


Издается с 1946 года

Лйястзнк кспсзбанака» андех 

выходит 1? раз н 1од 

на армянском и русском языка»

1|« |1.<||11|Г '6. 1Г. Ц1[шгциЛ>, 6. (/.<//> К, !; *К //.^л(6/^.н>|
/и։//:и/г;[1/՝ ). 2. 9. Ри/1цчч[։1/}/иЛ/, К . С. Чяцишр/& (////и. {и/и/- 
Г'и1Г(' '"/••/ч.'^чц), Р- 2и/1/п/>/шЬ, (1. У. 2и1рг1>Р]»&/шЬ
(при т, ршригпч/ш//), 2. ? шг/ш// риЪ , I/. 2. /Г п .•[//{/и/иЛ/

|<>1Гр1и1}ги|1[шГ| ]иПгКшГ|)' 1/. Ъ ՝•՝•/(/ч.ч!0111/Чр) ՝1. Г/. 2. У. 11.։[кч>)и.1/, . '!■, (/./'•.
11[11//иА> {/илрчрг^/> Ьш/ишдш'!), '/. Ъ. РшрШриЪ, Ц (. 
ини^шЬ, '5. 12. 11>П1/>;П11/1иЛ1. (I. Ч. г/и,,ч|нч/А„г рц-Ь, {А. 9-. 2п2- 
^мАЛрирхЪ, (. I. ^т^ИчрриЪ, и. '1 ип^рт/триЬ, I!.. И. 1Г<и- 
рЬ/чч^Ь, (2. Ь. (IаЦ1ч}“ри\/։ //. ֊• «7п«у։м)|, II. I}. Зкр’!//։-

Редакционная колле!ня- Ц. М. .Авакян, П Е /Хветнгян /К II. ■>՛՝• г нп. Е <'. Ару
тюнян (отпет, секретарь), 3. К Афрнкян, (глааный редак
тор). О, 1. Баклаваджян, А. Ш. Галстян (зам. 1лавимго 
редактора), В О. Казарян. С. О. Мовсеся!

Редакционный совет; Л. С. Аветян, В. 111. Агабабян, Л. Н. Акрзмовскнн, Э. К. 
Афрнкян ( рел. совета), Д. II. Бабаян, .’1. С. Гамбарян, 
С. К, Карапетян, Л. А. Матевосян, М. Г. Оганесян, .1. .1. 
Осипян, С. Л. Погосян, А Л. Тахтаджян, М. Е. Тср-Мння 
сян, П. А. Хуршудяп, М. X. Чайлахян.

211112 ‘^|7. (11111/1111 (Чи1(ри р , 2и1].1/1(и1и/Ъ[1 1/ЬЬ>/шри1Ь 4/1/141 4u.1i////u,
Издательство АН .Армянской ССР, Биологический журнал Армении 1985



< Биолог. ж Армении*, ;՛. XXXVIII, 5, /955

УДК 611.814.34

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВЕТОВЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ СТРУКТУР СРЕДНЕГО И МЕЖУТОЧНОГО 

МОЗГА КУР

С. К. КАРАПЕТЯН, В. А. МАЛОЯН, Н М. МАЛОЯН

Исследованы вызванные потенциалы в ответ на одиночные и низкочастотные све- 
тоные раздражения (световые вспышки) в оптических долях среднего мозга н круглом 
ядре таламуса. Выявлены различия в параметрах вызванных потенциалов при неиз
менности их конфигурации.

Ключевые слова: куры, оптические доли среднего мозга, Круглое ядро таламуса, 
вызванные потенциалы.

Исследование биоэлектрических феноменов головного мозга жи
вотных, находящихся на разных ступенях эволюционной лестницы, 
представляет большой научный интерес не только в сравнительно-фи
зиологическом аспекте, но и с точки зрения выяснения интимных меха
низмов взаимоотношений глубинных структур мозга. В связи с этим 
особо важное значение, на ваш взгляд, имеет изучение различных био
электрических реакции мозга и ответ на 'афферентную стимуляцию од
ной из анализаторных систем.

Если указанные вопросы более или менее выяснены в отношении 
высших позвоночных животных, то низшие, и в особенности птицы (ку
ры), в этом аспекте изучены крайне недостаточно. Результаты работ 
ряда авторов [1,3, 5] указывают на большое сходство некоторых элек
трических феноменов, в частности вызванных потенциалов, зарегистри
рованных в оптических долях среднего мозга, у разных представителей 
позвоночных—рыб, амфибий, рептилий и птиц (голуби). Это сходство 
отмечалось не только в параметрах потенциалов, но и п реакции усвое
ния ритма при низкочастотном световом раздражении [7].

Несмотря на достаточное количество данных как об знатомо-мор
фологическом строении и функциональной организации зрительной си
стемы, так и физиологических особенностях ее проекционных путей у 
низших позвоночных и птиц-голубей [2, 4. 6, 8, 10— 13, 15—19], домаш
ние птииы и, в частности, куры остаются пока наименее изученными 
объектами.

Цель нашей работы состояла в изучении особенностей электрофи
зиологических реакций основных структур зрительного анализатора 
кур—оптических долей среднего мозга и круглого ядра таламуса, а так
же сравнительном анализе их амплитудно-временных параметров.

Материал и методика. Работа выполнена в лаборатории физиологии с.-х. живот
ных Института физиологии им. Л. А. Орбелн АН АрмССР, на курах в условиях ост
рого эксперимента. Вызванные потенциалы отводились монополярно стальными взо- 
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u-.iipoBfliiiii.iMi։ .՛;<> кончика иектро.чами диаметром 0.5 мм. введенными с помощь։։՝ сте- 
ре;.:а«с11ческо!‘| техники по координатам атласа мозга кур [20]. Регистрация потеи- 
киад ж Осушсст мялась кадровыми съемками с «рана й-лучсяого запоминающего 6с- 
цнллиграфй С8-Н. Источником свс итого раздражения служил фотости мул агор фир
мы сЛ.н.нйрх, запускавший с помощью Сезыпврциопп՛ и импульсной лампы световые 
вспышки интенсивностью 0.3 дж и длительностью 0.2 мс

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что в ответ на предъ
явление одиночной световой вспышки в исследуемых структур?..՝, мозга 
кур появляются вызванные потенциалы сложной конфигурации в ви
де двойного отрицательно-положительного и положительно-отрицатель
ного колебания (рис. 1. /), Потенциалы данной конфигурации обна
ружены во всех экспериментах, и это подтверждено методом последо
вательного наложения 5-ти суперпозирОванных пробегов луча осцилло
графа (рис. 1. 2-Л и Б). Хотя зарегистрированные потенциалы как 
в оптических долях среднего мозга (рис. 1. А). так и круглом ядре та
ламуса (рис. I, />) по форме были одинаковы, однако по амплитудно-

1 Пг

ты :• мв л»а«
Рис. I. Выччпплыс пите՛.пиалы оптических долги средне--.) мозг (?\) .։ 
круглого ядра таламуса |Б) па пре.тъяиленае одиночной вспышки света 
I—зыззанные иотг։:։1излы: 2 суперпозиция 5-ти пробегов луча осцилло
графа; 3—срез мозрз, взятый из стереотаксического лт.-щеа мозга кур. 
Стрелками .указаны оюследаваизые структуры ягкк-д. Калибровка-.

100 мкВ. 10 ՝х.

временным параметрам они отличались друг от друга. На этом же ри
сунке՛ приведен срез из стереотаксического атласа мозга кур, на кото
ром обозначены исследованные структуры мозга (рис. I. 3).

Подтвержденном стабильности конфигурации вызванных потенци
алов может служить их дальнейшее выявление при переходе от одиноч
ного светового раздражения к низкочастотному (рис. 2. 1—5). Из пред
ставленных электрограмм видно, что в процессе, градуального повыше- 
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иия частоты раздражения (от I до 5 Гл) форма потенциалов сохраня
ется при определенном изменении соотношения их амплитудно-времен
ных параметров. Полученные результаты согласуются с имеющимися 
в литературе данными [16] об устойчивости формы потенциалов опти
ческих долей среднего мозга у голубей при повторяющихся стимулах 
частотой нс более 5 Гн.

Рис. 2 Вызванные потеипнааы te.x же структур мозга нп низкечйетотьсе 
сзетовпг рззлргжетн՝. I. 2, 3, J и 5—заилен потенциал։ ч s соответгтя.чн 

с предъяв.чечинымн частотами раздражения. Гн Ка.т::-5ровка: 100 мкВ. ’.Оме.

Описанная форма вызванных потенциалов оптических голей сред
него мозга кур в ответ на предъявление одиночной вспышки света на
блюдалась памп также и в предыдущих исследованиях [9]. Что каса
ется генеза дополнительной волны вызванных потенциалов, то реги
страция двойного отрицательно-положительного и положятельно-отри- 
п а тельного колебания, ио-видимому, свидетельствует <՝ добавочном воз- 
буждеиии нейронов дополнительным залпом импульсов, который, воз
можно, проводится по нсспснифическим структурам мозга |14].

Необходимо также отметить, что после второй отрицательной вол
ны появлялись вторичные ответы, амплитуда которых значительно усту
пала амплитуде вызванных потенциалов. В некоторых экспериментах 
мы наблюдали появление небольшого колебания положительной фазы, 
предшествовавшего основным компонентам потенциалов. Однако по
скольку их появление носило нерегулярный характер, при анализе они 
нс учитывались.

Как уже было сказано, помимо изучения конфигурации вызванных 
потенциалов нами проводился также сравнительный анализ их ампли
тудно-временных параметров, результаты которого приведены з таб
лице.

Данные таблицы показывают, что параметры вызванных потенци
алов исследованных структур мозга заметно отличаются друг от дру-
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Сравнительная характеристика параметров вызванных потенциалов
Таблица

Параметры

Оптические доли 
среднего мозга

Круглое ядро 
та памуса

Ml ֊ М-. t Р
М։±т։ 9 Mj+nij о

■Скрытый период 
1-Й волны 7.7+0.43 ±1.87 13.0+0.61 ±2.68 5.3 23.04 <0.001

Скрытый период
2-й оелны 17.5+0.92 +4.02 23.2+0.92 +4.02 6.2 4.3 <0.001

Амплитуда 
1-й волны 159.2+4.9 ±21-4 85.0+3.07 +13.40 74.2 13.01 <0.001

Амплитуда
2-й волны 85.0+1,53 +6.70 50.0+2.76 +12.06 36.0 10.2 <0.001

Длительность 
1-й волны 5.4+0.49 +2.14 4.9+0.36 +1.60 0.5 0.8 <0.5

Длительность 
2-н волны 5.9+0 49 +2.14 4.0+0.36 +1.60 1.9 11.1 <0.001

М—среднеарифметическое; м—ошибка среднеарифметического; д—среднеквадра
тическое отклонение: t—критерий достоверности; Mj М,-разность двух средне
арифметических величин; Р—достоверность разницы

га. Так. скрытые периоды обоих компонентов потенциалов оптических 
долей среднего мозга и круглого ядра таламуса в среднем составляли 
соответственно 7,7 17,5 и 13,0—23,2 мс; амплитуда обоих компонен
тов потенциалов оптических долей среднего мозга статистически пре
восходила величину потенциалов круглого ядра: 159,2 86,0 и 85,0— 
5.0 мкВ.

Выявленное различие в амплитудно-временных параметрах вызван
ных потенциалов исследованных структур мозга кур мы склонны объ
яснить. с одной стороны, существованием морфофункциош։лы|ых осо
бенностей между ними, с другой ֊вовлечением в этот процесс большего 
количества реагирующих нейронов оптических долей среднего мозга в 
результате деполяризации дополнительной популяции нейронов.

На основании изложенных экспериментальных данных можно пред
положить, что оптические доли среднего мозга являются тем образо
ванием, которое первым воспринимает световые импульсы, поступаю
щие но зрительным волокнам из ганглиозных клеток сетчатки, а круг- 
лое ядро таламуса—вторым пунктом, через который проходит зритель
ная информация к стриарным отделам мозга.

Что касается длительности волн, го здесь наблюдались незначи
тельные колебания, в особенности второй волны (5.4 и 4.9 мс соответ
ственно. что статистически оказалось недостоверным: Р<0,05).

Проведенный сравнительный анализ амплитудно-временных пара
метров вызванных потенциалов исследованных структур головного моз 
га кур позволяет считать, что световые импульсы, поступающие и» сет
чатки в оптические юли среднего мозга, направляются к круглому яд
ру таламуса. Наше предположение подкрепляется имеющимися в лн- 
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тсратуре данными [19]. указывающими на участие круглого ядра в 
проведении зрительной афферентной импульсании.

Таким образом, резюмируя результаты проведенных исследований 
и сопоставляя их с имеющимися в литературе данными, полученными 
в экспериментах на голубях и низших позвоночных, можно прийти к 
следующему заключению: оптические доли среднего мозга, играющие 
важную роль в переработке поступающей информации, являются ис
точником афферентного снабжения самого крупного ялерного образо
вания межуточного мозга кур -круглого ядра таламуса, признанного 
коррелирующим центром зрительной системы и специфическим сенсор
ным релейным ядром, выполняющим функцию переключения восходя
щей афферентной импульсании на пути к стриарным отделам головно
го мозга.
Ппсппуг физиологии нм .1 А Ор бел к 

АН Армянской ССР Поступили 3.V 198-1 i

Ա1հ311Ա5ԻՆ 2Ր1ԱՐՎԱԾ ՊՈՏեՆՏէ՚ԱԼՆհՐԻ ՀԱՄԵ1րԱՏԱ’ւԱՆ ՎհՐԼՈՒԱՈհՄԸ 
ՀԱՎԷՐԻ ւրւ^ԻՆ ևՎ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՈՒԱՈՒ ԴՈձԱՏՈհ^ՅՈԻՆՆհՐՈԻՄ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TEE LICHT EVOKED POTENTIALS- 
OF THE STRUCTURE OF CHICKEN MESENCEPHALON

AND DIENCEPHALON

$. K. KARAPETYAN. V. A MALOYAN. N. M. MALOY AN

Evoked potentials were investigated, registered on single and low 
light irritations in the optical lobes (Tectum opticum) oi the mesencepha
lon and nucleus rotundus of thalami of chickens.

A marked difference is exposed In the mean quantity of the para
meters of evoked potentials with the Immutability of their configurations.
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РОЛЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА 
В КОМПЕНСАЦИИ ФУНКЦИИ

В М АСЛАНЯН. | Т. Г. УРГАНДЖЯН |

В условиях полухроннчцеких экспериментов пзупэлвсь динамика иосстаповленпл 
пылванных иогенниалоп н.ч раздражение кок трала тералыюго лучевого нерпа у кошек 
с предваригслыю коагулированным ретикулярный ядром таламуса. Отмечалось уве
личении проекции лучевого нерва в динамике компенсаторного иосстаноплення функ
ций в более поздний посткоагуляционные сроки в обоих полушариях головного моз
га, сначала в I. а затем по 2 соматосенсорных зонах.

Ключевыё слова: лазг головной, таламус, компенсация Функций.

Рансе нами были изучены компенсаторно-восстанови тельные про
цессы при локальном одностороннем поражении специфического тала
мического ядра VPL у кошек в хроническом эксперименте, в результа
те которого имели место неоднородные изменения вызванных потенци
алов (ВП) на раздражение контралатерального лучевого нерпа в I ц 2 
соматосенсорных зонах (CI и С2) полушарий головного мозга [2]. По
скольку основной задачей наших исследований являлось изучение йзд- 
нмодействия специфических л иеспииифических ядер таламуса н ком- 
пеисаторно-восстанопнтсльных процессах, в этой серии экспериментов 
мы изучали динамику восстановления ВП на раздражение контра- и 
1н։спла1ср.'|Л1.иого лучевых нервов у кошек после нреднаритсльной одно
сторонней электролитической коагуляции несиецифнческого ядра тала
муса и. Ret.

Как известно, и. Ret—единственное таламическое ядро, которое по
сылает волокна во все области коры и рассматривается как основной
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коллектор для выхода на кору всей иеспецифичсской системы. Шейбл 
и Шейбл полагают, что 90% исследуемых клеток нсспецифического 
ядра п. 1М посылают проекции к специфическим и неспсиифическим 
ядрам таламуса [7]. Это позволяет модулировать нейронные разряды 
других таламических ядер. Данные Шейбла и Шейбл находят под
тверждение и электрофизиологических исследованиях Шлага и Васза- 
ка, обнаруживших тормозящее влияние нейронов п. Це1 на другие та
ламические ядра [8].

Материал и мегодика. Опыты проводились из кошках в условиях нембутзло-хло- 
радрзобого наркоза (30 и 20 мг/кг соответственно), равномерного обогрева жнвогио- 
го и орошения поверхности коры теплым физиологическим раствором Электро.'штп- 
чсское разрушение ретикулярного ядра таламуса производили коагулятором силон то
ка в 2 мА а течение 20—40 сек по соответствующим координатам с помощью стерео- 
тзкслческого прибора биполярными электродами с межполюсным расстоянием 0.5 мм. 
Электрокоагуляцию ядра таламуса производили за определенные сроки до электрофи
зиологического опыта (I. 3, 6, 9 месяцев). После завершения опытов проводили пк.о- 
логпческнй контроль, ВП на раздражение контралатерального и ипсилатерального 
лучевых нервов регистрировали । зонах С1 и С2 коры обоих полушарий Раздраже
ние производили прямоугольными импульсами длительностью 2 мс, амплитуда раз
дражения 2 В Для отведения ВП применяли серебряные пуговчатые электроды. 
Индифферентный электрод прикрепляли к костям лобной пазухи. Регистрацию про
изводили с экрана 2-капалыюго осциллографа С1-18.

Результаты и обсуждение. Сначала изучалась динамика восста
новления ВН на раздражение контралатерального лучевого нерва у ко
шек с предварительно коагулированным неспецнфнческим ядром та
ламуса п. Ко? в ранние сроки (спустя 2 3 месяца после операции). 
Оказалось, что на стороне, контралатеральной коагулированному ядру. 
ВИ па раздражение контралатерального лучевого нерва регистрируют
ся в фокусе максимальной активности (ФМА) зоны С1, ио всей зоне С1, 
а также в ФМА зоны С2. Ам плиту* дно-временные параметры ВП в 
ФМА зоны С1 такие же, как у интактной кошки. Но и от шчие 01 ин
тактной кошки ВП, регистрируемые в радиусе 1—2-3- 1 мм от ФМА 
зоны С1. характеризовались увеличивающейся активностью. Патент 
ный период ВН равен 5—6 мс, Л положительной фазы—150֊ 200 мкВ, 
А отрицательной фазы—200—100 мкВ, длительность —10 и 10 15 мс 
для положительной и отрицательной фаз соответственно. Четко выра
женные ВН регистрируются в ростральной части зоны С1. В норме в 
этой области В11 плохо выражены или имеют малую амплитуду. В зоне 
С2 ВН на раздражение контралатеральною лучевого нерва регистри
руются только в ФМА и и.меют меньшую амплитуду. Латентный пери
од их равен 5—(> мс. \ положительной фазы- 100 мкВ, А отрицатель
ной фазы—100 мкВ, длительность—7 и 10 мс соответственно для поло
жительной и отрицательной фаз (рис. 1).

На стороне, ипсилатеральной коагулированному ядру, ВН па раз
дражение контралатерального лучевого нерва регистрируются в ФМА 
зоны С1 в на периферии (рис. 2). В ФМА зоны С1 латентный период их 
равен 5 мс, А положительной фазы—200 300 мкВ, Л отрицательной 
фазы—300—100 мкВ. длительность—5 и 5— К) мс соответственно для 
положительной и отрицательной фаз. В радиусе 1—2-3- 4 мм от ФМА 
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зоны О регистрируемые ВИ имеют такие же амплитудно-временные па
раметры. как и в ФМЛ зоны С1. В зоне С2 ВП па раздражение кон
тралатерального лучевою нерва нс регистрировались. На ипснлатсраль-

Рн. I. Вылпанпис потенциалы па раздражение контралатерального луче
вого нерпа соматосенсорной области коры интактного полушария у кошки 
спустя 2—3 месяца после односторонней электролитической коагуляции мс- 

спецмфнческога ядра таламуса.

Рис. 2 Вы»ал|ныс потепипплы на раздражение коп града герального лу
кского нерва соматосенсорной области хоры. ипенлятерадыюй коагулиро

ванному ядру, спустя 2—3 месяца после операции.

