные самки были отловлены в конце мая.
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Таблица 1
Состав популяции и срс.:а размножения сле.-.ыша Неринга (1978 — 1982 гг.)

X Самки Самцы

О синие пятна О 2
О — =:

— л __, О О
г— - - о Е- О
О__ _ <п — 'и а- ?— — О о

— 4/ __ 3
с- 5? о О С о о о О

- 6 Л1 <У СЗ . 12 о Г 1 О -— О с X =; — — С- Е- —

01 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
02 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0
03 76 49 0 14 I 7 27 27 0 19
04 104 50 4 5 4 12 35 43 1 21
05 61 34 5 2 6 16 10 20 1 8
06 31 13 5 0 2 3 8 И 2 2
07 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0
08 10 6 1 0 0 3 3 о 0 1
09 27 15 5 0 0 1 14 7 0 4
10 48 21 12 0 0 1 20 14 1 4
11 42 15 5 0 0 3 12 18 4 4
12 41 16 9 0 0 3 3 16 0 9

2 се го 451 228 49 21 13 49 135 165 9 73

Таким образом, исходя из полученных нами данных, беременные самки 
встречаются с февраля до конца мая.

Из приведенного нами материала вытекает также, что роды проис
ходят с февраля до конца мая.

Факт отсутствия у отловленных в остальные сезоны самок эмбри
онов и процесса лактации говорит о том, что размножение у слепышей 
происходит один раз в год.

Синие пятна у самок, добытых в осенне-зимний период, по всей ве
роятности, оставались после весенних родов, что подтвердилось наши
ми наблюдениями, согласно которым они сохраняются в течение 4,5— 

■8 месяцев.
Путем изучения внутренних половых органов 83-х самок, участву

ющих в размножении, а также по количеству эмбрионов и синих пятен 
мы установили, что число детенышей в одном помете составляет от 
I до 6, а среднее число детенышей на одну размножающуюся самку— 
2,(5. Это свидетельствует об очень низкой плодовитости слепыша.

Анализ собранного нами материала позволяет сделать вывод о не
одинаковости показателей размножения у самок с различными массами 
(табл. 2). Так, процент участвующих в размножении самок, а также 
среднее количество эмбрионов и синих пятен на одну самку выше у бо
лее крупных зверьков; то есть, чем крупнее самки, тем активнее они 
участвуют в размножении и тем плодовитей.

Наиболее точное представление об интенсивности размножения 
дает число эмбрионов на 100 особен за определенный отрезок времени 
пли за сезон в целом [10]; с учетом этого, для более полного обобще
ния динамики и особенностей размножения слепыша, приводили дан
ные об интенсивности размножения в разные годы (табл. 3). Из
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Таблица 2
Характер размножения самок с различными массами

№№ Масст, 
г

Количество 
добытых 
самок

Количество самок. участвую
щих в размножении Количество 

эмбрионов 
и синих 
из ген

Среднее ко
личество 

эмбрионов 
м синих 
пятенчисло %

1 165-179 26 6 23,0 14 2.3
2 150-199 42 II 26,2 27 2.4
3 200-219 61 23 37.7 55 2.4
4 220 -239 48 19 39,5 48 2.5
5 240—259 30 15 50.0 42 2.9
6 260-279 13 6 46.1 18 3.0
7 280—299 6 3 50,0 9 3,0

Таблица 3
Интенсивность размножения слепыша в разные годы (январь —нюнь)

Годы
Количество 

добытых 
слепышей

Из них— 
количество 

самок

Соотно
шение 
полов

Процент 
самок, уча
ствующих 
в размно

жении

Количество 
эмбрионов 
и синих 
пятен

Питене М1 - 
ность раз
множения» 

%

1978 38 17 1 ,2: 1 64.7 25 65,8
1979 29 17 1:1 ,4 47 >0 23 79.3
1980 59 32 1:1,2 47,0 53 89 8
1981 104 70 1 : 2.0 44,3 78 75,0
1982 29 17 1 : 1,4 41,2 15 51,7

Всего 259 153 — — 194
В среднем — — 1 : 1,4 45,8 — 74,5

данных таблицы видно, что процент самок, участвующих и размно
жении, обратно пропорционален их численному перевесу над самцами, 
интенсивность же размножения не зависит от этого процента. Тог факт, 
что максимальный процент самок участвующих в размножении, со
ставляет 64,7. а интенсивность размножения ֊89,8\ дает нам основа
ние заключить, что популяция слепыша в условиях ЛрмССР не обла
дает высоким потенциалом размножения.