ное раздражение лучевого нерва в обоих случаях нс регистрировались.
Таким образом, в ранние посткоагуляцнонные сроки (спустя 2—3 

месяца после предварительной электрокоагуляции n. Ret) уже отмена- 
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ется облегчение ВП на раздражение контралатерального лучевого нер
ва в зоне С1 обоих полушарий головного мозга. На стороне, контра
латеральной коагулированному ядру (на интактной), ВП на раздра
жение контралатерального лучевого нерва регистрируется только в 
ФМА зоны С2.

.V второй группы кошек с предварительной односторонней электро
коагуляцией ретикулярного ядра таламуса изучалась динамика восста
новления ВП на раздражение контралатерального лучевого нерва спу
стя 6 месяцев.

Па стороне, контралатеральной коагулированному ядру, регистри
руются облегченные ВП в зоне С1 и С2. В ростральной области зоны 
О регистрируемые ВП имеют вторичную положительность. Латентный 
период их—4—5 мс, А положительной фазы 150 мкВ, А отрицательной 
фазы—300 400 мкВ, длительность—10 и 15—20 мс для положитель
ной и отрицательной фаз соответственно. Латентный период вторичной 
положительной волны—20—25 мс, А—150—200 мкВ, длительность— 
15—20 мс, В поздние ^рсткоагуляционные сроки в интактной коре ВП 
па раздражение контралатерального лучевого нерва регистрируются 
как в ФМА зоны С2, так и по всей эктосильвиевой борозде. Здесь чет
ко выражена картина усиления функциональной активности. На сторо
не, ипсилатеральной коагулированному ядру, ВП на раздражении кон
тралатерального лучевого нерва регистрируются в зоне С1 и С2. Ам
плитудно-временные параметры ВП в ФМА зоны С1 и па периферии 
варьируют незначительно. В ростральной области зоны С1 они имеют 
вторичную волну. В зоне С2 регистрируются ВП. чего не наблюдалось 
в ранние посткоа гул ЯП ионные сроки. Амплитудно-временные параметры 
этих потенциалов несколько меньше по сравнению с ВП зоны С1. При 
ипсилатеральном раздражении лучевого нерпа ВП нс регистрируются.

Таким образом, в поздние посткоагуляциопныс сроки происходит 
усиление функциональной активности интактного полушария, увеличи
вается площадь регистрации ВП на раздражение контралатерального 
лучевого нерва в зоне С1 и С2. Они усложняются за счет появления 
вторичной положительном волны. Вее ли можно рассматривать как 
проявление компенсаторных перестроек в центральной нервной систе
ме. В коре, ипсилатеральной коагулированному ядру, появляются 
ВП на раздражение контралатерального лучевого нерва в зоне С2, че- 
ю мы не наблюдали, в ранние посткоагуляциопныс сроки, т. с. в про
цесс компенсаторных перестроек вовлекается зона С2. Неоднородные 
изменения ВП па контралатеральное раздражение лучевого нерва в ко
ре после разрушения неспецифического ядра таламуса п. Ке1, вероят
но. являются проявлением также и межполушарного взаимодействия. 
Возможно, одно полушарие посредством комиссуральных связей может 
влиять на функциональное состояние другого, способствуя реоргани
зации деятельности центральной нервной системы [-1, 6].

Прослеживая за динамикой восстановления ВП после коагуляции 
таламических ядер, мы установили. что картина восстановления ВП 
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лучше выявляется спустя 6, 8. 9 и более месяцев. Поэтому \ следую
щей группы кошек с предварительной односторонней коагуляцией ле 
специфического ядра таламуса л. Ret регистрировали ВП на контрала
теральное и ипсилатеральное раздражение лучевого нерва спустя S и 
более месяцев.

В коре, контралатеральной коагулированному ядру. ВП на раздра
жение контралатерального лучевого нерва регистрируются в зонах С1 
и С2 (рис. 3). В ФМА зоны CI их латентный период составляв: 5—бме, 
Л положительной фазы—500—600 мкВ, А отрицательной фазы 500 мкВ.

Рис. 3. Вызванные потенциалы на раздражение контралатерального лу- 
•■■ейого черва юматосенсорпой области коры интактного полушария у кош
ки спустя 8 месяце:։ после односторонне։։ WB'kiполитической к ■агу.ншн:՛. 

песнейпфичсекого ядра гиламуса.

длительность- 10 и 15 20 мс для положительной и отрицательной фаз 
соответственно. В радиусе 1—2—3—4—5 м.м от ФМА зоны CI реги
стрируются такие Же потенциалы, как и в ФМА. В зоне С2 .акже ре
гистрируются четкие ВП. Латентный период их равен 5 6 мс. А поло
жительной фазы—200 250 мкВ. А отрицательной фазы—200 -300 мкВ, 
длительность—10 и 15 мс для положительной и отрицательной фаз со
ответственно. Проекции лучевого нерва в интактной коре зболее позд
ние пост коагуляционные сроки увеличена в обеих зонах. В коре, ипси
латеральной коагулированному ядру, латентный период ВП в зоне С1 
равен 6—8 мс (рис. 1). А положительной фазы—200 300 мкВ. А отри
цательной фазы 250—300 мкВ. длительность 10 и 10 15 мс для поло
жительной п отрицательной фаз соответственно. В зоне С2 наблюдается 
увеличение проекции лучевого нерва. Амплитудно-временные пара.мет-
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ры ВП несколько увеличиваются. А положительной фазы раина 100— 
200 мкВ, А отрицательной фазы—200—300 мкВ, длительность—10 и 
15 мс для положительной и отрицательной фаз соответственно.

Рис. I Вызванные потенпиалы на раздражение кошрялаторальшхо луче- 
ного нерва соматосенсорной облает коры. ипсилатеральной коагулиро

ванному ядру, спустя 8 месяцев после операция.

Как известно, в формировании реакций коры принимают участие 
как специфические, так и неспспифическке структуры мозга 11, 3, 5]. 
Полученные нами данные свидетельствуют о взаимодействии спекпфи- 
ческих и неспсиифических ядер таламуса. У кошек с предварительно 
коагулированным несиецифическим ядром (аламуса в разные сроки ог 
меча-, тся облегчен։։։. ВП на раздражение контралатерального лучсвоо 
нерва как на контралатеральной, так и на ипсилатеральной стороне. 
Появляются ВП на раздражение контралатерального лучевого нерва в 
точках, в которых а норме они не регистрировались, что, надо полагать, 
является проявлением компенсаторных перестроек в коре головного 
мозга. Отмечается увеличение проекции лучевого верпа в динамике 
кемценсаторного восстановления функций в более поздние посткоагу- 
ляниоиные сроки н на интактной стороне, и на стороне, ипсилатеральной 
коагулированному ядр\ п. ГМ, сначала в С1, а затем в С2. Можно 
полагать, что облегчение В11 происходит в результате модулирующего 
влияния ретикулярного ядра таламуса, не исключена также возмож
ность проведения нмпульсании через таламическую комиссуру.

Итак, па основании экспериментального материала мы полагаем, 
что повышение функциональной активности зон С1 и С2 в коре, коп-
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тралатеральной коагулированному ядру п. Ре։, происходит благодаря 
межталамической комиссуре, которая осуществляет тоническое взаимо
влияние обеих половин таламуса. Что касается более поздних облег
чающих эффектов н зоне С1 и С2 коры, ипсилатеральной коагулиро
ванному ядру, то они обусловлены комиссуральными связями, но ужена 
корковом уровне, а также отсутствием модулирующего влияния рети
кулярного ядра на ипсилатеральные зоны С1 и С2 коры головного мозга.
Институт физиологии им Л. А. Орбелн

АН Армянской ССР Поступило 28.11 1984 г.

H-ԱԼԱՄՈԻՍԻ ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԿՈՐԻԶԻ ԴԵՐՐ, ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅՈՒՄ

Վ. Մ. ИН ԼԱՆ?, ԱՆ. ե. Դ. ՈՒՐՎԱՆՄԱՆ

flէԱՈէմնասիրվել Լ հրահրված պոաենցիալների վերականգնման գինամft- 
կան կատէէւների մոտ թալսւմ/ււսի ցանցանման կորիդի կլեկսէրակոագէսւյացիա- 
յից 'եաո Հակառակ կողմի ճաճանչանման նյարդի գրգռման պ ա ւմ անն ե րէէէ մ 
Ստացված արդյունքները ցույց են տվել, որ նման կենդանիների մար,1 թարս- 
մուսի ցանրյանմ ան կէւրիգի կլեկտ րա կո ագուլյա ղի աչի ուշ կտապներում նկատ
վում կ հրահրված պոտենցիալների մաքսիմալ ակտիվության գրգռման դոն ու
յի լայնացում' սկգրում դգացոդ-շւորմիչ աոաջին, որոջ Jամանակ հետո նաև 
երկրորդ դոնայում, այսինքն' նկատվում կ ճաճանչանման նյարդի տեղակալման 
լայնացում, երյ՛ 6—8 ամիս աոաջ վնաոում ենք թալամ ասի ցանցանման կո
րի ղր>

ROLE OF NON-SPECIFIC THALAMIC NUCLEUS
IN THE FUNCTIONS COMPENSATION

V. M. ASLANIAN, | f. G. LRGHAN.IIAN |

Under conditions of polychronic experiments the dynamics of evo
ked potentials reconstruction on the irritation of cats contralateral radial 
nerve with additionally coagulated reticular nucleus ai thalamus lias been 
studied. An increase of radial nerve projection in the dynamics of func
tions compensatory reconstruction in later poslcoagulational periods of 
both hemispheres of brain at first In I, then in the II somatosensory 
zones has been noted.
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ В 
НЕЙРОНАХ КРАСНОГО ЯДРА МЕТОДАМИ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

II С. ХОНДКАРЯН, Д. С. МЕЛКОНЯН

На основании результатов внутриклеточных псследоианнй, с.внлсюльс» вующнх о 
наличии двух различных по фуикцпопа.п.кон нагрузке входов у нейронов красного яд
ра, сделана попытка количественного анализа параметров пресянаптическсго оконча
ния кррково-рубральных синапсов (первый вход) после перерезки мозжечкового входа 
(второй вход) с помощью методов пмптаииоппого моделирования.

/(лкпевмг с.юва: медиатор, синапс.

Синаптическая организация нейронной систем и—коры мозга, моз
жечка, красного ядра—рассматривается в последнее время как удоб
ный материал для анализа пластичности в центральной нервной си
стеме.

Действительно, после разрушения мозжечка возбуждающее иост- 
сипаптическио потенциалы (ВИСИ) нейронов красного ядра (1\Я) на 
корковые сигналы преобразуют временные характеристики, которые 
позволяют предположить наложение ВПСП соматического и дендрит
ного происхождения [3]. Поскольку возбуждающие синапсы от про
межуточного ядра мозжечка оканчиваются па соме нейронов КЯ. а кор
ковые локализованы на периферических дендритах (рис. I), отмечен
ные особенности ВПСП после разрушения мозжечка объясняются фор
мированием новых синапсов, расположенных на проксимальной части 
сома-дендритной мембраны клеток 1\Я [2, 4].

Представляет интерес анализ этих явлений методами имитацион
ного моделирования с целью количественной интерпретации парамет 
p‘QB пресинь л гпчески.х окончаний до и после перерезки мозжечкового 
входа.

С этой целью разработана динамическая модель нейрона КЯ с уче
том его афферентных связей, позволяющая анализировать облегчаю
щие свойства ВПСП, полученные при стимул яппи коры мозга.

Материал и методика. Эксперименты проводились на цифровой пычне .н гелькой 
машине <Л1ер$ 100—25». Исходными данными для моделирования служили латные 
.иг. трнклеточных исследований, приведенные н работе Мураками и др. [3].

Результаты а обсуждение. Блок-схема динамической модели .ней
рона представлена на рис. 2.

На вход системы поступает пресииаптическая имнульсация, описы
ваемая выражением
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х(О=’£а.аа—Ь). (I)1=1
где I,—момент поступления ' го импульса; а,—амплитуда ։-го импуль
са: б—дельта-функция Дирака.

Рис. 1 Схематическое ։о .Сражение афферентных связей нейрона красно
го ядра (А), характер частотных зависимостей нейрона КЯ в случае сти
муляции мозжечкового аходз (Б), коркового зхода (В): временное течение 
возбуждающего пос-тспнатпгчссяого потенциал.։ в случае стимуляции моз

жечкового (Г) н коркового (Д» входов.

Рис. 2. Блок-схема липам։.чечкмй модели нейрона Объяснчмпн и гскетм.
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Выходом блока 1 является функция

V(t> = £ (2)
I - ։

где V՛ -величина, пропорциональная порции медиатора, высвобождае
мого в синаптическую щель под действием ։-го импульса: tf = t։ 4֊ 
Д -синаптическая задержка.

Блок 2 представляет апериодическое звено 1-го порядка, выходом 
которого является функция \V|(t), характеризующая изменение запа
са медиатора в прссинаптическом окончании

\V(t) = Wl»֊Wl(t) (3)

Tv + W, (t) = k„T, V (t), (4)
dt

где \V0—начальный запас готового к высвобождению медиатора, соот
ветствующий установившемуся уровню в отсутствие стимуляции; к —Л 
коэффициент; Tv—постоянная времени восполнения.

Блок 3 (ограниченный пунктиром) характеризует мобилизацион
ные свойства медиатора, то есть способность исследуемой системы вы
делять больше порций медиатора в ответ на каждый последующий им
пульс. Выходом блока 3 является функция с.(1), характеризующая 
степень мобилизации

- (О~-о ei 0)« (5)
где bj(tj—функция, рассчитываемая на основании уравнения

Т. rf?‘l’ + ֊=1(O = T;l!.r(1) (6)
Gt

начальное условие го = 0

r(t) = V riMt-ti) (7)
i —i

где
ri = aiW(ti)|l-s(ti )1

(8) 
МО)-О

Tt—постоянная времени мобилизации.
Количество медиатора, высвобождаемое в синаптическую щель 

иод действием i-ro преси и а пти чес кого импульса, описывается уравне
нием

\j-dikv W(t։).s(tr), (9)
где kv—коэффициент, характеризующий долю медиатора (из общего 
количества W(t)), высвобождаемого под действием одиночного им
пульса.

Блок 4 соответствует постсинанткческой мембране нейрона, выхо
дом которого является функция I 1,0. описывающая суммарный постси- 
лаптический потенциал
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и (0 = V Угги— ։*) 1 о - ։'), (։о>
1-1

где 7.{{) функция, описывающая псстсинаптнческнй потенинал под. 
действием одиночного импульса, поступившего в момент времени 1 = 0 
и вызвавшего выброс медиа гора в количестве \'о=1.

Таким образом, динамика изменения величины 0(1) определяется 
величиной выброса медиатора в моменты поступления нрссиаапт.чче֊ 
скнх импульсов.

Блок 5 представляет пороговое устройство, выход которого у(1) 
определяется соотношением между потенциалом 0(1) в внутренней пе
ременной механизма генерации 0(1)

«Ц1 = е, + О V (11)
и -и \ -с /

где Ос—значение порога до генерации нейроном выходного импульса; | 
В величина, на которую меняется порог после генерации нейроном 

выходного импульса; т,—постоянная времени; и—моменты генерации 
нейроном выходных импульсов.
Всегда

(12)
На основе представленных уравнений разработан алгоритм машин

ных расчетов генерация выходной активности нейрона КЯ под действи
ем пресннаптичсских импульсов [ 1].

Данные машинных имитационных Экспериментов

I. Передаточная способность синаптических входов корковых во֊ 
.юкон в норме, до разрушения контралатерального промежуточного՝ 
ядра мозжечка.

С целью определения параметров пресинаптического окончания 
кортико-рубральных волокон проведены машинные имитационные экс֊ 
перименты по определению степени облегчения ВПСП при его раздра
жении парой импульсов в соответствии с результатами внутриклеточ
ных исследований, приведенных в работе Мураками н др. [3]. При 
этом облегчение определялось как отношение увеличения амплитуды 
ВИСИ на тестирующий импульс к величине контрольного значения 
ВИСИ. Варьированием параметров модели получена характеристика 
облегчения, представленная на рис. 3.

Анализ данных имитационных экспериментов показал, что за про
цесс облегчения ВПСП ответственны два различных по скорости про
текания процесса, налагаемые друг на друга: быстрый—расход и вос
полнение запасов готового к высвобождению медиатора в пресина птиче- 
ском окончании (постоянная времени Ту = 3 мсек); медленный֊ изме
нение .мобилизационных свойств кортико-рубральных волоков (Т« = 
20 мсек).
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В интервале времени от 2 до 3 мсек имеет место увеличение степе
ни облегчения ВПСП за счет того, что скорость восстановления запа
сов медиатора в пресинаптическом окончании выше скорости измене
ния степени его мобилизации за тот же промежуток времени (см. урав
нения 2—10). Дальнейшее увеличение межимпульсного интервала при
водит ։. резкому уменьшению мобилизации медиатора, в то время как 
запас готового к высвобождению медиатора восстанавливается до пер
воначального уровня (рис. 3 6).

Рис. 3. Облегчение кортико-рубральных ВПСП: А—характер временного 
течения облегчения ВПСП в случае стимуляции парными импульсами 
(сплошная кривая) согласно работе Мураками и др. [3]: результаты ма
шинного моделирования—пунктирная линия; Б—динамика изменения пре- 
Синаптических параметров XV н е ио времени; В—характер временного те
чения облегчения ВПСП после перерезки мозжечконо-рубральных связей; 
Г -коргпко-рубра.'1ьные ВПСП. вызванные и ответ на один преелпаптнче- 
с кий импульс после перерезки мозжечковых связей (2); то же, но полу

ченное на нормальных кошках (I).

Отличительной особенностью рассмотренных аксо-деидритных си
напсов является их способность к быстрому восполнению запаса гото
вого к высвобождению метатора в пресинаптическом окончании, т. . 
практически отсутствует явление истощения медиатора в ритмическом 
ре.жиме работы до частоты стимуляции 200 и мп/сек. Это говорит о вы
сокой пропускной способности данного синапса. Динамика изменения 
количества медиатора, ютового к высвобождению, и степени его моби
лизации в пресинаптическом окончании представлена на рис. ЗБ. ив 
которого видно, что облегчение тестируемого ВПСП наблюдается 
вплоть до межимпульсного интервала, равного 50 мсек (ь^-0.35).

2. Передаточная способность синаптических входов корковых во
локон после разрушения контралатерального промежуточного ядра мол- 
жёнка .

После перерезки мозжечковых связей наблюдается уменьшение об 
легчающих .характеристик ВПСП. несмотря на некоторое увеличение 
амплитуды отдельных ВИСИ, вызванных в ответ из одиночное раздра
жение (рис. 3 Г).

Моделирование, в ходе которою имитировалась новая кривая об
легчения. показало существенное уменьшение мобилизационных воз- 
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можиослей медиатора. В этой связи в соответствии с уравнениями 2—9 
правомерно ожидать уменьшения количества медиатора, высвобож
даемого в синаптическую щель под действием преслнаптического нм֊ 
пульса. Однако результаты моделирования показали, что перерезка 
мозжечкового входа, напротив, приводит к возрастанию количества ме
диатора, высвобождаемого из пресинаптнческого окончания. Этот эф
фект в рамках модели может быть объяснен морфологическими н.гме- 
пениями, то есть увеличением количества терминален прссинаптическо- 
го волокна и, как следствие, увеличением мощности квантовой эмиссии.

Таким образом, наряду со енрутингом кортико-рубральных аксон
ных терминалей из области дендритов и образованием новых синапти
ческих контактов на соме рубральпых нейронов, имеет место увеличе
ние количества аксо-дендритпых терминалей коркового происхожде
ния на нейронах дёаффёрептированного красного ядра.
Институт физиологии нм Л А. Орбе.чн

АН Армянской ССР Поступило 5.1,1984 г.
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ДИНАМИКА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ПРИ СТРЕССЕ

Э. М. МИКАЕЛЯН. В. Г- МХИТАРЯН

Изу ены динамики ПОЛ. аскорбат-, ПЛДФН-завис»!м.!>п> ПОЛ и уровень липид
ных перекисей п тканйх, содержание 9.-токоферолл. активное»». СОД, глугатиоипер- 
окендззы и глутатионредуктазы, содержание свободного и эстерифицированного холе
стерина г. эритроцитарных мембранах при остром и хроническом стрессе. При остром 
стрессе разной продолжительности наблюдается фаэозое активирование ИОЛ. наибо
лее выраженное в сердечной мышце. При повторяющемся стрессе пптс-нсифнкзцич 
ПОЛ продолжается, подалпиется СОД »։ активируется систем։» гл утат.юн пероксид ь- 
зз-глутатИонрсдуктзэп. Хроническим стресс вызывает понижение активности ПОЛ 
Во все фазы стресс:» и тканях наблюдается дефицит а-токоферола, что ббосновывает 
необходимость антяоксидйшвой профилактики »: терапии патологических последствий 
стресса.

Ключевые слона: стресс, иерилииас окисление липидов. а-токоферол.

Изучение биохимических аспектов стресса является одной пт ак
туальных проблем современной биохимии. Многочисленные исследо
вания; проведенные в последнее десятилетие в этом направлении, выя
вили дополнительный к известной триаде Сельс компонент неспецифи- 
ческоп ответной реакции организма па стресс усиление интенсивности 
веге:-некого, окисления липидов (ПО.1). ПОЛ есть естественный путь 
обновления липидной компоненты биологической системы, строго ли
митированной во всех биомембранах. Существует тесная взаимосвязь 
между Скоростью окислительных превращении липидов, системой при
родных антиоксидантов. сч рук гурон и функцией биомембран [!]. ПОЛ 
играет существенную роль в контроле клеточного метаболизма.

Цел»» настоящей работы состояла в изучении динамики перекисно
го окисления липидов при остром стрессе разной продолжительности и 
при хроническом стрессе.

Материал и методика. Опыты синшли белых прысах-самц х массой 100—150:. 
используя классическую модель иммобнлизациоииого стресса (ИМО), предложенную 
Cl-лк. которая обеспечивает значительное акгпинровышс епмлаго-адрсномедулярной 
и гийс>фязарно-адре։1окорг»։кальнон систем

Жнаотные были разделены на 7 групп по 10 в каждой: 1 -ннтакгиыс крысы-- 
контроль: 2. 3, 4 н 5 группы острый стресс (2—5 мин ИМО. 3 -15 мни ИМО. -1—30 мня 
ИМО. 5- 150 мин ИМО); (>— хронический стресс (150 мин ИМО ежедневно »»течение 
40дней); 7 адаптированный контроль (150 мин ИМО ежедневно в течение 39 дней). 
Забой осуществляли через 24 ч после последней иммобплизацин.

Ткани тщательно перфузировал»: охлажденным 0,15 М КО. Все операции про- 
1-ОДнлн нй холоде. .

Эритроциты освобождали от плазмы к клеток бело»’։ крови ист рнфутлрованнем. 
Мембраны эритроцитов выделяли по методу Лнмбера [12]. Содержание витамина Е 
11 плазме кропи, эритроцитарных мембранах, юмогенлгзх сердца, печени и мозга оп
ределяли флуорометрически по методу Дугана, выражая его в мкг на мг белка [9].
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Белок но всех пробах определяли по методу Лоури [13]. Глугатнонпербксядазиуго 
>1 глутатнонредуктазную активность определяли по ранее описанном методике: актив
ность супероксндднсмутазы (СОД)—по ингибированию генерации супероксидных аннон- 
радикалов в модели феназин— метосульфат-ПАД—нитротетразолий синий. Единицы 
активности пересчитывали на иг белка [И].

О ферментативном П.АДФН—зависимом и нсферментзти вном аскорбат-зависи- 
мом индуцированном ПОЛ судили по уровню одного из конечных продуктов перекис
ного окисления—мал оис него диальдегпда по цветной реакции с тнобарбитуровой кис
лотой [2].

Исходный уровень ПОЛ в плазме крови, гомогенатах сердца, печени, мозга ом- 
ределяли добавлением к 0,5 мл пробы 2,5 мл 20-процентного раствора трихлоруксус
ной кислоты и I мл 0.67-процептпого раствора июбарбнгуровой кислоты с последую
щим кипячением на водяной бане в течение 30 минут. После охлаждения к исследуе
мой пробе добавляли 4 мл бутанола, пробы встряхивали, центрифугировали; ТЕК- 
окрашенные продукты определяли в бутанольном слое [10]. Для расчета использо
вали коэффициент молярной экстникнин 1,56.10$ М~։ см՜».

Глюкозо-6-фосфатдегядрогеназиую и суммарную пероксидазную активность 
(СПА) в плазме крови определяли по методикам, описанным ранее [6]; холестерин, 
.•ктерифиннрованный н свободный, в плазме крови и эритроцитарных мембранах—по 
методу Златкис-Зака [8].

Результаты и обсуждение. Нами установлены фазовые изменения 
в системе образования л устранения липоперскисей. направленность и 
интенсивность которых зависит от стадии стресса и тканевой специфич
ности.

При остром стрессе разной продолжительности отмечается интен
сификация ПОЛ, выражающаяся как в повышении фонового уровня 
липидных перекисей, так и в способности липидов тканей к индуциро
ванному ферментативному и неферментативному перекисному окисле
нию (рис. 1—4). Наибольшее активирование ПОЛ при остром стрессе

Рве. I ПОЛ. содержание витамина Е, активность СОД, глутатнонредук 
тазы н глутатион пероксидазы в сердце при НАЮ (в процентах к контро
лю). Здесь и на всех рисунках по осн абсцисс—фазы стресса: 1—острый 
стресс, 5 мни НАЮ; 2- острый стресс, 15 мин ПАЮ; 3—острый стресс, 
.30 мин ИМО; 4—острый стресс, 150 мни ИМО; 5—хронический стресс— 
40-разовая иммобилизация по 150 мни; б—адаптированный контроль. 
Условные обозначения: I, аскорбат-завнсимое индуцированное ПОЛ; 
2. НАДО Н-зависимое индуцированное ПОЛ; 3. фоновые липидные пере
киси; 4. витамин Е; 5. активность СОД; 6. активность глутатионредук- 

тазы; 7. активность глутатионпероксидазы. 
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наблюдается в сердце, особенно при 30-минутяой иммобилизации (рис. 
1|. Защитные системы, регулирующие ПОЛ мозговой ткани, проявля-

Рис 2. ПОЛ. содержание витамина Е, активность СОД, глхтапютшсроксй- 
дази, глутатконредуктззы в печени при ИМО (в процентах к контролю; 

обозначения, как на рис. I).

ют п тех ясс условиях большую устойчивость (рис. 3). что обусловлено, 
по-вндимому. более высокой исходной емкостью запасов а-токоферол а 
Н1- Это теоретически обосновывает сравнительно высокую частоту воз
никновения инфаркта миокарда при остром стрессе и необходимость 
включения в комплексную терапию средств, регулирующих интенсин-

Ряс 3. ПОЛ. содержание витамина Е, активность СОД. глутатнояредук- 
тазы и глутатионперокендэзы в мозге при ИМО (в процентах к контролю; 

обозначения, как на рис. 1)

ность НОЛ. Исследованиями Меерсона показано, что при эмоциональ
но-болевом стрессе в результате активирования ПОЛ повреждается 
мембранная система м ионитов, ответственная за транспорт кальция, 
избыток которого вызывает очаговые контрактурные, а в дальнейшем 
и некробиотичсские изменения миокарда (7]. Предварительное введе
ние антиоксиданта дибунолз в известной мере нормализует указанные 
сдвиги.

Как показали наши исследования, при остром стрессе продолжи
тельностью 5, 15 и 30 мни содержание ।'-токоферол:? в плазме крови и 
эритроцитарных мембранах снижается по сравнению с исходным на 
30—60%, тогда как в сердце, печени и мозге находится на уровне кон
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троля или несколько превышает его (рис. 1—5). При продолжитель
ности иммобилизации до 150 мин витамин Е активно затрачивается из 
регулирование ПОЛ путем тушении свободных радикалов и синглетно
го кислорода, в связи с чем запасы его уменьшаются во всех изученных 
тканях. При остром стрессе ('-ОД в основном активируется, а система 
глутатионпероксидаза--глутатионредуктаза работает несбалансирован
но, так как активирование одного из ферментов сопровождается инги
бированием другого (рис. I -5). Активирование ПОД, снижение со
держания витамина Е в эритроцитарных мембранах при остром стрес
се приводят к структурво-фупкцвоиальной перестройке: изменяет
ся содержание холестерина и соотношение его фракций, повышается 
проницаемость, о чем свидетельствует резкое повышение в плазме кро
ви активности глюкозо-6-фосфатдегидрогсназы и СПА (рис. 4 и 5).

Рис. 1. ПОЛ. содержание витамина Е и холестерина в эритроцитарных 
мембранах (в процентах к контролю). Условные обозначения: 1. аскорбат- 
зэвнеимое индуцированное ПОЛ; 2. НАДФН-зависнмие нндуннрованног 
ПОЛ; 3 витамин. Е; 4. холестерин обшив; холестерин эстерифнин- 

рованный; 6, холестерин свободный

При повторяющемся стрессе (от 1 до 7 ПАЮ) активирование ПОЛ 
в тканях продолжается. К 7-и иммобилизации во всех тканях, кроме 
сердца, ПОЛ нормализуется, приближаясь к контролю [5]. Запасы 
витамина Е в тканях значительно понижаются. Активность фермент
ных систем, предотвращающих образование липоперекисей и устраняю
щих их, качественно меняется. Симбатно росту уровня липидных пере
кисей активируется система, детоксицирующая их, ֊глутатионперокси
даза—глутатионредуктаза. СОД при этом в основном ингибируется, 
что углубляет нарушения в регулянии ПОЛ в результате увеличения в 
тканях агрессивных форм кислорода.

Нами установлен интересный факт, неизвестный в литературе,— 
подавление интенсивности ПОЛ при хроническом стрессе (40 ПАЮ).

В сердце, печени и мозге примерно на 50 процентов понижается как 
исходный уровень липидных перекисей, так и способность к индуциро
ванному аскорбат- и НАДФН-зависимому переокислеиию (рис. 1—3). 
Однако в плазме крови уровень липоперекисей остается па уровне, вы
ше контрольно! о на 50 процентов, и несколько активируется аскорбат- 
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зависимый путь ПОЛ в эритроцитарных мембранах (рис. 4 и 5). В тка
нях существен дефицит витамина Е. в особенности в крови и эритроци
тарных мембранах. Содержание холестерина в эритроцитарных мем
бранах понижено, они все еще не стабилизированы, о чем свидетельству
ет несколько высокий уровень активности глюкозо-6-фосфатдегндрогс- 
пазы и СПА в плазме.

Рис. 5. Содержание липидных перекисей, витамина Е, активность СОД, 
1.-1юкозо-6-фосфатдегвдрсче11.։з1.1 и СПА и крови (в процентах к кош ролю).
Условные обозначения; I. фоновые липидные перекиси; 2. витамин Е;

3. активность СОД: 4. глюкОЗО-б-фосфагдегидрогеназа; 5. СПА.

У адаптированных животных (адаптированный контроль) все изу
ченные показатели процесса ПОЛ только в сердце приближаются к 
контролю, в остальных тканях еще наблюдается некоторая несбалан
сированность его.

Полученные результаты свидетельств} ют о том, что во все фазы 
стресса нарушается регуляция ПОЛ, снижается содержание «-токофе
рола в тканях, что изменяет структуру и функцию ияо.мс.мбран, вносит 
определенную дисгармонию в метаболизм клетки. Это обосновывает 
необходимость антиоксидантной профилактики патоло: нческих послед
ствий стресса.
Ереванский медицинский институт, 

кафедра биохимии Поступило ։2Л III 1984 г

ԼԻՊԻԴՆԵՐԻ ԴԵՐՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՍՏՐԵՍԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Լ-. Մ. ւՈՓԱՅհԼՅԱՆ, Վ. Դ 1Ո»1>է*ԱՐ;41Ն

Սուր ե րրոնիկ սէորևսի պայմաններում ոււէումնասիրվել է լիէզիղնե րի 
դերօքսիղացման դինամիկան, ասկորրատ և \|| ]֊կախո։մ ունեցող ւլերօք֊ 
ւվպացման պրոցեսը, Ա֊ սւոկոէիերոլի պ ա րուն սւկութ չուն ր չուսվածրներում, 
։՚ուպ1ւրօքսիղղիսմ ու տա զա չի , ղլոլտ տթ ի ոն դե րօ րս ի դա դ ա չի , ղ լուտ ւսթ իոն ռե դուկ֊ 
տաղաչի ակտիվությունը, ազատ հ Լռթ Լրացված իւոլեսսւԼրինի ըանակոլ֊ 
թյտնը կրիթ րոցիտնեըի թաղանթում։

Սուր ստրեսի տարրեր ս։հոդո։թ չան պաչմ աններում նկատվում է չքւսյքէ- 
դային դերօքսիդացմ ան պրոցեսի էի աղտ չին ակտիվացում, որն առավել ար֊ 
տահաչտված կ ււրւոամ կսւնւււմ:
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Կրկնվող սարեոի պ այմաննԼրում լիպիղային գերօքսիղ աղումր շարու
նակում ( մնալ ինտենսիւէ, ճնշվում ( սուպերօբսիղդիււմաս։աղայի ակտիվու- 
flյունր և ակաի վանում ղլ ո t in աթիոնդերօքոիղադա-դլուտաթի ոնոհդուկտ աղ ու 
Ս ի ս սւ ե մ ր ։

ք՛րոնիկ սւորեսի պայմաններում ւիո/իղա էին ղհրօքսիղսւղման ակաի- 
վությունր ճնշվում I;:

Պ արզվել Լ, որ ո՚որհսի ր»լոր ֆաղաներոլմ նվաղում !է հ յուսվածբնե- 
րում ՀԼ-սէոկէէֆերոլի քանակր, որով հիմնավորվում է հակաօրոիղանասէյին 
•ղ րոֆի լակաիկան h րոէմոէմը' սարեոի պաթ ոլողիկ հեաներղործու[} յունր 
կան իւելոլ համար։

DYNAMICS OF LIPIDS PEROXIDE OXIDIZATION DURING 
THE STRESS

E. ,M. MIKAELIAN. V. G. MK HIT ARI AN

Dynamics of lipids peroxide oxidization, ascorbate, NADPH depen
dent lipids peroxide oxidization and the level of lipid peroxides in the 
tissues, the content of a-tocopherol, the activity of superoxide dismutase< 
glutathione peroxidase and glutathione reductase^ the content of free and 
esterized cholesterine In the erythrocyte membranes have been studied 
during acute and chronic stress. During acute stress of different length phase 
activation of lipids peroxide oxidization has been observed, what Is more 
expressed in the heart muscle. During the repeated stress the Intensifi
cation of lipids peroxide oxidization goes on, is suppressed the supero
xide dismutase and is activated the GSH-peroxIde-GSH-reductase sys
tem. The chronic stress decreases the lipids peroxide oxidization activity. 
In ail phases of the stress a deficit of a-tocopherol Is observed in tissues 
what proves the necessity of antioxidant prophylaxy and therapy of the 
stress pathological results.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ИЗОЦИТРАТА НА 
АКТИВНОСТЬ НАДФ-ЗАВИСИМОй ИЗОЦИТРАТДЕ

ГИДРОГЕНАЗЫ В ТКАНЯХ КУР

Р. А. СИМОНЯН. Л. А. АРУТЮНЯН. А. А. СИМОНЯН

Изучали нлиянне интрига, пирувата и оксзлоацетата на активность НАДФ-зави- 
сп.мой йзоцитратдегидрргсназы а цитоплазме в митохондриях мозга и печени жур в 
процессе онтогенетического развития. Показано, что активность фермента н тканях 
кур стимулируют низкие концентрации пптрзгэ н пирувата л высокие конной грации 
окедлоацетата. Активирующее воздействие использованных эффекторов проявляем я 
заметнее на ранних стадиях онтогенеза.

Ключевые слова: куры, изоцитротдегидрогенам, цитрат, пируват, оксалоацетат, 
Онтогенез. ]

В проведенных нами ранее исследованиях были выявлены некото
рые закономерности становления НАДФ-зависи.мой изоцитратдегидро֊ 
геназы (НАДФ-ИДГ) в онтогенезе кур, в частности, четкая зависи
мость динамики активности фермента оч вида ткани и стадии ее мор- 
фофуикиионалыюй дифференциации [I]. Естественно было задаться 
вопросом о влияния на течение изоцитратдегидрогепазной реакции раз
личных соединений, уровень которых изменяется в ходе индивидуаль
ного развития. К настоящему времени пет данных, касающихся роли 
различных регуляторных факторов в метаболизме изрпитрата з тканях 
кур, в связи с чем представлялось интересным изучить особенности их 
влияния на НАДФ-ИДГ в ходе онтогенеза.

Выяснение роли различных эффекторов в системе контроля над 
активностью НАДФ-ИДГ мы начали с предшественников изоцитрата: 
цитрата, пирувата и оксалоаиетата. В настоящей работе приводятся 
результаты этих исследований.

Материал а методика. Работа выполнена в лаборатория эмбриохими։։ Ниетнтута 
биохимии АН Армянской ССР Опыты проводили на мозговой и печеночной тканях 
20-днепных эмбрионов (стадия вылупления), 5-дненпых цыплят (ранний постэмбрио- 
иальный период) и зрелых кур. Цитоплазматическую н митохондриальную фракции 
тканей получали описанным ранее методом; активность НАДФ-ИДГ определяли спек֊ 
трофотометрнческп н выражали в мкмолях НАДФН/мг белка/мнн [1].

Инкубационная смесь содержала 50 мМ грпс-НС! буфера (pH 8.5), 2 мМ МпС12. 
0,2 ։;М ЭДТА, I мМ НАДФ, 2 мМ нзонитрата н различные концентрации цитрата, пару֊ 
г.атз паи оксалоанетата

Результаты и обсуждение. В первой серии опытов исследовали вли
яние цитрата на активность цитоплазматической и .митохондриальной
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НАДФ-ИДГ в тканях кур. Данные, приведенные й табл. I, показыва
ют, что добавление цитрата криво, и: к повышению активности НЛДФ- 
НДГ, возрастающему пр мере снижения его концентрации. Влияние 
цитрата на активность фермента в обеих фракциях изученных тканей 
больше выражено в конце эмбрионально?՜: и начале постэмшрпоналыЮй 
стадий развития. С возрастом активирующее действие цитрата снижа
ется в цитоплазме и митохондриях печени до 24 и 19% ело; вс тс? чепно, 
а в мозге—до 22%.

Далее в аналогичных условиях изучали роль пирувата в активи
ровании НАДФ-ИДГ. Выявлена (табл. 2) сходная закономерность в 
отношении концентрации субстрата и динамики онтогенетических сдви
гов. Различие в действии -них соединений состоит в том, что эффект пи
рувата а цитоплазме печени значительно превосходит таковой цитрата 
на ранних стадиях онтогенеза; па этих же стадиях развития он ускоря
ет окисление нзоцитрата в митохондриях мозга интенсивное, чем в 
митохондриях печени. У зрелых птиц это соединение в одинаковой 
степени (па 28%) стимулирует активность фермента в митохондриях 
мозга и обеих фракциях печени.

В следующей серин опытов нас интересовало действие окса лоз цета- 
13 на активность НАДФ-ИДГ п тканях кур. Как видно из приведен
ных тайных (табл. 3), это соединение отличается от испытанных нами 
ранее эффекторов тем, что его стимулирующий эффект уоелич.чвастся 
с повышением концентрации. Действие оксалоапетата также прояв
ляется больше на ранних стадиях онтогенеза, что особенно выражено 
в печено'чн'ой ткани.

Влияние указанных соединений на активность НАДФ-ИДГ, полу
ченной из других источников, описано в немногих работах. Гак, влия
ние цитрата показано в отношении фермента, полученного из дрож
жей [3] и цитоплазмы мозга крыс [5]; стимуляция пируватом отме
чена в опытах па ферменте бактериального происхождения [9]; на изо- 

। риааниых митохондриях печени крыс показано влияние оксалоапетата 
на окисление изопитрата 14 ]. Полученные нами результаты показыва
ют. что нитратный и пируватпый контроль активности НАДФ-ИДГ в 
мозге и печени кур осуществляется низкими концентрациями этих Со
единений. Обращает па себя внимание факт сходного эффекта пиру
вата в митохондриях мозга и печени кур. Известно, что скорость вклю
чения С'"1 из меченого пирувата в цитрат в мозговой ткани крыс в не
сколько раз превосходит таковую в печени [2]. Одинаковая эффектив
ность пирувата в отношении фермента из мозга и печени кур свидетель
ствует о том. что пируватпый контроль активности НАДФ-ИДГ в тка
нях кур осуществляется не в результате вовлечения добавленного пи
рувата в цикл трикарбоновых кислот. Надо полагать, что обнаружен
ные сдвиги в скорости окисления изоцитрата в присутствии цитрата и 
пирувата происходят за счет изменения кинетики реакций. В молекуле 
НАДФ-ИДГ показано наличие, наряду с каталитическим, и других 
участков, связывание в которых различных соединений сопровождает
ся изменением сродства фермента к субстрату в частности, установ
лено, что модификация сульфгидрильных груш? играет существенную 
роль в каталитическом процессе [II]. Но-нидимомм,. добавленные 
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Влияние нитрата на активность НЛДФ ИДГ а субклеточных фра к?пи их нечемн и мозга кур в онтоган ;е. мкмоль НАДФН/мг белка/мнн
Т а б л и п л 1

Возраст Средние 
данные

11 е ч с н ь М п л г

цитоплазма митохондрии цитоплазма пИПОХОПДриП

контр >.11.