Лабораторными наблюдениями установлено, что беременность у 
слепыша Неринга длится не менее 26 диен. Масса новорожденных 
от 9,0 до 9,5 г при длине тела 50—60 мм. На третий день у них начи
нается рост волосяного'Покрова, и уже на 5-й, 6-н день тело покрывается 
редкими волосами. На 10-й день масса их удваивается: в этот период 
зубов пока нет.

Наши наблюдения показали, что детеныши массой до 60 70 । пи
таются только молоком, а до 90 ֊100 г—молоком и растительной пи
щей.

С матерью в гнезде встречались детеныши массой до 134 г„ а в 
изолированных ходах, т. е. уже после расселения, детеныши имели мас
су 115 г и больше. В первый раз детенышей в кормовых ходах обнару
жили в начале апреля- масса их при этом составляла 75 85 г. По-

* Для сравнения отметим, что интенсивность размножения у обыкновенной полев
ки иногда составляет около 400% [10].
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< лсдиим сроком обнаружения детеныша с матерью, по нашим наблю
дениям, является начало июня.

Таким образом, слепыш Неринга в условиях АрмССР дает в тече
ние года один приплод, размножаясь с января до мая. Плодовитость 
у слепыша низкая, интенсивность не превышает 89,8% и не зависит от 
процента самок, участвующих в размножении. Расселение молодняка 
начинается с июня, масса расселившихся детенышей превышает 115 г.

НИИ защиты растений 
МСХ Армянской ССР

Поступило 6.V 1982 г.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ՈԻՄ ՆԵՀՐԻՆԳԻ ԿՈԻՐԱՄԿԱՆ (MICROSPALAX 
NEHRINGI SATUN1N) ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋ

Տ. Վ. 2ԱՐՈ1-8-ՅՈԻՆՅԱՆ, 2. Ռ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են Հայկական ՍՍՀ֊ի պայմաններում Նեհրինգի կուրա֊ 
մկան բաղմ ացմ ան մի քանի հարցեր։ Պարզվել է, որ բազմացումն ընթանում է 
տարին մեկ անդամ' հունվարի սկզբից մինչև մայիսի վերջը։

ւ՚աւլմացմանր մասնակցած 83 էգերի ներքին սեռական օրգանների ու
սումն ա ս ի ր ութ յո լնն երր ցույց են տվել, որ մեկ ծնի մամանակ ձագերի թիվը 
կազմում է 7— 6, ամենից հաճախ' 2։ Միջին պտղաբերությունը կազմում է 
2,04, մեծ քաջալին խմբի էգերն ավելի պտղաբեր են և համեմատաբար ակ
տիվ են մասնակցում բազմացմանը։

Լաբորատոր դիտումներից պարզվել է, որ Նեհրինգի կուրամ կան հղիու
թյունը տևում է 26 օրից ոչ պակաս, նորածին ձագերը կջռոլմ են 9 — 9,5գ։ 
Մինչև 60—70 զ քաջ ունեցող ձագերը սնվում են միայն կաթով, 115 գ և բարձը 
քաջի ձագերն անցնում են ինքն ո ւր ո ւյն կյանքի։

ON THE REPRODUCTION PROBLEM OF BLIND RAT-MOLE 
OF NEHRING (MICROSPALAX NEHRINGI SATUNIN) 

IN THE ARMENIAN SSR

T. V. HARUTIUNIAN, H. R. AVETISSIAN

Data are given on the morphology, sexual defc-rmism, population 
composition, as well as on reproduction and its intensity, fertility, mea
sures of new-born rats and of the younger settlement.

It has been shown that they reproduce once a year. Pregnancy 
lasts not less that 26 days. Settlement of young rats begins in June.
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