цитрат

контроль

ЦНТрЛТ

кош рол։

цитрат

Kull3pO.ll.

цитрат

2.0 м.М 0.5 мМ 2.0 х.М 0.5 мМ 2.0 мМ 0.5 мМ 2 0 мМ 0.5 мМ

20-лненние
эмбрионы (7)

М
% активировании

0.110 0.127
15.5

0.15/
43.0

0.172 0.209*
21 5

0.228*
33.0

0.033 0.049*
30.0

0.051 *
34 0

0.062 0.072
12.0

0.077*
20.0

5-лневные
ЦЫПЛЯТА (7)

М
% активировании

0.130 0.170*
39.0

0.195*
5).О

0.093 0.109
17.0

0.117՜
20.0

о.о-.н 0.036
29.0

0.040*
430

0.028 0.036
29.0

0.039*
39.3

Куры
(7)

М
% активиртвання

0.0'5 0.001 
11.и

0.068*
24.0

0.043 0.043
1.՛.0

0 051 ’
19.0

0.009 о.ою ООН
22.2

0 013 0.020
II 1

0.0.2
22 2

• Р <0.001.



Влияние пирувата на активность НАДФ—ИДГ и субклеточных фракциях печени и мозга кур и онтогенезе, мкмоль НЛДФП/мт белка/мнн
Г а блица 2

Возраст
Средние 
данные

Печень М 'о з г

нигоплазма митохондрии цитоплазма митохондрии

контроль

пируват

контроль

пируват пируват

контроль

пнрунат

2.0 мМ 0.5 нМ 2.0 мМ 0.5 м.М

КОН 1 рол Ь

2.0 мМ 0.5 мМ 2.0 мМ 0.5 мМ

20-дненные
эмбрионы (7)

М
% активирования

0.110 0.178-
52.0

0.18В*
71.0

0.172 0.181 0.201-
17.0

0.038 0.052
37.0

0.054*
42.1

0.052 0.075
17.2

0.083
28.1

5-дневные 
цыплята (7)

м
% активирования

0.130 0.219*
68.4

0.240*
85.0

0.093 0.105
13.0

ОНО
18.3

0.018 0.036
29.0

0.038
36.0

0.028 0.0.36
29.0

0.040*
43.0

Куры
(7)

М
% активирования

0.055 0.066*
20.0

0,070*
27.3

0.043 0.052*
21.0

0.055*
28.0

0.009 0.010 0.011
22.2

0.018 0.022
22.2

0.023*
28.0



Влияние оксалозцегата па активность НАДФН—ИДГ и субклеточных фракциях печени и мозга кур в о югекезе, мкмоль НАДФ11/мг белка/мнн
Т а б .1 и и а 3

Возраст Средние 
данные

11 с ч е и ь М о з г

ни точлазма митохондрии цитоплазма митохондрии

контроль

оксалоацетат

кэш р<> ч.

оксалолнетэт

ко и роль

окса юацстэт

..П продь

оксалоанетат

2.0 м.М 0.5 мМ 2.0 мМ 0.5 мМ 2.0 м.М о 5 мМ 2.0 мМ 0.5 мМ*

20-дневные 
эмбрионы (7)

м
% активирования

и.110 0,2234 
103.0

0.175*
59.0

0.172 0.236-
37.0

0.210*
22.1

0.038 0.052*
37.0

о.<1 0
32.0

0.062 0.079
23.0

0.075
17.2

5 дневные 
цыплята (7)

М
% активировании

0.130 0.218=*
<>8.0

0.210*
61.5

0.(93 0.110
18.3

0.104
12.0

0.028 0.041’
18.4

0,039*
39.3

0.028 0.039*
39.3

0.036
29.0

Куры 
(7)

М
% активирования

0.055 0.069*
25.0

0.062*
13.0

0.043 0.053՝
23.3

0.050
16.3

0-009 0.011
22.2

0.010 0.018 0.021
16.7

0.020
11.1

4— О



эффекторы, связываясь в соответствующем участке молекулы фермен
та. вызывают такие конформационные изменения последнего, которые 
трансформируют каталитический центр в активное состояние. В боль
ших количествах эти соединения могут конкурировать с нзоцитратом 
...I активный центр, как это показано в отношении нитрата, образующе
го комплекс с ковами и связывающегося в активном центре НАДФ
ИЛЕ аналогично изоцитрату [7]. Кроме того, поскольку НАДФ-ИДГ 
является димером, а лиганды способствуют образованию димера [6], 
в присутствии добавленных соединении могут происходить сдвиги в 
мономерно-димерном равновесии фермента.

Влияние оксалоацстата на активность НАДФ-ИДГ, качественно 
одинаковое с таковым цитрата и пирувата, различается в отношении 
концентрации, вызывающей максимальную стимуляцию фермента. Эго 
можно объяснить следующим образом. Известно, что оксалоацетат' 
играет основную роль в регуляции активности цятратсинтазы, причем 
его содержание в тканях значительно ниже К.п, для этого фермента [2]. 
Следовательно, накопление оксалоацстата в тканях может существен
но влиять па скорость биосинтеза цитрата, что в свою очередь должно, 
по-видимому, опосредованно отражаться на активности НАДФН-ИДГ. 
Кроме того, показано наличие в молекуле НАДФ-ИДГ по крайней мере 
2 чипов центров для активаторов; доказана и пространственная обособ
ленность различных аллостерических центров, в частности для бакте
риального фермента [6, 9]. По-видимому, неодинаковая зависимость, 
скорости реакции от концентрации использованных активаторов обус
ловлена их связыванием в различных аллостерических центрах, отли
чающихся уровнем насыщения.

Интересно отметить, что НАДФ-ИДГ бактериального происхожде
ния подавляется смесью оксалоацстата с глиоксилатом, что объясняют 
особенностями метаболизма нзонитрата у микроорганизмов и высших 
растений, где он занимает ключевое положение между двумя циклами: 
трикарбоновым и глиоксилатпым [8, 10].

Из приведенного нами экспериментального материала видно, что 
в регуляции активности НАДФ-ИДГ в тканях кур определенную стиму
лирующую роль играют предшественники изоцитрата, действие кото
рых, согласно литературным данным, может реализоваться через мо
дификацию конформации фермента, приводящую к изменению его ки
нетических параметров. Особенностью полученных нами результатов 
является выявление большей чувствительности НАДФ-ИДГ из тканей 
кур к регуляторному влиянию всех использованных эффекторов в коп
не эмбриональной и начале постэмбриональнон стадий развития. Из
вестно. чю НАДФ-ИДГ как олигомерный фермент имеет склонность к 
диссоциации в разбавленных растворах на малоактивные мономеры. 
Очевидно, на ранних стадиях онтогенеза в тканях кур он находится в 
более диссоциированном состоянии и добавленные активаторы способ
ствуют быстрой ассоциации его мономеров с образованием реактивных 
форм фермента.
Мыстигут биохимии АН .Армянской ССР Поступило 25.1 1984 г 

•404



ԻԶՈՑԻՏՐԱՏԻ ՆԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԴՖ-ԿԱԽՎԱԾ 
ԻԶՈՑԻՏՐԱՏԴԱՏՒԴՐՈԴԵՆԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀԱ'ԼԵՐ1'

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

)>. Ա. Սւ՚ւրՈՆՅԱՆ, I.. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈ1'ևՅէ1Ն. Ա. II. 111'1րՈՆ1ԱՆ

1հսոէմնարիրվեւ Լ կիտրոնաթթվի, սլիր ոխ աղողաթթ\վ ի ե օրէ/ա/աքացւսխա- 
№Ւ աղդI։ցէէէթյունր հԱ'1'Ֆ- կախված իդ՚՚ցի ւսրասէ րլե Հի էէքՅէէդ են աղ ա ւի ակտիվ ու - 
թյան վրա հավերի 11“ւրդի ե ուղեղի մ իտոքււնդրիաներում ու րջջասլլազմ ա յոէմ 
օ՚ն ս։ ո դ են Լ տ ի կ դարգացմ ան ընթացքում ։ հայց / տրվել, որ 'իեբմ ենտ ի ակտի
վությունը նշված հյուսվածքներում խթանվում Լ կիտրոնաթթվի և պիրոխաղո- 
ղսւթթվի ցածր, իսկ օքսալաքացախաթթվի բարձր խտութ յունների դեպքում: 
նշված ակտ ի վատ որն է.րի ադդեցութ յունը հ ա ա կա սլ ե ս հանդես I; դալիս սաղմնա
յին դարդացմ ան վերջում ե հետ սաղմնային շրջանի սկզբում ։

INFLUENCE JOF ISOCITRATE PRECURSORS ON THE ACTIVITY 
OF NADP—DEPENDENT ISOCITRATE DEHYDROGENASE

IN HENS TISSUES
R. A. SIMONIAN. I.. Л. HAROUTJUNIAN, A. A. SIMONIAN

The effect of citrate, pyruvate and oxajoacetate on the activity of 
NADP-decendent isocitrate dehydrogenase in hens brain and liver has 
been examined during ontogenesis. Low quantities of citrate and pyruvate 
and high concentrations of oxaloacetate increase the acivity of the enzy
me in the cytoplasm and mitochondria of both tissues. The influence of 
the precursors is more pronounced on the embryonic and early postemb- 
ryonlc stages of development.
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СТРОНГИЛЯТОЗЫ ОВЕЦ В АРМЕНИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

С. О. МОВСЕСЯН, с. Г. СТЕПАНЯН. Г. Г. ОБИЛИЯ!!, Л. М. АГАДЖАНЯН

Показано, что с։ролгялятозы оис-ц имеют широкое распространение по всех геогра
фических юнах Армянской ССР. У овей паразитируют 14 видов стронгилнт. относя
щихся к 3 семействам и 7 родам Наиболее распространенными видами оказались не- 
магодиры и маршаллагнн, В целях неснецифнческой профилактики и терапии, л так
же повышения продуктивности животных рекомендуется метод комбинированного 
скармливания животным амилорнзина ШОХ. сульфата меди и молотой серы я смеси 
с кормоной солью.

Ключевые слови: стронгилятозы овец. резистентность животных. амчлорилин. меди, 
сера.

Одним из путей повышения продуктивности овен является ликвида
ция значительного экономического ущерба, наносимого гельминтоза ми, 
। iacrnoc։n стронгилятозами пищеварительного тракта.

Стронгилятозы—заболевания, вызываемые гельминтам։։ класса 
Ncmatoda, подотряда Slrongylata. По Шульцу [37], из подотряда 
стронгилят пищеварительного тракта овец практическое значение име
ют гемонхи, пематодиры, трихостронгилы, хабергни. эзофагОстОйы, 
буностомы, остертагиеллы и маршаллагни. Представителен этих ро
де։ нематод объединяет общность биолоишеского никла развития и ло
кализации гельминтоз, эпизоотологии, патогенеза и клиники, а также 
терапии и профилактических мероприятий.

Стронгилятозы распространены во всех республиках Советского 
Сою -а. Максимально։- заражение овен наблюдается в пастбищный се
зон, г. е. с апреля но ноябрь [12, 14, 17, 21. 21 и др.|.

Анализ данных литературы [29, 40, 41, 44] показывает, что факти
чески все поголовье овец в отаре заражено разными видами стронгилят. 
Инвазия часто протекает в субклинической форме, «незаметно», исто
щая организм животных. Гак, во многих хозяйствах Новосибирской 
области падеж ягнят от нематодироза составляет 10—30%; интенсив- 
ноет։ инвазии (ИИ) доспиае։ десятков тысяч немагодир [26]. При 
трихостроигилезе количество «персти и вес туши уменьшаются соответ
ственно на 15 и 16%. Падеж ягнят от бупостомоза достигает 60—80% 
от числа заболевших [42, 43], При маршаллагиозе снижается настриг 
шерсти на 10—15%, а убойный выход—на 3,6%. Экономический ущерб 
от маршал ։агиоза в среднем на одну голову составляет 16,44 руб. [22], 
а от нематодироза 6,4 руб. [25].

В Армянской ССР стронгилятозы изучены крайне недостаточно. 
Первые исследования в этом направлении в Армении проводились По
кровской в 1924 году [23]. Гельминтологическому вскрытию были под
вергнуты 5 овец со скотобойни г. Еревана, у которых было выявлено 
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8 видов стронгилят. Калаитаряи [10] у 15 овен выявила 8 видов строн
гилят, при экстенсипвазнрован пости (ЭН) —100%. Акрамовскнй [2] 
изучал течение хабертиоза. Им было обследовано 2076 овен из 16 рай
онов республики; ЭИ составляла 31,7%. Зорабяп и Григорян [9] в 
ряде хозяйств отмечали падеж овец от гсмоихоза и хабертиоза. При 
вскрытии 17 трупов овец из хозяйств Талинского района констатирова
ло интенсивное заражение животных гемонхами и хабертиямн. Но дан
ным Григоряна [5], в Ахтнпском районе заражение ягнят текущего го
ла рождения трихострош илилами начинается в первые же месяцы вы
хода животных на летние пастбища и к маю ЭИ достигает 25 85%. 
Акопян [I] зимой и весной в ряде хозяйств Армении наблюдал падеж 
ягнят от хабертиоза.

Из сказанного нетрудно заключить, что результаты столь малочис
ленных исследований не могли служить основанием для разработки на
учно обоснованных мероприятии против стронгилятозов овен в респуб
лике.

Вся система мероприятий по борьбе со строигилятозами основана 
на систематической дегельминтизации всего поголовья животных, кото
рая значительно снижает экономический ущерб от них. Однако вслед
ствие реинвазии овцы остаются зараженными стропгилятами [29, 40, 
41, 44].

По современным воззрениям, в патогенезе гельмингозов домини
рующую роль играет нс прямое токсическое воздействие гельминтов на 
организм хозяина, а их сенсибилизирующее влияние с последующим 
развитием неспсцифических (аллергических) явлений [7, 15, 20, 35, 
38. 39]. В связи с этим изыскание средств, с помощью которых можно 
предупредить или ослабить явление аллергии путем нес не пифического 
воздействия па механизмы, ответственные за повышенно песисннфиче- 
ской (естественной) устойчивости организма хозяина к различным пато
логическим процессам, в том числе и гельминтозам. представляет опре
делённый научный и значительный практический интерес.

Задача наших исследований заключалась в изучении зональной, 
возрастной и сезонной динамики заражения овей стропгилятами пище
варительного тракта и разработке эффективных методов борьбы с ни
ми путем введения в их рацион биоактивных веществ, н частности ами- 
лоризнна П10Х, сульфата меди и молотой серы.

Материал и методика. Исследования проводились ежеквартально < 1979 ;։о 1981 гг. 
и 40 хозяйствах 21 района республики. Терри горня этих районов охватывает 7 физи
ко-географических зон (Араратская, Ширанская, Лори-Памбакская, Агсгев-Дсбедска՛:. 
Севанская, Бзйкская и Заигезурская) [1].

Методом полного гельминтологического вскрытия [11] желудочно-кишечного 
трак।а были изучены 275 овец в возрасте до 1 года, от I до 2 лот и старше 2 ле?

Содержимое органов промывали в установке Степаняна и Бархударяиа [33]. 
Матриксы хранили в растворе Барбагалло по Певневой [27]. Камеральную обработ
ку гельминтов проводили по Пренделю [3], а культивирование личинок стронгилят— 
в устройстве Овнаняна [18].

В 20 хозяйствах республики по Берману-Орлову [20] исследовали по 200 проб 
растительности, почвы и тарга. Устойчивость яиц и личинок стронгилят к условиям 
внешнем среды изучали в зоне бассейна озера Севан (на высоте более 2000 м над 
УР и).
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Выделение личинок из проб фекалий, растительности it почвы проводили и аппара
та Бгрмзиа. модифицированном Осканяном вместо резиновой трубки с зажимом Мол 
ра в Iрубку воронки с се внутренней стороны вставляется резиновый наконечник глаз
ной пипетки [19]

Влияние амилорнзина П10Х, сульфата меди и молотой серы ня иесиеннфн- 
ческу:՛) резистентность ягнят к стрш.тнлятозам изучалось на hi пятах помеси ме- 
рпноХмачех к возрасте от 1.5 (в начале опыта) до 8 месяцев (н конце опыта). Ж и- 
и иные перед опытом являлись по существу агельминтпымл. гак пак их доставляли 
в пипарий Института до выхода на пастбище и с профилактической целью перед опы
том дегельмннтнзнровалн тнабендазолом или панакуром С целью создания благо
приятных условий дли приживания нематод за 10—15 дней до экспериментального за
ражения личинками нематод н в течение 10 дней после заражении сено заменяли тра
вой.

Ягнят заражали путем индпиидулльного скармливания инвазионных личинок He
x' .тол. Фекалии для культнвнровэння нематод брали из прямой кишки спонтанно за- 
рджеяных нематодами овец. Собранные фекалии культивировали в термостате при 
температуре 26 28’ в течение 16 18 диен. Личинки выделяли в аппарате Бермана, 
модифицированном Овнаияиом [19]. Устройство заряжали теплой водой (10—43՝՝) 
с фекалиями (по 5 г), завернутыми в кусочек марли. При этом личинки нематод вы- 
ползают из фекалий в жидкость и по трубке опускаются ни дно резинового наконеч
ника. Через 5—6 ч вынимали фекалии п слипали воду и» воронки, содержимое же 
накопечникт выжимали и пробирку емкостью в 20 мл. которую заливали иодой до 
метки 10 мл.

Подсчет личинок производили следующим образом: из общего объема полученной 
взвеси личинок (10 мл), после тщательного взбалтывания, в пипетку набирали 0,5мл 
и переносили на одноразовые чашки Петри диаметром 10 мм. Па дне чяшкп с наруж
ной стороны предварительно наносили стеклографом параллельные линии (на рассто- 
я ши 2 мм друг от друга) для контроля за подсчетом просматриваемых полей. Под- 
считывали Ю таких проб и выводили среднее количество личинок в 0.5 мл, а затем об- 
шее количество личинок но псей взвеси.

Критериями эффективности испытуемых биоактивных препаратов служили дина
мика живой массы животных, аппетит (поедаемость кормов), общее состояние жи- 
потных, Сохранность поголовья, пес и выход туши и внутренних органов, морфологи- 
•н-гккй состав периферической крови, содержание меди н витамина С в сыворотке кро
ви и органах, лизоцимнал и комплементарная активность сыворотки кропи, интенсив
ность заражения ягнят нематодами.

Лизбцимную активность сыворотки крови определяли :’3 Чумаченкб и Снегову 
[16], а комплементарную—по Вагнеру [16].

Из перечисленных показателей особое значение придавали женой массе животных, 
которая в конечном итоге является показателем экономического эффекта нашего ме
тода.

При определении дозировки препаратов имели в виду, что длительное применение 
их в малых до их может привести к стимулированию роста и развития гельминтоз, 
как эти имебт место при включении и раиной овен мнкродоз сульфата .мели, хлористо
го кобальта и сернокислого марганца при фаеннолезе [6]. сульфата меди при кишеч
ных цестодозах овец [32]. кобальта, меди, марганца, пипка, йода, триптамина [8] 
и фенотнаэнна при нсматодозах пищеварительного тракта [36], сульфата меди и ко
ла мннфосфата при аскаридиозе кур [34] Поэтому мы стремились максимально со
кратить продолжительность скармливания препаратов и повысить их суточные дозы, 
предполагая при этом добиться обществмулирующего и непосредственно антигельминт
ного действия

Результаты и обсуждение. Фауна стролгилят пищеварительного 
тракта овец в Армении в наших сборах представлена 14 видами:

Chabertla Ovina (Fabricius, 1783) Railllet et Henry, 1909: 
Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809); Railllet et Henry. 
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BunostOJiiinn (rlgonpcephalum (Rudolphi, ISOS) Railliet, 1902;
Trichostrongylus skrjabin! Kalantarian. 1928;
Trichostrcngylus axel (Cobbold, 1879) Railliet et Лешу, 1909;
Trichost on ylus columbrHorniis (Gilles, 1892);
Trichoslrongylus vitrlnus l.ooss, 1905:
Marshallagla marshalll (Ransom, 1907) Orlofi. 1933;
Ostertagia circumducts Stadelmann. 1894;
Ostcrtagia (G) occidental!* Rans »m, 1907;
Nematodlrus abnormal!* May, 1917;
Nematodirus spathiger (Railliet, 1898) Railliet et Henry, 1909;
Nematodirus lilicollis (Rudolphi, 1802) Ransom, 1907;
Haemonchus conforms (Rudolphi, 1803) Cobb, 1898.

Сычуг, топкий и толстый отделы кишечника всех обследованных 
овец были инвязировапы нематодами (ЭИ = 100%), при 1411 от 60 до 
7000 экземпляров.

Интенсивность ннвазпрования овен. Араратской зоны до выгона на 
легкие пастбища (апрель май) достигала 1037 .>017 гельминтоз, и 
после возвращения с летних пастбищ (октябрь—ноябрь) —154—1532 
гельминтов, у овец Севанской зоны —соответственно 1260 4201 и 60֊ 
7000, Вайкской и Зангезурской зон- до выгона на летние пастбища — 
195—3060 гельминтов.

При вскрытии желудочно-кишечного тракта отмечалась гиперемия 
слизистой оболочки сычуга и кишечника. Особенно сильно катарально- 
воспалительные процессы были выражены в сычуге. Пораженность 
тонкого и толстого отделов кишечника часто выражалась и ярко-крас
ных точечных геморрагиях, нередко па фоне общей гиперемии слизи
стой оболочки.

Из 50 овец, обследованных в Севанской зон։՝, только у одной оз 
км (1,5-годичнон; возраста) в феврале месяце в сычуге был обнару
жен один экземпляр самки гемопха (Э1! = 2%). Из 30 овец, обслсдо- 
ншшых весной в Лори-11амбакской и АгстегоДебетской зонах. 8 голов 

\былн ипвазированы гемонхами (ЭИ =26,7%). Гемонхами были пива- 
зированы также овцы из Туманяпского, Иджеваиского и Посмберянсхо- 
ю районов. Максимальная МП при этом составляла 171 экземпляра, 
мннимал! пая- 2. а средняя 102,25 экземпляров. Из 30 овец, обследо
ванных и этих зонах осенью, 5 овен (7 месячного возраста) были нива- 
зированы гемонхами (ЭИ —16,6%). Максимальная 111! при этом со
ставляла 431 экземпляр, минимальная —103, средняя—207,2 экземпля
ра. Высокая инвазнрованность овен гемонхами в Лори-Па мбакской i 
дгстев-Дебедской зонах по сравнению с Севанской Обусловлена более 
благоприятными условиями внешней среды для развития и выживания 
их яиц и личинок.

Лярпоскоиические исследования проб почвы и растительности с 
пастбищ, проведенные в марте-апреле в Араратской, Севанской, Агстев- 
Дебсдской и Лори-Пэмбакской зонах, выявили их ннвазированность 
личинками стропгилят. Аналогичные исследования проб фекалий, взя
тых от овец в тот же период в этих районах, а также гельминтологи
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ческое вскрытие желудочно-кишечного тракта выявили 100%-ную ин
вазированность животных стропгилятами.

Таким образом, до выгона на летние пастбища овны в республике 
уже инвазировапы стронгилятами желудочно-кишечного тракта. В 
.-тот период происходит интенсивное выделение яиц стронгилят е фека
лиями, развитие личинок до инвазионной стадии и их миграция в почву, 
га растительность и ннвазирозание как взрослого поголовья, так и жи
вотных текущего года рождения. При перегоне па летние пастбища про
исходит обсеменение всей территории личинками стронгилят.

Результаты опытов по изучению выживаемости яиц и личинок 
стронгилят з Севанской зоне показали, что из яиц стронгилят, выделив
шихся в марте, личинки развиваются (в основном нематодиры и мар- 
шаллагин) до инвазионной стадии, которые, выдерживая низкие тем
пературы (температура на поверхности почвы в январе была от —6 до 
—28е, в феврале—от —11 до —34е, в марте-от —2 до —26е). перези
мовываю । и сохраняют свою подвижность.

Таким образом, н суровых условиях бассейна озера Севан яйца и 
личинки стронгилят как минимум один раз перезимовывают. Личинки 
маршаллагий, находящиеся внутри яиц, устойчивы к замораживанию, 
а инвазионные личинки—к высыханию [23]. Яйца нсматодир очень 
устойчивы к низким температурам, их личинки -к высоким температу
рам и к высыханию, хороню переносят многократное чередование за
мораживания с оттаиванием [30]. Именно высокой устойчивостью яиц 
и личинок марша.магий и нематоднр к неблагоприятным условиям 
внешней среды объясняется их выживание в суровых условиях Севан
ской зоны (на высоте более 2000 м над ур. м.).

Инвазированность тарта и сена личинками стронгилят изучали в 
Севанском, Вардсннсском, Красносельском районах в в р-пе им. Камо 
в январе и феврале. Они были выявлены в поверхностном слое тарта 
и в сене.

Инвазионные личинки стронгилят способны к перкутанному про
никновению в организм хозяина, и. следовательно, тарт в овчарнях 
может играть определенную роль в поддержании инвазии в стойловый 
период. Инвазированность сена г. 100%-ная инвазирозапяость строи- 
гилятами исследуемого поголовья в этих районах в период стойлового 
содержания животных свидетельствуют о том, что сено, заготовляемое 
на обсемененных личинками стронгилят территориях, может служить 
। зимний период источником инвазии.

Опыт по изучению влияния комбинированного применение амидо- 
ризина ПЮХ, сульфата меди и молотой серы на псспеп.ифическую ре
зистентность ягнят при стропгилятозах пищеварительного тракта про
водили на 15-ти ягнятах 1.5—2-месячного возраста, которые были раз
делены на три группы (по 5 голов): первая—контроль интактный, вто
рая—контроль, зараженный личинками кишечных нематод, третья— 
опытная, получавшая амилоризин ПЮХ с 1.5-месячного возраста еже
дневно в течение 65 дней. Через 30 дней после прекращения скармли
вания амилоризипа в рацион животных вносили сульфат меди в тече- 
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•։нс 12 дней, а после 51-дневного перерыва—молотую серу, тоже в те
чение 12 дней. Заражение производили через месяц после прекраще
ния скармливания сульфата меди и на 21-й день до начала применения 
полотой серы.

Лмнлорлзин скармливали ягнятам с комбикормом из расчета 1 
препарата на 1 кг комбикорма [31]. В лень ягнята получали по 0,2 г 
амилоризниа в смеси с 100 -200 г комбикорма. Сульфа։ меди приме
няли в форм։ медносолевой смеси (МСС) в соотношении 5:100, моло
тую серу—серносолевой смеси (ССС) в соотношении 7:100. Смеси ։ да
вались вольным (групповым) способом с последующим учетом их ное- 
даемости. В день ягнята съедали в среднем по 13,2 г МСС. и 11,1 г 
ССС. т. е. чистого препарата—соответственно по 0,66 и 0.99 г.

Заражение животных производили путем индивидуального скарм
ливания инвазионных личинок желудочно-кишечных нематод однократ
но по 300 тыс. личинок на животное.
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18,8
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79
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126

20.7
10.1
95
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83
218
12.4
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Из данных табл. 1 видно, что скармливание ягнятам амилоризи- 
Н8 и сульфата меди ускоряет рост ягнят. Так. в койне скармливания 
препаратов и перед экспериментальным заражением (на 135-й день 
опыта) привес ягнят третьей группы был больше привеса ягнят первой 
и второй групп соответственно на 2,2 (30%) и 1.2 к։ (15%). В конце 
опыта (через 34 дня после заражения) эта разница составляла соответ
ственно 2.3 (23%) и 3,7 кг (42%).

Начиная с 4-го по 14-й день после нивазирбвания ягнята второй 
группы съедали отрубей меньше, чем первой на 17—43%, а третьей, на
оборот. больше на 9—39%. Поедаемость отрубей ягнятами второй груп
пы не восстанавливалась и па 30-й день после заражения (сроки на
блюдений).

411



Инвазия заметно угнетала лизоиимиую и комплементарную актив
ность сыворотки крови ятнят второй группы, а скармливание препара
тов не только препятствовало этому, но даже способствовало ее повы
шению. Так, через 28 дней после заражения лизоцимная активность сы
воротки крови ягнят второй группы, по сравнению с первой, снизилась 
на 35%, а по сравнению с третьей группой—на 46%. В отношении же 
комплементарной активности эта разница составляла соответственно 
57 и 61%.

На 11-й день заражения в содержании витамина С в сыворотке 
крови ягнят всех трех групп изменений нс отмечалось. На 28-й день 

। осле заражения \ ягнят второй группы наблюдалось снижение его 
содержания в крови, мышцах и печени. За этот же период у животных 
третьей группы уровень витамина С в печени повысился но сравнению 
со второй на 13%.

11нвазнрование привело к обеднению организма ягнят медью. Под
кормка же опытных животных сульфатом меди в сочетании с амилори- 
зипом и молотой серой препятствовала снижению уровня меди в сыво
ротке крови, печени и мышцах. Так. па 17-й день скармливания МСС 
содержание меди в сыворотке крови животных первой группы состав 
ляло 0,052 мг%, второй 0,04 мг%, а третьей—0,053 мг'%. На 28-й 
дет.֊ соответственно 0,1, 0,07 и 0,13 мг%. Содержание меди в печени 
ягнят второй группы (6,6 мг%) оказалось ниже, чем в первой на 28,3%, 
а третьей—на 59,5%. Аналогичные данные получены и в отношении 
мышц. Через 28 дней после заражения содержание меди в скелетных 
мышцах (длиннейший мускул спины) ягнят второй группы оказалось 
ниже (0,13 мг%), чем первой, на 31,6%, а третьей—на 38,1%.

Инвазия в острой фазе (через 14 дней после заражения) привела 
к резкому нарушению обмена белка. Так, содержание общего белка в 
сыворотке крови ягнят второй группы оказалось ниже, чем у животных 
первой, па 24,4%, а по сравнению с третьей—на 32,5%. Препараты 
полностью предотвратили нарушение белкового обмена у ягнят. К 28- 
му дню заражения содержание общего белка у ягнят второй группы 
приблизилось к норме.

Ппвазированнсн-ть ягнят нематодами пищеварительного тракта
Таблица 2
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Из данных табл. 2 видно, что в пищеварительном тракте ягнят 
третьей группы найдено, на 50% меньше нематод, чем у ягнят второй 
группы (у ягнят второй группы обнаружено всего 1196 экз. нематод, а 
третьей группы—520 экз., т. с. па 676 экз.. или из 56% меньше), в том 
числе в сычуге па 57%, н тонком отделе кишечника—на 60%, тол
стом—на 40%.

В сычуге найдено 2 зила (М. шагзИаШ, Ы. зраПН^ег), в тонком 
отделе кишечника — 3 вила (М. тагзйаШ, Ы. зраПН^ег, 051. осс1йеп։а- 
Из), и в толстом — 3 вида (М. 5ра1111£ег, Т. оу15, С11. о\г։пз). В общей 
сложности в пищеварительном тракте ягнят обнаружено 5 видов нема
тод. Из всего количества найденных 1716 нематод у ягнят второй и 
третьей групп на долю М. таг$11а1Н приходится 11.7% (201 экз.), 
\. зраИи^ег 66,6% (1142 экз.). О$1. осс1(1еп1а1։з—5.2% (89 экз.). 
Г. оу։5—15,1% (259 экз.) и СИ. о\ша 1,6% (25 экз.). Следователь
но. по степени интенсивности инвазии доминирующим видом являются 
нематоднры.

Результаты лабораторных исследований подтверждены в условиях 
производства. Производственное испытание проводилось на двух ота
рах ягнят 1.5 2-месячного возраста (в начале опыта), всего на 830 
животных. принадлежащих колхозу села Котайк Лбовянского района. 
Установлено, что вольное комбинированное скармливание амйлоризи- 
на НЮХ. сульфата меди и молотой серы предотвращает интенсивное 
заражение ягнят стронгилятами, и результате чего повышается живая 
масса ягнят па 2,9 кг (12%) по сравнению с животными, не получавши
ми препараты.

Таким образом, стропгилятозы овец имеют широкое распростране
ние во всех географических зонах Армянской ССР. Э11 составляет 
100%, а ИИ—достигает 7 тыс, экземпляров. У овец паразитирует I! 
видов стропгилят. относящихся к 3 семействам в 7 родам. Наиболее 
распространенными видами являются маршаллагии и пематодиры. От
мечены два пика инвазироваппости овец стронгилятами весенний и 
осенний. Поэтому в условиях Армении овен необходимо дегельм инти- 
зировать в апреле—мае (перед выгоном животных па пастбище) и в ок
тябре-ноябре (после перехода на стойловое содержание).

В целях неспсцифичсской терапии и профилактики, а также повы
шения продуктивности животных предлагаем метод комбинированного 
применения амнлорйзина П10Х, сульфата меди и молотой серы, отли
чающийся простотой и рентабельностью. Израсходованный на приоб
ретение препаратов I руб. позволяет получат։. 5,6 руб, дохода.

• Институт зОологни АП Армянской ССР Поступило 21.11 1985 г. 
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ոջխարների ստրոնգի1,յատոջներ(! Հայաստանում եվ նրանյ 
ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

II. Հ. 1ր։|ՎՍ1|1Խ1ԼՆ. II. 'Լ. 11Տ11ՓԱՆ:111.Ն. Դ. Դ. Հ11ՎՆԱնք>ԱՆ , ԼԼ 1Г. 11.՚ԷԱՋԱՆՅԱՆ

Հողվածում րերված են տվյալներ աքն մասին, որ ոչխարների աորոնդիլ- 
Հատողները լայնորեն տարածված են Հալաստանի Р'ЧпР կլիմ այտկան դուխի
ներում։ Հայտնարերված են ստոոնդիլրստների ! 4 տեսակներ, որոնցից ամենա
տարածվածներն են նեմ ատոդիրու ոներր !ւ մ արշալադիաները։ Դրանց դեմ ։ղայ~ 
րարելոլ, ինչպես նաե կենդանիների մ/Iերատվո։թյունր ըարձրացնելոլ նպատա
կով խորհուրդ Լ տրվում կենդանիների կերարամնում ավելացնել ամ իլորիդինի, 
պղնձարջասպի, աղացած ծծումրի և կերա կրի աղի խառնուրդ։

SHEEP STRONGYLATOSES IN ARMENIA AND MEANS 
OF STRUGGLE WITN THEM

S. O. MOVSESIAN, S. G. STEPANIAN, G. G. HOVNAN1AN, A. M. AGHADJANIAN

Sheep strongylatoses are widely distributed in all the geografhica 
zonesAof the Armenian SSR. They are provoked by 14 strongylate spe
cies. The most widely-distributed genera are Marshailagia and Nemato- 
dirus.

As a means of strongylatose prophylaxis and ;non-speciflc therapeu
tics and at the same time a means of raising animal productivity, the 
combined feeding of sheep with Amylorizine I’lOx, kcopper sulphate and 
threshed sulphur mixed with fodder salt is recommended. The detailed 
description of the method is given In the paper.
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УДК 631 161(479.25)

БАЛЛИС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Г. Б. БАБАЯН

Выявлены основные закономерности баланса питательных веществ и земледелии 
Армянской ССР. Рассматривается структура валового хозяйственного баланса азота, 
фосфора и калия по отдельным отраслям растениеводства. Валовой баланс азота для 
пеей площади сельскохозяйственных угодий положительный, а фосфора и калия—от
рицательный. Для интенсивно используемых почв валовой баланс азота и фосфора 
положительный. а калин—отрицательный.

Ключевые слова: земледелие Армении, баланс веществ. азот, фосфор, калий.
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Исследование круговорота и баланса питательных веществ в земле
делии имеет важное научное и практическое значение .мн разработки 
мероприятий по повышению плодородия почв и урожая сельскохозяй
ственных культур. Актуальность такого рода исследований возросла 
в связи с интенсивной химизацией сельского хозяйства. Изучению ба
ланса азота, фосфора и калия в земледелии СССР и отдельных респуб
лик посвящен ряд работ [I, 5. 6, 14—16, 18, 19, 22, 23]. Нужно отме
тить, что общепринятой терминологии, касающейся баланса, пока нет. 
в литературе используются различные термины: «общий», «валовой», 
«исходный», «хозяйственный», «активный», «эффективный» и др., при 
-том иногда различные авторы по-разному трактуют эти термины [I, 5, 
б, 1.5, 18, 19, 23].

В Армении систематические исследования по этой проблеме впер
вые были начаты в 1960 г. по программе комплексных исследований 
круговорота важнейших питательных веществ в системе почва—расте
ние-вода. Результаты первого этапа этих исследований обобщены 
[5. 6].

В настоящей работе рассматривается баланс азота, фосфора и ка
лия в земледелии республики за 1976 1983 гг.

Материал и методика. Основой балансовых расчетов служили результаты много
летнего изучения выноса питательных веществ отдельными культурами и данные лизи
метрических опытов по учету потерь вследствие их вымывания. Вынос питательных 
веществ на пастбищах определяли с учетом их нагрузки в пастбищный период и воз
врата питательных веществ с экскрементами животных [10. 13]. а вынос азота уро
жаем бобовых трав—с учетом азотфнхсашш клубеньковыми бактериями [22].

Величину поступления биологического азота определяли из расчета 1 кг азота на 
1 и сена многолетних бобовых трав, показатели несимбнотнческон азотфвкс.ацнн—5 кг 
на I га [15] При этом имели в виду, что в выщелоченных черноземах и горно-лу
говых почвах азотобактер не обнаружен, а азотфнксапня другими группами микроор
ганизмов ничтожно мола [17].

Поступление питательных веществ с оросительными водами и атмосферными осад
ками в среднем составляет соответственно: М—1.0. Р2О5--0.3. К2О—5.0 кт/га и 
9,9. 0.3, 15,1 кг/га [7. 9, II. 12]. Поступление с семенами я посадочным материалом 
. ля нерповых культур- X 1,2, Р2О5-1.9. К2О- 1.1 кг/гз: для технических культур- 
соответственно 0,4. 0.2, 0.6 кг/га; картофеля и чгоще-бзхчевых ку и>тхр—7.0, 2.4. 
|(.,8 кг/га; кормовых культур 5.0. 1.1. 1.1 кг/га.

();яичппрово11ные потери шил н-льных веществ с эрозией почв в среднем составля
ют: общие- X—19,5 Р2О5—! 1,4 и К2О 144.3 кг/га, подвижные—сошлете г веило 1.0, 
1.1 и 4.3 кг/га [3. 4, И].

Данные о валовом сборе урожая, посевных площадях и удобрениях взяты из от- 
чшов ЦО при Совете Министров Армянской ССР.

При расчете хозяйственного баланса были приняты следующие коэффициенты ис
пользования растениями питательных веществ ил минеральных удобрений: для пропаш
ных культур \ -60. Р2О5-25 п К2О 65%, терновых и кормовых—соответственно 
■50, 25. и 60%. естественных сенокосов и пастбищ—70, 30 и 75% 11։ извоза X—25. 
Р2О5—30. и К2О -60%, из оросительных вод—соответственно 40,25 н 50%. и;» атмос
ферных осадков, с учетом потерь с поверхностным стоком. 30, 20 и 37% Из семя । 
используется 72% питательных веществ

Результаты и обсуждение. В последние десятилетия количество 
’ песенных под сельскохозяйственные культуры минеральных удобре
нии значительно возросло, что привело к повышению средней у рожа й- 
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нести большинства культур (табл. ։). Несмотря на это, она нс соответ
ствует степени обеспеченности удобрениями, что, помимо других факто
ров, объясняется применением несбалансированных доз удобрений.

Т а б л и ц а Г
Урожаи основных сельскохозяйственных культур в зависимости от применения

минеральных удобрении (в среднем за юд)

Голы 
исслсло

паний

Зерновые Та: а к Оврщные Картофель

урожай , Х’РК урожая КРК урожай ИРК урожай ИРК

1966-1970 12.0 55 18.3 338 180 218 112 98
1971- 1975 15.6 102 22.1 397 212 287 109 170
1976 1980 18.2 131 24. < 509 245 32! 124 217
1981 -1983 19.3 132 16.8 514 2'2 340 1о6 231

• Примечание: урожай—и/ а, ХРК-кг/ш.

По сравнению с 1966—1970 гг. средняя урожайность зерновых куль
тур в 1981 - 1983 гг. возросла на 61%, а при внесении минеральных 
удобрений—на 140%, для картофеля эти показатели соответственно со 
ставили 21 и 136%. По овощным культурам и табаку эти различия не
сколько сглажены.

Выявлен прогрессирующий рос։ общего выноса азота, фосфора и 
калия, что объясняется в основном повышением культуры земледелия 
и урожайности. С 1971 года внесение азота и фосфора с минеральны
ми удобрениями вдвое превышает их вынос. Вынос калия за эти же 
годы возмещался внесением удобрений на 17—23% (табл. 2).

Т ;։ б л п и а 2 
Возмещение выкоса питательных веществ минеральными удобрениями

в среднем за гол <Г‘СЗ сенокосов н пйстбнш)

Голы 
веследо- 

пзннй

Вынос, ты ՜, г Внесение минеральных 
удобрений, гыс- г

Возмещение выноса мине
ральными удобрениями, %

н Р2О5 К,О X Р3О> к,о р:о, К3О

1966- 1970 13 0 7.0 20.0 19.0 10.0 3.0 146 143 15
1971-1975 14.5 8.3 23.6 29.0 16.8 4.0 200 202 17
1976-1980 18.К 10.1 28.9 41.7 23.7 6.3 222 235
1981֊ 1983 19.6 10.5 32.1 43-7 23.6 7.5 223 219 23

По степени возмещения выноса питательных веществ внесением 
минеральных удобрении между отдельными группами культур наблю
даются существенные различия. Под технические, овоще-бахчеэыс,. 
картофель и .многолетние насаждения вносится в два н более раз боль
ше азота и фосфора, чем выносится с урожаем этих культур (гибл. 3).

Для получения наибольших прибавок урожая от применения удоб
рений, помимо прочих факторов, большое значение имеет их оптим.ч.т.- 
нос соотношение (ХдР/^КгО). Согласно рекомендациям по примене
нию удобрений в Армении [21], это соотношение в среднем должно со-

Т^ологическин журнал Армении с XXXVIII, № 5—1
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Возмещение выноса питательных вещестп минеральными удобрениями по группам 
культур и па кормовых угодьях и среднем за год (1981 — 1983 гг.)

Культуры

Вынос, 
тыс. ц

Внесение 
минераль
ных удоб

рении, 
тыс. ц

Возмещение выно
са минеральными 
удобрениями. %

N ₽,О5 К, О N Р2О5 К,0 * Р3Оа К..0

Зерновые 81.1 35.4 63.8 129-9 98.1 13.4 160 277 21
Технические
Картофель и овоще-бах-

14.1 4.2 19.4 36.6 16.5 10.3 260 393 53

чевые 28.0 10.8 42.1 71.0 28.6 16.7 254 265 40
Кормовые 54.9 48.6 168.1 165.4 66.2 16.7 301 136 10
Многолетние насаждения 18.1 9.1 27.5 61.3 42.6 27.6 339 468 100
Сенокосы и пастбища 220.3 61.8 2-36.7 32.7 8.2 2.4 15 13 1
Всего 416.5 169.9 557.6

1
496.9 244.0 77.7 119 144 14

ставлять 1:0,9:0,7, между тем как фактически в 1981֊ 1983 гг. оно со
ставляло 1:0,5:0,2.

Согласно рекомендациям ио удобрению сельскохозяйственных куль
тур, максимальные дозы питательных веществ под технические куль
туры должны составлять по 180 кг/га азота, фосфора и калия, между 
тем как в 1981 — 1983 гг. в среднем было внесено азота на 117 кг/га боль
ше, а фосфора и калия соответственно на 46 и 97 кг/га меньше рекомен
дуемых юз при соотношении этих веществ 1:0,5:0.3; под овощные куль
туры—֊азота на 64 кг/га больше, а фосфора и калия на 100 и 125 кг/га 
меньше при неблагоприятном их соотношении, 1:0,3:0,1.

Нарушение оптимального соотношения питательных веществ, в дан
ном случае избыточно—азотных и недостаточно — фосфорных и калийных, 
отрицательно сказывается на эффективности удобрений, ухудшает био
логическое качество урожая и .может стать причиной загрязнения окру
жающей среды, в частности, нитратами.

Итоги балансовых расчетов показывают, что валовой баланс пита
тельных веществ для всей площади сельскохозяйственных угодии был 
-отрицательным и лишь но азоту оказался положительным (табл. 1).

Т а б л и и а 4
Валовой баланс азота, фосфора и калия по отдельным группам культур н на 

лугах (в среднем яа год, 1981 1983 гг.), кг/га

Культуры
Расход Приход Баланс

N P.O, К3О N Р3О5 К2О N 1 1\О5 К։О

Зерновые 94.7 52.2 370.9 102.9 61.6 43.0 8.2 9.4 -327.9
Технические 146.2 50.2 428.2 432.4 187.6 249.7 28(3.2 137.4 -178.5
Картофель и овоще

бахчевые 91.9 36.3 210.4 243.8 92.9 125.7 151.9 56.6 - 84.7
Кормовые 49.4 35.5 229.2 121.1 34.5 42.6 71.7 —1.0 186.6
Мпоголе гике насаж

дения 39.4 16.9 107.1 101.2 55.1 84.6 61.8 38.2 22.5
Сенокосы и пастбища ад IS.7 145.6 20.3 3.2 23.3 -23.S ֊15.5 122.3
Всего 53.8 26.7 190,7 (4.0 22.7 37.5 10.2 4.0 -153.2
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Для интенсивно используемых земель (пашня и многолетние на
саждения) баланс азота и фосфора в основном положительный, а ка
лия— отрицательный. Наиболее благоприятным балансом азота и фос- 
фора отличаются технические и овоще-бахчевые культуры.

Наиболее неблагоприятный баланс элементов питания складывает
ся на горных сенокосах и пастбищах, что является основной причиной 
их невысокой продуктивности. Общий дефицит азота па сенокосах и 
пастбищах составляет 51%, фосфора—83 и калия 84%. На горных лу
гах питательные вещества почвы расходуются безвозвратно, отчужда
ясь без достаточной компенсации их внесением удобрений.

Часть питательных веществ сенокосов через навоз «перекачивает
ся» на пашню. В этих условиях скорость естественного восстановле
ния плодородия почвы значительно ниже, чем его потерн, и но прн- 
нолит к снижению продуктивности лугов, вытеснению ценных в кормо
вом отношении’ видов растений, разрушению дернового горизонта и раз
витию эрозионных процессов.

Анализ баланса питательных веществ по группам культур показы
вает, что дефицит азота на сенокосах и пастбищах можно уменьшить 
на 14% за счет перераспределения фондов азотных удобрений, что обес
печит получение дополнительно до 600 гыс. и сена.

В табл. 5 представлена структура валового и хозяйственного ба
ланса питательных веществ в земледелии Армения.

Нами рассматривается валовой баланс, показывающий направле:։- 
ноет:» процессов накопления и потерь nniач<։.льиых веществ в почв.- и 
учитывающий их общее количество, а также хозяйственный баланс, ха- 
рактернзующий количество доступных растениям питательных веществ, 
непосредственно вовлекаемых в круговорот ։а относительно корот ич 
период времени.

Валовой баланс азота для всей площади сельскохозяйственных уго
дий положительный, а фосфора н калия отрицательный (табл.

Интенсивно используемые земли, которые получают больше удоб
рений, характеризуются положительным балансом азота и фосфора и 
Отрицательным калия, ц-фипит которого составляет 77%. Хозяй
ственный баланс питательных веществ дефицитный н лишь для ин
тенсивно используемых земель по азоту он положительный. В валоном 
балансе вынос азота с урожаем составляет 51- -56, с эрозией—36 38. 
и вследствие вымывания 8—10% от его общих потерь. В приходных 
статьях баланса наибольший удельный вес имеют удобрения, при лом 
с минеральными удобрениями поступает 56—65, с навозом—13, с ат
мосферными осадками 15%.

Таким образом, потерн a.aoia из почвы в основном компенсируются 
за счет внесения удобрений, что суммарно составляет 69 78% от об
щих поступлений.

В валовом балансе биологический азот составляет 10% общих 
поступлений азота. Однако поступление симбиотического азота мож
но значительно увеличить за счет повышения урожайности многолет
них бобовых трав.
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Т а 6 л к ц а 5 
__________________Структура баланса питательных веществ в земледелии Армянской ССР (а среднем за год, 1981—1983 ։г)

Валовой Хозяйственны и Валовой Хозяйственный

Показатели пашня, сады, виноградники, сенокосы и пастбища пашня, сады н виноградники

И РаО5 К,0 * Р։О; к։о И Р2ОЬ К։О Ы Р։ОЬ К2О

Приход, к։ га 64.0 22.7 37.5 27.5 6.5 19.2 127.7 51.5 58.3 56.9 14 5 32 2минера ii.in.ir удобрения 15.9 17.6 5.6 19.2 4.7 З.У 82.4 41.9 13.4 41.1* 11 2 9 3навоз 8.6 •1.0 11.2 2.2 1.2 6.7 16.3 7.4 17.7 4.1 2 2 10 6дзот бобовых 3.9 — •— 1.3 _ к 3 _ *> к
иеснмбнотичегкал азотфнксан. 3.1 — —- 0.2 __, 5.0 0 3семена 1.6 <».5 0.7 1.2 0.4 0.5 4.0 1.3 1.6 2.9 0 9 1 2оросительные воды 1.0 0.3 5.0 0.4 0.1 2.5 2.6 0-7 12.4 1 0 0 2 1։ 2атмосферные осадки 9.9 0.3 13. и 3.0 0.1 5.6 9.1 0.2 13.2 2.7 4.9
Расход, кг га 53.8 26.7 190.7 35,3 13.7 50.7 67.7 38.4 256.8 43.1 21.1 70 8вынос 30.1 12.3 40.2 зо.1 12.3 40.2 34.8 19.2 57.0 34.8 19.2 57 0тро.тпя 19.5 14.4 144.3 1.0 1.4 4.3 25.9 19.2 191.8 1.3 1 9 5 8вымывание -1.2 — 6.2 4.2 — 6.2 ч 7.0 — 8.0 7.<1 8.0
Баланс, кт га 10.2 4.0 - 153.2 ֊ 7.8 - 7.2 - 31.5 60.0 13.1 - 198.5 13.8 - 6.6 — 38 6Баланс, тыс. к 112.7 54.4 2123.3 — 108.6 -100.7 -437.9 337.8 73.2 1117.3 77.5 —37 3 217 0Ин тенен иное п, баланса, 119 85 20 78 47 38 189 131 23 132 69 45Емкость баланса, кг га 117.8 49.4 228.2 62 Л 20.2 69.9 195.4 89.9 315.1 100.0 • 5.6 103.0



Для естественных кормовых угодии большое значение имеет био- 
логический аЗбт бобовых растений, количество которого определяется 
удельным весом их в травостое и урожайностью. В этом отношении 
особый интерес представляют кормовые угодья с преобладанием в тра
востое бобовых, которые в основном распространены в лугостепном, ле- 

озом и субальпийском поясах, в отдельных группировках которых 
бобовые составляют 70 и более процентов урожая.

При высоких урожаях азот бобовых может играть существенную 
роль в повышении продуктивности лугов и обогащении почвы азотом.

По данным многолетних опытов по удобрению сенокосов и пастбищ 
Армении, па лугах с бобовыми систематическое внесение фосфорно-ка- 
лийных удобрений способствует повышению удельного веса бобовых в 
травостое до 40—60%, положительно сказываясь на урожайности и, 
следовательно, поступлении биологического азота [2].

Проблему азотного баланса в лугопастбищном хозяйстве можно ре- 
шин. различными путями. В условиях пашей республики наиболее це
лесообразным способом решения этой проблемы является разумное со
четание «технического» и «биологического» азота с учетом конкретных 
возмож постен хозяйств.

В валовом балансе вынос и потери фосфора с эрозией почв пример
но одинаковы, а в хозяйственном фосфор в основном отчуждается с 
урожаем. Потери фосфора из почвы в основном восполняются внесени
ем удобрений, удельный вес остальных источников поступления незна
чительны й.

Потери калия с эрозией почв достигают больших размеров и состав
ляют 3/4 его общих потерь. Дефицит валового баланса калия воспол
няется всего на 20—23%, при этом 44—53%—за счет поступления с ат
мосферными осадками и оросительными водами и лишь незначитель
ная часть—за счет внесения минеральных удобрений.

Таким образом, для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и эффективности удобрений необходимы устранение дефицита 
питательных веществ и оптимизация доз удобрений с учетом их балан
са по отдельным отраслям растениеводства.
Институт агрохимических проблем
н гидропоники АН Армянской ССР Поступило 16.1 1955 г.

ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇՒՈ-Ո 2Ա34ԱԿԱՆ Ս1Ա ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Դ. I». ՕԱՕԱՏԱՆ

Հաշւ/արկվեյ /; երկրա ղո րծւէ լթ յան մ եք Օգտագործվող աղոտի, ֆոսֆորի և 
կալիումի հաշվեկշիոր, ոոր հնարսւվորությոէն Ւ, տայիս ավելի ճիշտ և հիմնա
վորված կերպով որոշելու պարարտան  յո/[I երի պա Հտնշր գյո։ղ ատն տես ո ւ [է/ան 
մեք։

Ազոտի համաքսաոր հաշվեկշիոր երկրագործության մեյ գրական I. իսկ 
ֆէէսֆորինր է։ հատկապես կա/իումինր բացասական։ Ֆոսֆորի րնգՀանոէր 
4'ֆ/ւց/ է՛ր կազմում կ 54, ի։։կ կայիէէւմինր' 2123 Հաղ. ցենւսներ, րնղ որում 
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կալիում ի դեֆի ///""/> միայն ,'նյին մասն է ։ի и ի,հ ա տո։ դվամ պարարտանյու- 
Pt. րով,

Ղյուդաանտեսական if շակույթների րերքատվոլթ (ան բարձրացման համար 
անհրաժեշտ Լ սննդանյութերի հաշվեկշոի դեֆիցիտը փոխհատուցել պարար

տանյութերով։

BALANCE Or NUTRIENT ELEMENTS IN THE AGRICULTURE 
OF THE ARMENIAN SSR

G. B. BABAYAN

Calculations were made on the balance of nitrogen, phosphorus and 
potassium to determine more accurately and reliably the demand of ferti
lizers in agriculture.

The gross balance of nitrogen in agriculture is positive, that of 
phosphorus and especially of potassium-negative. The overall deficit of 
phosphorus shows to be 54, that of potassium—2123 thousand centners, 
with only a trifle part of its deficit being compensated by fertilizers.

It Is necessary to compensate by fertilizers the balance deficit of 
nutrient elements to increase the productivity of agricultural plants.
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СОСТОЯНИЕ ВОДЫ II ПРОДУКТИВНОСТЬ ГЕРАНИ РОЗОВОЙ 
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ гидропоники

С. X. МАПРАПЕТЯН. Дж. С. АЛЕКСАНЯН
В сравнительном аспекте научали некоторые параметры водного режима листьев 

н продукпйшосш герани розовой, выращенной а условиях открытой гидропоники и 
։гочвй. Показано, что tt условиях открытой гидропоники герань розовая отличается 

значительно более высокой продуктивностью. Урожай зеленой массы и выход эфприого 
масла с подпитываемой площади увелнчинается в 3—5 раз. Эти растения харлктерн- 
зуются также более высокой оводненпостыо и активностью ноты листьев

Ключевые слова: гидропоника. герань розовая. водный режим. продуктивное г о- 
ирирное масло.

В условиях открытой гидропоники целесообразно выращивать в ос
новном дорогостоящие растения, которые, занимая сравнительно не
большие пдощади, могут принести значительный доход [5—10. 14, 15).

Результаты многолетних исследований показали, что производство 
герани розовой в условиях открытой гидропоники высокоэффективно. 
Достаточно отметить, чго урожай зеленой массы растений, выращенных 
на вегетационных делянках с различными наполнителями, с подпиты
ваемой пЛощади в среднем составил 80 120. а на контрольном участке 
(почва)—20 25 т/га. Выход эфирного масла соответственно 75—100 
и 15—20 кг/га.

Высокая продуктивность гидропонических растений при оптимиза
ции минерального пи гания, водно-воздушного н температурного режи
мов корней и г. д„ безусловно, тесно связана с ходом и интенсивностью 
физиологических процессов, а также физиолого-биохимическими осо
бенностями растений.

Материал и методика. Опыты проподнлп на открытых гидропонических вегетаци
онных делянках шющадыо 10 м2, с наполнителями, имеющими частицы ог 3 до 20 мм 
ь диаметре: Испытывали следующие наполни гели: гравий, гр.твип-гвулкашпескпн 
шлак (3:1). вулканический шлак. Делянки с наполнителями предварительно дезин
фицировали 0.05%-иым раствором перманганата калия. Схема посадки саженце?՛ - 
*0X40 ем. Повторность—от -1 ю 10. Использовали саженцы герани розовой, укори 

.пенные в г։:дроионических условиях. Растения подпитывали раствором. согтипленным 
Давтяном [4].

Питательный расгпор ранней весной подавали I—2 раза в день, летом 2 3. а 
осенью—1 раз. Контролем являлась почвенная культура герани розовой, выращенной 
по принятой в республике агротехнике [8, 12]

0 водном режиме листьев в течение вегетации сулили ио общему количеству воды, 
определяемому высушиванием образцов до постоянного неся при температуре 105’; 
содержании- лмкоизвлекзембй ноли, соответствующей количеству отнятой из клеток, 
при применении водсотнкмающеЙ силы раствора сахарозы п 30%-ной KOimeinpamin по 
методу Гусева [2]. но содержанию трудноизвлекаемои воды, соответствующей коли
честву оставшейся в клетках после применения подлог нима алией силы. Концентрацию 
клеточного сока определяли при помощи рефрактометра системы Аббе. Поскольку от- 
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жмманне сока живых клеток затруднительно, растения предварительно убивали высокой 
температурой. Каплю отжатого клеточного сока из листьев этих растений помещали 
па призму рефрактометра п определяли ее рефрактометрический показатель и концен
трацию. Содержание эфирного масла в листьях определяли но методу Гннзберга [1].

Результаты и обсуждение. Полученные данные (табл. 1), характе
ризующие водный режим в онтогенезе у гидропонических и почвенных 
растений, показывают, чти независимо от условий выращивания общее 
(■одержание воды по мере роста и развития растений у меньшается вслед
ствие деградации плазматических коллоидов. Вместе с тем в листьях 
гидропонических растений, находившихся в более благоприятных усло
виях водоснабжения, оно была несколько выше.

Для нормального роста и развития важны не только общие запасы 
волы, но и степень ее подвижное? м [3, 13]. Определенное увеличение 
легкоизвлекаемой воды у растений свидетельствует о высокой физиоло
гической активности их листьев [II, 13 и др.].

Изучение динамического состояния воды в листьях выявило (табл. 
I) более высокое отношение легкоизвлекаемой воды к трудноизвлекае- 
мой у гидропонических растений, что обусловлено обильными и своевре
менными поливами.

Таблица 1
Изменение поканагелей водного режима листьев герани розовой у течение 

зегетшнш при различных условиях выращивания
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Гмдрол -инка 10 82.7 3.4 81.4 3.3 80.0 2 2
1 , Ы .6 3.2 50.1 2.5 78.3 1.5
16 81.8 3.3 80.2 78.7 1.9

11 »чйя 10 Ч.0 2 7 79.3 1.8 77.9 1.3
13 79.5 2.4 79.3 1.4 76.2 0.9
16 ;У.О 78.1 1.5 75.8 0.7

Колебания ±гп для общей ноли были равны 0.1 —1.0%.

Наиболее высокое содержание воды и повышенная степень се под
вижности отмечены но все сроки наблюдений в листьях растений, чы- 
ращенных на вулканическом шлаке (табл. 2), поскольку, обладая боль
шой пористостью, он поглощает и удерживает значительное количество 
воды и питательных элементов [8, !•)]. Наши наблюдения показали так
же, что вулканический шлак нагревается меньше, чем гравий, следова
тельно, при выращивании на нем в сухой и жаркий вегетационный пери
од создаются наиболее благоприятные условия для интенсивного роста 
г; рани. В сравнительно более прохладные и влажные вегетационные 

-124



периоды оптимальные условия для роста этой культуры создаются на 
гравии и его смеси с вулканическим шлаком.

Динамическое состояние воды во всех вариантах опыта значитель
но изменялось также в течение дня. Наиболее высокое содержание 
легконзвлекаемой боды отмечалось в утренние часы. В дневное время 
оно несколько снижалось, о количество труднонзнлекаемой воды, на
против. возрастало (табл. 1, 2).

Табл и и а 2
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ГраннА to 82.1 3.1 81.0 3.0 79.2 2.0
13 feu.8 2.9 79.0 2.2 78.0 1.5
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л кив шлак 13 82.4 3.4 81.2 2.8 79.5 2.0

16 82.6 3.6 81.5 3.2 80.0 2.1

Колебания ±т для обшей воды были разни 0.2—1.0%.

Т а блина 3
Концентрация клеточного сока листъел герани розовой в течение вегетации 

при различных услоаияд выращивания, %

Варианты опыта

Июль Август Сентябрь

часы наблюдений

10 13 16 10 13 16 10 13 16
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5.8
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5.7

5.8
5.7
7.9

Колебаний ±т были равны 0.0—0.1s

Исследования показали также влияние условий выращивания па 
концентрацию клеточного сока листьев: при беспочвенном вырзптвл- 
нин эта величина была сравнительно ниже (табл. 3).

Увеличение содержания легкоизвлекаемой волы и снижение кон 
цситранни клеточного сока положительно влияют на величину урожая 
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растений. Установлено, что в условиях открытой гидропоники урожай 
ность зеленой массы герани розовой при однократной уборке колеблет
ся в пределах 81,8 119,0 т/га, к то время как на почве опа составляет 
2-5.2 т/га. Выход эфирного масла, обусловленный урожайностью зеле
ной массы герани, весовым соотношением листьев и стеблей и процент
ным содержанием эфирного масла в них, в условиях открытой гидропо
ники также возрастает. Из табл. -1 видно, иго наибольшее количество 
эфирного масла получено при выращивании на вулканическом шлаке. 
114,2 кг/га против 82.7 кг/га и 21,9 кг/га на гравии и почве соответствен
но.

Таблица 4
Урожаи зеленой массы, содержание н выход эфирного масла герани розовой 

при различных условиях выращивания (с подии пинаемой площади)

Варианты опыта Урожай, г та Содержание эфир
ного масла, %

Выход эфирного 
масла, кг/га

Гравий 108.8 0.076 82.7
Гравнп֊|-вулканическнй пгззк 81.8 0.100 81.8
Вулканический шлак 119.0 0.096 114.2
Помпа (контроль) 25.2 0.087 21.9

Таким образом, оптимальные условия гидропоники существенно 
влияют на водный режим герани ротовой. У гидропонических растении 
отмечается резкое увеличение отношения легкоизвлекаемой коды к 
грудпопзвлекаемой, снижение концентрации клеточного сока. Это сти
мулирует физиологические п метаболические функции растений, что в 
свою очередь, наряду с другими факторами, способствует повышению 
урожая зеленой массы и выхода эфирного масла.

Институт агрохимических проблем и гидропоники
АП Армянской ССР Поступило 3.VII1 1984 г.

4U.PWM«3P UlP'VbblU’ J?PU3l>b И-ЫФ1ГС Ьф Ц.РП-ЗПЬШфЬЗПЬР-ЗПЬЪе
PU.80f**3U. Л«’1-ГП‘։|(ГьМ|11.В1» ‘ШЗИиллЬРПМГ

II. fa. 1Ю1ЧГЦ1>8.ШЪ. я. и. щьящыиъ

Ч min uipt^t. [ till ртдпРрп $[mpiiuin‘lt[i!pii tfi ti 7 уч//,h щш;ci uibhbpnuJ tu&Ly- 

i[ni<} tpnptpupnipi liittpq.h'iiin ofiuijftb nLdfidp li шрц("thшi/LinntPjmh S'/W/TAJ»//- 
uiuiljui'li иi иni itbin иppnipjntbbLp t

D.pij^tti'iipbl.pp У'4/Ц f-Ь tni/L^, np i[wpyuipnijp /ttiipijL'ltph puif)t>Piin ,'>рд- 

/ittii/tih/iliiii (p ujui utui'u'bl.pnitt ицрк I, рЫ[Ьпи1 ршрЛр шр iipiiinn։[LinniPjunlf’ it 

[{nt inuit/nut 3— 5 uibtjuuf uufJuJt tpnu t[ijpiif> ni Lpf hpuijiiuj, ptuii ump-

puilluAi Sniftn jfift H puitj nt i[Jm t) :

i',btf nplll.lf, ‘i (ttf-p II lljll'lll՛. l(lll lull'll pnifutipfl 1Л L P[i'llL P P pbll I P 111 qp >( n t и Lb Jib 

fp lu u/ui^ti ippli t) a t P un it p tl m Ipn p ijt> t.p pint p։

426



WATER REGIME AND PRODUCTIVITY OF ROSE GERANIUM 
UNDER CONDITIONS OF OPEN-AIR HYDROPONICS

S. K. MAIRAPETYAN, J. S. ALEXANYAN

Comparative studies of some parameters of the water regime of 
leaves and productivity of rose geranium grown in open-air hydroponics 
and soli, have shown that the efficiency of rose geranium grown hydro
ponically Is considerably higher than that of the soil. The yield of the 
green mass and extract of essential oil from the feeding area increases 
by 3—5 times and even more. Under openuair hydroponic conditions the 
plants are supplied by a higher amount of water and the activity of 
water in the leaves is greater.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
БОБОВО-ЗЛАКОВО-РАЗНОТРАВНЫХ ЛУГОВ 

ЛУГОСТЕПНОГО ПОЯСА

П. В. ШАТВОРЯН. С. М. АРАКСЯН. Б. С. ОВАКИМЯН. Л. Е. АГПКЯ11.
Р. Г ДЕЛЛА-РОССА. В. Г. АГАБАБОВА, А Г. КЧОЗЯН

Установлена высокая эффективность применения .микро- и мпкроудобрепнй па бэ- 
бово-злаково-разиотраиных лугах лугостепного пояса с преобладанием в грааосгое 
клеверов, люцерны и чебреца: повышается продуктивноегь, изменяется состав тра
востоя лугов. улучшаются агрохимические а биохимические свойства поча

Ключевые слова, удобрения, продуктивность лугов, ферментативная активность 
почвы.
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Многообразие типов естественных сенокосов и пастбищ в Армян

ской ССР обусловлено их вертикально-поясным расположением, при 
котором определяющее значение имеют антропогенные фактор։:, экспо

зиция. рельеф н крутизна склонов.
Несмотря па многообразие типов кормовых угодии и большое раз

нообразие видов растении, естественные сенокосы и пастбища бедны 

псиными бобовыми травами, которые имеют первостепенное значение 
г. решении белковой проблемы [10].

Известно, что лучшим и быстродействующим мероприятием, спо
собствующим увеличению содержания бобовых растении н траностос и 
повышению урожая, является применение удобрений [1, 2, 9].

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния различных 
доз и сочетаний макро- и микроудобрений на продуктивность, измене
ние группового состава бобово-злаково-разнотравных лугов лугостей- 
кого пояса, агрохимические и биохимические показатели почв.

Материи.։ и методика. Опыты по изучению слияния макро- и микроудобрений па 
продуктивность бобово-злвкозо-разнотравного луга проводились с 1980 ио 1982 гг. в 
лугостепном поясе Севанского бассейна на высоте 2150 м над ур. м. на западном мак- 
росклоне крутизной 35°.

Почва опытного участка лугово-степная чгрноземовядная, суглинистая
Величина опытных делянок—10 м2, повторность четырехкратная. Удобрения вно

сили поверхностно из расчет.» действующего начала. Применяли аммиачную селитру 
(34%), суперфосфат (19%), калийную соль (50%), молибдеповокислы»"» аммоний, сер
нокислую медь. Микроудобрення вносили однократно з год постановки опыта, макро- 
у гобрсиия- ежегодно а течение трех лет.

На третий год опытов из каждой делянки брали смешанные образны из верхнего 
юрнзоита почты (0—20 см) для агрохимического и биохимического анализов.

Гумус определили но Тюрину, легкогпдролнзуемын азот—по Тюрину и Кононо
вой, подвижный фосфор—по Аррениусу, подвижный калий—но Масловой. pH (Н2О) — 
потенциометрически [3, б], обменные катионы—по Баграмяну, Абрамян и Галстяну 
[7]. ферментативную активность—по Галстяну [8] Биологические свойства иссле
дуемых почв характеризовали по уровню актннности инвертазы, уреазы, фосфатазы, 
АТФ-азы и дегидрогеназ.

Ежегодно в период пастбищной спелости травостоя проводили учет урожая сена. 
Каждую Делянку н отдельности скашивали, определяли вес сыро»՜։ массы, и՝, которой 
брали средний сноп весом около 3 кг и высушивали до воздушно-сухого состояния. По 
проценту усушки пробных скопов определяли урожай сена и переводили на гектар. 
Первый и третий пробные снопы подвергали хозяйственно-групповому анализу.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что внесение՜ 

полного минерального удобрения приводит к увеличению подвижного 
азота п.ч 2,8, фосфора -на 4,9, калия—на 4,8 мг но сравнению с кон- 
i ролом и вариантом с Р60К60 (табл. 1). А в варианте с Р90К60 подвиж
ный фосфор увеличивается на 7,3, калий на 5,4 мг. Под влиянием 

макро- и микроудобрений отмечается также увеличение содержания гу
муса на 0,2 0,7%. Однако при внесении м икроудобрен нм на фоне 
Р90К60 не отмечается количественного изменения подвижных питатель
ных элементов и гумуса.

Результаты опытов показали также, что внесение макро- и микро* 
удобрений способствует некоторому увеличению активной и потенци
альной кислотности по сравнению с неудобренным вариантом, причем
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Таблица !
Агрохимические и биохимические показатели черндзе.мовндной почвы под влиянием 

макро- и микроулобреннн
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Кош роль 6.9 6.2 1.6 5.0 9.1 10.2 49.0 71.С 2.3 3.2 3.5 3.6
РбОКбО 7.5 5.9 2.3 5.0 14.5 15.6 46.0 84 Д 2.2 4.4 5.4 5.3
Х60Р60К60 7.6 5.9 1.9 7.8 14.0 15.0 47.8 91. 2.4 4.8 5.3 6.1
Р90КС0 7.3 5.9 2.5 5.6 16.4 15.6 46.0 86. 2.4 4.3 5.7 5.1
Г90К6О+Сп-4 кг 7.1 5.7 2.7 5.6 16.7 15.2 41.0 87.7 1.8 3.4 6.2 5.6
Р90К«Н-Мо-2 кг 7.4 5.8 2.3 5.6 16.4 14.6 42. С fiO.e 1.8 4.2 7.6 6.6
PSOKCO+Cu-6 кг 7.2 5.9 2.1 5.0 16.7 15.0 42.0 85.7 1.8 4.2 6-7 5.3
Р90К60+МО-4 кг 7.4 5.7 3.0 6.0 16.2 14.5 40.8 SO. 1.6 3.5 7.4 6.5

с повышением потенциальной кислотности водородные ионы вытесняют 
обменные катионы из почвенного поглощающего комплекса [ I, 5]. Под 
влиянием микроудобрений наблюдается значительное уменьшение со
держания поглощенных оснований, что является следствием реакций 
между микроэлементами, ионами водорода и ионами кальция н магния.

Как видно из табл. 1, во всех вариантах опыта с макро- и микро- 
удобрениями по сравнению с контролем активность инвертазы повыша
ется, особенно в вариантах с молибденом. Это, ио-видимому, обуслов
лено некоторым усилением углеводного обмена, в котором принимает 
участие молибден. Аналогичная закономерность паб подастся в отно

шении уреазы и дегидрогеназ. При внесении меди и молибдена проис
ходит подавление фосфатазной и АТФ-азной активностей в результате 
ингибирования ими гидролитического разложения фосфорорганических 
соединении.

Макро- и микроудобрения, повышая продуктивное гь лугов, изме

няют групповой состав травостоя (табл. 2, 3). Исслс юнания показали, 
•по наиболее распространенными растениями бобово-злаково-разно 

травного луга являются: из бобовых — Trifolium pratense L., Т. hibri- 
duni L., T. amblgum M. B., Medikago sativi L., M. falcata L., Onob- 

rychls transcaucaslca Grassi; из злаков — Fesluka ovina L., F. sulcata 
Hack, Phleum phleoides (L.) Sim.. Poa densa Troitzky, Stlpa и др.; из 

разнотравья — Thymus marschailianus Wild, Achillea inilefollum L., 
Plmpinella saxifraga L., Plantago media L., P. saxatills M. B., Pedlcu- 

laris armenia Boiss. et Huet., Tragopogon reticulatus Boiss. ei Huet. 
Myosotis alpestris Schmidt., Centaiirea llscheri \V. и др.

Установлено, что в первый год внесения Р60К60 урожай сена воз
растает на 30^7% но сравнению с контролем, а при Р901\б0—на 41,3%. 
Наибольшая прибавка получена при полном минеральном удобрении— 
77,3% (табл. 2). От максимальной дозы меди (6 кг/га) на фоне 
Р90К60 урожай возрос па 29, а молибдена (4 кг/га)- 45,2%.

На третий год действие этих удобрений, особенно фосфорнокалий- 
ны.х, усиливается. Если прибавка урожая сена при внесении N60P60K60
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Таблица 2
Влияние макро- и х։ик|к>удобрепнГ։ на урожай сена, и/га

Вариант опыт
1980 г. 1981 г. 1982 г. Среднее
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Таблица !
Химический состав сена и вынос питательных вещест?։

Варианты 
опыта

$ Р К 11ротс: п
Абсолютно 
сухой нес 

сена

Вынос питательных веществ

Р К

% к г,'га

Контроль 1.80 0.45 1.21 11.25 899 16.9 8.1 11.9
1<ЮК«) 2.26 0.54 1.90 14.13 2193 49.5 11.8 41.7
ХбОРбОКбО 1.78 0.51 2.14 11.20 2230 39.7 11.4 • 47.8

ко возрастает вынос питательных веществ из почвы. В варианте с 
Р60К60 вынос азота, по сравнению с контролем, возрастает в 2,9 раз. 
фосфора--в 1,5, калин -в 3,5 раза, а в варианте с .\60Р(ЮК60—соответ
ственно в 2,6, 1,5 и 1,0 раза.

Таким образом, макро- и .микроудобрения иа третьем голу их ис
пользования способствую՛ повышению продуктивности естественного 
луга. В Зависимости от доз фоёфорнр-калнйных удобрений в травостое 

содержание бобовых растений возрастает, а злаковых уменьшается. 
Следовательно, для увеличения в травостое бобовых растений и повы

шения продуктивности бобово-злаково:разнотравных лугов лугостеп
ного пояса с преобладанием клеверов, люцерны и чебреца необходимо 
их ежегодно удобрять фосфорно-калийными удобрениями.

Ереванский зооветеринарный инсипут Поступило 29 X11 1984 г.
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INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF 
MEADOW-STEPPE ZONE BEAN—CEREAL—VARIEGRASSY 

MEADOWS

P. V SHATVOR1AN. S. M. ARAKS1AN. B. S. HOVAKIMIAN, L. E. AG1UKIAN, 
R. G. DELLA—ROSSA, V. G. AGHABABOVA. A. G. KTSOZIAN

High efficiency of macro- and micro-fertilizers in the raise of pro
ductivity of meadow—steppe zone bean—cereal—variegrassy meadows 
with predominance of clovers, alfalfa, etc. in the grass-cover has been 
stated. A great change takes place In the. composition of grass-cover, 
agrochemical peculiarities of the soil become better, their biological 

activity rises.
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УДК 635.9

К БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДОВ 
CYRTANTHUS AIT. И NERINE HERB.

М. Я. АСАТРЯН

В работе обобщены итоги интродукции ролов СуКапШиь и Хег1пе Изучены стро- 
сине луковиц и годичный цикл развития. Установлено число листовых серий Окйса 
ны агротехника выращивания и декоративные достоинства

Ключевые слова: интродукция, роды Суг1ап11ша и Х'ег1пе

Амариллисовые известны в культуре с древнейших времен. Они от՛ 
личаются обилием декоративных и краейвоцветущих многолетних ви
дов. культивируемых как в закрытом, так и в открытом грунте. К ама
риллисовым относятся, в частности, весьма декоративные многолетние 
растения из родов СупатИиз и №г!пе.

Изучение видов СуНапШ։.’* и Кеппе было начато нами в 1982 г. на
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коллекционных оранжерейных растениях Ботанического института 
им. Комарова АН СССР и Института ботаники АН АрмССР. Работа 
проводилась с целью обогащения коллекции оранжерейных растений в 
I рсва ско.м ботаническом саду. Исследовались луковицы трех ни՝ 
дов Nerlne (N. bowdenil W. Wats.; N. fillfolia Baker и N. sarniensis 
Herb.) и трех видов Cyrtanthus (C. lutescens var. cooper! Baker, C. ma- 
cowanii Baker и C. parvlflorus Baker).

Род Nerine Herl), относится к грибе Amaryllideac. В роде насчи
тывается около 30 видов [8. 9]. произрастающих в Южной Африке, от 
Трансвааля и южной части Калахари до мыса Деброй Надежды, на 
разных высотах—от подножья гор до высоты 1850 м над ур. м. Культи
вируют всего несколько видов: N. sarniensis Herb., N. bowdenil 
W. Wats., N carvifolia Herb., N. flexuosa Herb, и их гибриды.

Нерине замечательны оригинальными цветками не только в осен
ним период, нс и зимою (с ноября но апрель), когда образуют густой 
тем во-зел сный ковер. Как и все амариллисовые, они размножаются с? 
менами и луковицами.

Луковица всех видов Nerine туникатиая, 2—10 см в диаметре, про
долговатая пли шаровидная. Характерной особенностью амариллисо
вых является неодинаковое количество чешуи в луковице разных родов. 
Пр-инднмому. число листовых серии в луковице характеризует возраст 
последних. У разных родов и даже видов листовая серия более или ме
нее постоянная и является хорошим отличительным признаком.

Установлено, что у тропических и субтропических видов формиро 
ваиие листовых серий происходит непрерывно, и во взрослой луковице 
можно насчитать до 6 8 листовых серий с зачатками цветоносов, и) 
которых ежегодно реализуются только 1—3. а остальные продолжают 
,\цдлинно развиваться. В луковице видов из умеренных широт н тече
ние вегетационного периода закладывается только одна листовая се
рия с цветоносом, который реализуется в следующую вегетацию [lj.

У плетущих Nerine луковица состоит из короткого утолщенного стеб
ля (донца) и сочных замкнутых чешуй, чередующихся с незамкнутыми. 
Через каждые 7 листьев с замкнутым основанием следуем одни лист 
с незамкнутым, в пазухе которого формируется соцветие. За ним сле
дует лист также с незамкнутым основанием, повернутый к цветоносу 
спинной стороной, что указывает на симподиальный характер ветвле
ния Nerine (рис. 1). В отличие от других амариллисовых, у которых 
семязачатки имеют два интегумента, у представителей этого рода—один.

N. bowdenii VV. Wats.֊ луковица диаметром 3 см. имеет длинную 
шейку (до 2 см). Листьев 4—G, ремневидные, тупые, блестяще-зеленые, 
отрастают после отцветания, 30—34 см длиной и 1,5 2 см шириной. 
Впервые у нас зацвела в начале сентября 1982 года, дав всего один 
полный, длиной до 30 см, цветонос; соцветие было 6-цвстковым (на 
родине 6—12-цветковое) зонтиком. Продолжительность цветения со
ставила 22 25 дней. Согласно литературным данным, срезанные со
цветия с 2-3 раскрытыми цветками стоят в воде 15—20 дней. Цвето
ножка треугольная, длиной 3 5 см. Цветки актиноморфные, бледно-
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розовые, с темным штрихом посередине сегмента, очень оригинальные 
по форме, без запаха.

Околоцветник воронковндпый, трубки практически нет. Число сег
ментов—шесть, узкие, обратноланцетовидные, слегка волнистые по 
краю, до 5 см длины и 0,6 см ширины. Шесть ярко-красных тычинок 
придают цветку особую экзотичность. Они образуют два круга: три 
длинных (до 3,5—5.5 см) и три коротких (до 1.4 см). Пыльники кача-

Рас. 1. Схема строения луковиц \erine Ьохчсктп на поперечном срезе: 
I—мертвые чешуи, 2- чешуи, 3 -зеленые листья, 1 молодые л|(с։ья и 
листовые зачатки, 5—низовые пленчатые листья и прицветники, б лист 
с замкнутым основанием, 7—лист с незамкнутым оснона-шсм. 8—оста
ток цнетоноса, 9—цветонос с цветком, 10 бутон. 11—боковая луковица, 

12—спинная сторона листа. К конус п.чрзггания.

юшисся. Завяз;, трехлопастная. Плоды у нас нс завязались, несмотря 
на искусственное опыление.

\. sarniensis Herb. Гернсийская лилия (шерстяная лилия). Лу
ковица диаметром 2,5—3 см, листьев шесть. У нас sarnien.sls- 
пока не цветет, ко, по литературным данным, цветет в октябре очень 
декоративными цветами.

Цветы бледио-оранжево-розовые. Зонтик 10 20-цветковый. Цве
тет луковицы, достигая в окружности более 18 см, в сентябре—октябре 
[2, 1,'5].

X. iiliioiia Herb.—Н. нитевидный. Луковица длиной 0.7 0,8 см, 
диаметром 0,8 0,9 (приблизительно 4-—1,5 см в окружности). Листьев 
4—6, нитевидных, до 37 см длины и до 0.2 см ширины. У нас также'не 
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нветет. По литературным данным, цветущая луковица имеет в диаметре 
2,6 см, листьев 6—10, зонтик 8—10-цветковый, ярко-красный. Цветет в 
октябре—ноябре [5].

Для успешного культивирования нсрине необходимо учитывать их 
ритм развития, г. е. чередование периодов покоя и вегетации (рис. 2).

Нарушение периодов покоя, а также низкая температура в период ве
гетации препятствуют нормальному формированию цветков. Очень 
важно правил ыюе выполнение агротехники в период покоя растений, 
который у большинства перине длится с мая по август [4]. В это вре 
мя растения не юлжны поливаться, можно выкопать луковицы и хра
нить их при температуре 2—5՜'. До появления листьев или цветоноса 
температуру следует поддерживать в пределах 8— 10а, а при отраста
нии листьев повышать до 15—18’. В солнечную погоду, когда она мо
жет достичь 20 -22°, необходимы притенени? и усиленная вентиляция 
оранжерей. После выхода из покоя (появление листьев или цветочной 
Стрелин) Менне необходимо обильно поливать и часто проветривать 
пометите, поддерживая температуру на уровне 16—18՜, а в период ро- 

| ста растений—подкармливать минеральными и органическими удобре
ниями [2, 7].

Цветение у большинства перине приурочено к осенним месяцам 
(сентябрь—ноябрь), что совпадает с весенним сезоном в местах их ес
тественного произрастания. Цветочная почка закладывается при обра
зовании не менее трех пар листьев и при окружности луковицы более 
12-18 см.
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Перине, как и ряд других амариллисовых, болезненно реагируют 
на пересадку. Пересаживать следует не чаще одного раза в 3—4 года. 
Луковицы заглублять в почвенную смесь с песком и древесным углем 
на одну греть. Для пересадки необходимо устройство дренажа.

Род Cyrtanthus относится к трибе Crineae и насчитывает около 45 
видов [6, 8]. Узкие трубчатые цветки почти у всех видов имеют изо
гнутую трубку, что придаст соцветию очень изящный вид. Обитают 
главным образом в Южной Африке (Трансваале, Калахари. Натале и 
особенно в Капской провинции). Приурочены к горным склонам и до
линам, встречаются среди холмов, на песчаных дюнах, во влажных тре
щинах скал, на самом побережье, от подножий гор до высоты 3200м 
над ур. м.

Культивируют несколько наиболее декоративных видов (С. bicolor 
Baker, С. odorus Gaw!., С. ochroleucus (Herb.) Burch ex Steud, C. cont
ractus N. E. Вг.» C. macowani Baker и др.) и их гибриды.

Рис. 3. Схема строения луковиц Суг1апПн։5 раг\И1оги$ на поперечном сре
зе. Обозначения те же, что и на ряс. 1.

Луконина у всех пиртаитусов туникатная. У изучаемых нами видов 
по взрослой луковице наблюдается определенная законе мерность: че
рез каждые три листа с замкнутым основанием следует один лист с не
замкнутым основанием, в пазухе которого формируется цветонос. За 
цветоносом следует еще одна низовая пленчатая чешуя с незамкнутым 
основанием. У видов Суг1з։НЬи§ цветонос снаружи покрыт двумя или 
тремя пленчатыми прицветниками (рис. 3.).
Л>С»



C. lutescens var. cooper! Baker.—Ц. желтоватый. Луковица шар?֊ 
видйая. диаметром 2,7 см. Листьев -1—6, узколинейных, прямостоя
чих, глянцевых, темно-зеленых, до 34 см длины н 0,7—1 см ширины. 
С. lutescens var cooperi цветет каждый год в феврале—марте. Цвето
нос высотой до 44 см, полный, несет до 10 душистых, трубчатых цвет
ков. Цветы бледно-желтые (бледно-охристые). Длина цветоножки- 
3см, длина цветка—4,2, диаметр—0,9 см. Сегментов околоцветника 6, иs 
них 3 заостренных, более узких н 3 более коротких, с тупой верхушкой. 
Тычинки расположены в 2 круга: короткие (2,5 см длины) снаружи, 
длинные (до 3 см)—в центре. Тычиночные нити срастаются с трубкой 
околоцветника, нитевидные, столбик гонкий, рыльце ՛ рехлоп астное.

Длительность цветения-25—30 дней, цветы распускаются пооче
редно, что удлиняет срок цветения растения. Продолжительность цве
тения одного цветка—6- <8 дней. Срезанные цветы стоят 10—15 дней. 
Плод—трехгнездиая коробочка, в которой 20--24 черных, плоских, кры
латых семян. Семена созревают за 30—10 дней.

С. rnacowani Baker—L1. Макованя. Луковица яйцевидная, диа
метром 2.54 см. Листьев 1 3, линейных, длиной 15—31 см и шири
ной 0,8 см. появляются одновременно с цветками пли перед цветением. 
Цветет ежегодно в феврале. Продолжительность цветения—25 дней. 
Цветонос имеет длину 25—30 см, несет до 9 цветков, цветоножки дли
ной 2—2,5 см. Околоцветник оранжево-красный, сегменты длиной до 
4см, трубка изогнутая, узковоронковидная. Шесть тычинок распо
ложены в 2 ряда: 3 коротких (2,3 см) и 3 более длинных (2,8 см). Стол
бик длиной 3,6 см, с трехлопастным рыльцем. В коробочке 16—20 семян.

С. parvifldriis Baker—Ц. желкоцветковый. Луковицы этого вида 
получены из Берлина. Луковица длиной около 2 см. 5.5- -6 см в окруж 
пости, форма яйневидно-продолговагая. Листьев обычно 3—6, появ
ляются одновременно с цветоносом. Они линейные, шириной 0.7 см и 
длиной до 25 ем. У нее зацвел в марте. Цветение продолжалось 15 — 
20 дней, каждый цветок цвел 5—7 дней. Число одновременно раскры
тых в соцветии цветков֊ 1—3. Цветонос растет и после распускания 
цветков, достигает 38—42 см. В зонтике 8 душистых цветков, цвето
ножки неравные. Околоцветник длиной 2,5—2,9 см, кирпич но- красны.'։ 
(в природных местообитаниях ярко-красный), лопасти продолговатые, 
длиной 5 мм и шириной 3 мм. Тычинки расположены в 2 ряда, стол
бик длиной 2,4 см, рыльце трехлопастное; плод трехгнездиая коро
бочка (до 1,8 см длины), содержащая от 16 до 35 черных плоских се
мян длиной 0,8—1 см и шцриной 0,-1—0,5 см. Семена вызревают в те
чение 20 дней. У нас сразу зацвели три луковицы. В первом соцветии 
из 8 цветков 6 образовали плоды. На следующих двух цветоносах пло
ды завязались только у 2 цветков.

У большинства видов цлртантусов с мая по август наступает нечет- 
ко выраженный период покоя, во время которого старые листья лишь 
частично отмирают (рис. 4). В это время полив должен быть не обиль
ным, но регулярным. Пересыхание земляного кома недопустимо. Вс 
время вегетации следует обильно поливать и подкармливать растения
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жидкими минеральными удобрениями, л в копие октября—суперфосфа
том. Оптимальная температура выращивания—16—18э. В жаркое лет
нее время необходимо притеиеиис. Пересаживать следует одни раз в 
3—4 года, н июле —августе, отделив детку, что способствует лучшему 
росту и развитию растений. Семена следует ндосвать свсжесобрзн-

нымн. когда у них высокая всхожесть. Растения, выращенные из семян,, 
а также детки зацветают через два года после посадки [3].

Циртаптусы и перине—перспективные горшечные н срезо’Г.чые рас
тения. заслуживающие самого широкого испытания и внедрения бла
годаря красивым, оригинальным цветкам, устойчивым в срезке, и дли
тельному цветению. Их можно использовать также для оформления 
интерьеров.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило I8.X 1984 г.

CYRTANTHUS AIT. 1;Վ NF.RtNE HERB 
8bWb ՈՐՈՇ եԵ1։ԿԱՅԱ8ՈԻՑԻԼ>Ն|>Ր1« ԲԻՈԼՈԳԻԱՆ

IT. U. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հոդվածում ամւիոփված են (.yrtanthus Nerine Որդերի տեսակ
ների կանո։ յա ։դ ատ մ ան մեջ ներդրման արդյունքները։ Ht uni մնաոիրված է սո
խակների կադմէէէ/քյոէնր Լ տարեկան ղարդայյման !)իկէԸ ■ որոշված Լ տերևա
յին շարքերի խիվր։ Տրված են nt սումնաււիրվոդ րւէւյսերի նշված տեսակների 
մ 'ջակութ յան ագրոտեխնիկան և դեկորատիվ արմ անիրն երր։
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TO THE BIOLOGY OF SOME REPRESENTATIVES
OF GENERA CYRTANTHUS AIT. AND NER/ME HERB.

M. S. ASATRIAN

The results oi the introduction of genera Cyrtanthus and Nerine 
has been generalized. The structure of the bulbs of these species and 
the development oi their annual cycle have been studied. The number 
of the leaves series is established. The agrotechnics and the decorative 
value of these species are given.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 612.017.1

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТОК. СЕКРЕТИРУЮЩИХ 
АНТИТЕЛА, И КЛЕТОК. СЕКРЕТИРУЮЩИХ НЕСПЕЦИФИ

ЧЕСКИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ. ПРИ ИММУНИЗАЦИИ 
МЫШЕИ-ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕГ1 ЭРИТРОЦИТАМИ БАРАНА

Т. Б. МЕГРАБЯН. IO. Т. АЛЕКСАНЯН

Ключевые слова: животные—апухолекосители, антитедообразующпе клетки клетки, 
продуцирующие антигекзависимые неспецифические иммуноглобулины.

Введение в организм животных антигенов приводит как к появле
нию клеток, образующих специфические антитела (АТ—АОК), гак и 
клеток, продуцирующих иммуноглобулины, не взаимодействующие с 
данным антигеном, антигензависимыс неспсцифические иммуноглобу
лины (азНИГ азНИГОК) [13,20]. В подавляющем большинстве слу
чаев между образованием АОК и азИИ ГОК. а следовательно, и АТ н 
.:зНИГ наблюдается четкий параллелизм: АОК и азНИГОК появля
ются, достигают максимума и снижаются до начального уровня в 
одни и тс. же сроки; угнетение и стимуляция популяции \ОК различны-
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мн агентами приводит к аналогичному воздействию на популяцию 
азНИГОК 12. 3. 6]. Параллелизм был отмочен и при иммунизации то* 
лсрантиых животных: введение специфического антигена толерантным 
к этому антигену животным не усиливает ни синтеза АТ, ни продукции 
азННГ (7),.

В литературе имеются данные о том. что носительство опухоли сни
жает нммунорсактнвпость организма к эритроцитам барана (ЭБ) [II. 
12. 11}. Это. однако, относится лишь к клеткам, секретирующим спе
цифические АТ.

Целью настоящей работы явилось изучение вопроса о влиянии ро
ста опухоли ::а образование азНИГОК, индуцированных иммунизацией 
онухоленосителей ЭБ.

Материал и методика В опытах использопалн мы шей-самок линии BALB/c чзс- 
сон 16—18 г, полученных из питомника «Столбовая» АМН СССР. Животным приип- 
вали внутрибрюшинно по 20X106 клеток асцитной формы сингенной мышиной Ig.M* 
секретирующей плазмоцитомы МОРС. 104 (за прелоеынлевие нлаамещчго.мы авторы ։чи- 
рлжл|от благодарность доктору биологических паук Е. В. Сидоровой). Предельный 
срок жизни этих онухоленосителей составляет 26 дней со для приливки опухоли.

Мышей•опухолсносителеЙ делили на две группы: опытную и контрольную. На 
разных этапах роста опухоли животным из контрольной группы вводили виутрибрм- 
шн:и:о но 0.2 мл физиологического раствора, а животных сооТзегствуиимей опытной 
подгруппы иммунизировали 0.2 мл 20%-ной суспензии ЭБ на физиологическом раство
ре Контрольной группе, интактных мышей вводили по 0,2 мл 20%-ной суспензии ЭЗ 
на филологическом растворе. На четвертые сутки после иммунизации жнчогных ’->• 
бивали и в индивидуальных суспензиях клеток селезенок (по 4—5 мышей и каждой под
группе при очередном тестирова ни) определяла количество АОК к ЭБ методом ло
кального гемолиза в геле [17] и количество нммуноглобулннобразующкх клеток 
(ИГОК) ко методу Лиш н соц». [18] Количество азНИГОК рассчитывали по раз- 
iioe-.ii между соответствующими значениями этих двух показателен (ИГОК н АОК) пт 
10'' Хчнвых клеток. Полученные данные обработаны статистически. Результаты опы
тов представлены графически на рисунке

Результаты и обсуждение. Иммунизация нормальных мышей BALB/c 
С,2 мл 20%-ион суспензии ЭБ индуцирует образование большого коли
чества АОК и азНИГОК. максимальные значения которых регистриру
ются в селезенках иммунизированных животных на четвертые сутки 
после иммунизации (1270 АОК и 8850 азНИГОК), что соответствует 
ранее полученным данным [1]. У мышей-опухоленосителей значитель
ного изменения количества АОК и азНИГОК при иммунизации ЭБ нс 
наблюдалось до четырнадцатого дня (1045 АОК и 7917 азНИГОК) 
Начиная с l l-го дня количество азНИГОК. так же как АОК к ЭБ 
уменьшалось, достигая к последнему дню жизни опухоленосителен поч 
л. Ценовых* уровней (рис.). При этом количество ИГОК, образую 
щихся и результате прививки нормальным мышам BALB/c плазмоците 
м.4 МОРС 104. также снижалось (кр. I из рис.), что соответствует ли 
тературйым данным о развивающейся в организме опухоленоскд՝-1։* 
(на поздних стадиях развития опухоли) общей иммуносупрессии | I. 5 
$—10].

Таким образом, вплоть до середины исследуемого срока опухоли 
вый рост нс оказывал влияния ни на образование АОК. ни на образова 
((ис НИГОК, индуцированных иммунизацией онухоленосителей ЭБ 
Лишь достигнув значительных размеров, опухоль приводила к умепь 
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шен'нго обеих популяций клеток, секретирующих антиген зависимые им
муноглобулины (АОК и азНИГОК). Такое уменьшение мы считаем 
результатом иммунодепрессивного действия опухоли па организм. Од
нако нельзя исключить и возможности того, чю сокращение численности 
обеих популяций клеток, а значит и синтеза АТ и азНИГ, является ре

Рис. Динамика изменения '0К (3) и азНИГОК (2) у опухолеиоентелей, 
иммунпзнррнанных ЭБ. 1—динамика изменения НГОК у контрольны ՝. ону- 
холошхштелей. 4—уровень АОК н 5—уровень азНИГОК у нормальных 
мышей, иммунизированных ЭБ. По ос:։ абсцисс—сутки после ярпояскн 
опухоли; ип осн ординат число ИГОК, АОК л азНИГОК (в тыс па 10<5 

клеток).

зультатом действия нзотип-слснпфнческих Т-лимфоцитов, супрессиру- 
!и!пих 1^Л1-ответ у опухоленосителей. Наличие таких регуляторных 
лимфоцитов в организме мышсй-иоснтслей различного типа секрети
рующих плазмоцитом показано в работах Линч и сотр. [18, 19, 20]. Вы- 
яснение роли этих Т-супрсссоров в уменьшен ни популяции АОК и 
лзНИГОК у иммунизированных опухоленосителей является целью на
ших дальнейших исследований.
Институт экспериментальной биологии
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 577 1154-577 151.04:577 152.31

НЕЙТРАЛЬНЫЕ липиды мембран лизосом и 
ВНУТРНЛИЗОСОМАЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЛИПОЛИЗА ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

Ю. В ТАДЕВОСЯН, к г КАРАГЕЗЯН. Г. А. ГЕВОРКЯН. Г. Б БАТИКЯН

Ключе։՝,к,՝ слова: алкогольная чн-океикаци՛:. мембраны лизосом ферментные ։՜^ 
стел.ч липоли:,и

Длительное действие алкоголя, как и других основных ансстсти! 
па жянон организм проявляется на клеточном уровне прежде всего 
роз модификацию физических и химических свойств биологичы 
мембран [8—10]. В этом отношении наиболее чувстпитсльиоп явлй1 
лизосомальная система, отвечающая на внешние воздействия измен 
ипем гак активности нн) трмлизосомальных гидролаз, гак н мембра! 
пых характеристик, приводящим к лабилизанни или лизису мембр! 
чтлх органелл. Эти нарушения в основном модулируются изменение 
липидного компонента мембран [•!].

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения качсс 
|'син։.’\ и количественных изменений различных классов нсйтрйлы1Ы| 
липидов мембран и активности некоторых систем л и пол ила в раегвор!
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мой фракции лизосом печени белых крыс в норме и при 30-дневной ал֊ 
I «огольной интоксикации.

.4 иге риал и методика. Опыты проводили на белых крысах-самках массой 180֊ 
200.Г, содержавшихся в стандартных условиях вивария. Для животных опытной 
группы единственным источником питья в течение 30 дней служил 25%-ный рас
твор этанола. Нагруженные неиокным детергентом тритоном \VR-I339 лизосомальные 

Пфракции печеночной ткани получали методом Труа [II] □ модификации Лейтона [6]. 
Чистоту фракции липосом проверяли по актннностп маркерных фермс-игоз—кислой 

I [фосфатазы [3] и .моиоамнноксилазы [7].
Выделение лвзосомзльпых мембран (ЯМ) производили 10-кратным лзморэжла.т- 

ннем -опаиванием лизосом с последующим центрифугированием при 100000 <д в те- 
чипы 30 мни. Нейтральные липиды (ПЛ) фракционировали методом одномерной ТСХ 

I ли пластинках, пмпрегнировзниых борной кислотой, з сие геме растворителей петролей- 
аый эфир—ли?лиловый эфир—муравьиная кислота (60:40.2 объем/объем). Количе
ственное определение фракции НЛ проводили по методике Амеята ]1]

Активность лнзофосфолппааы и ли.тофосфолнпазы С определили а инкубационной 
среде Ма-адетатндго буфера (0,05 М, pH -1.5), содержащего -1.5 наномолей 1—р’С] 
гальмптонл лнзофосфатидилхошпта (спин активность 57 милли кюри/милли моль. Аптсг- 
slr.ini, Англия), около 20 мкг белка в конечном объеме 0.5 мл. По завершении нику- 

Вбапии при температуре 37°С в течение И) мин проводили экстракцию |2] и продух- 
: ТЫ гидролизе- фракниоинровали в вышеуказанной системе раствори гелей. Пятни яра* 

:нл:-.п1 и парах иода, степень нх радноахтпяноеш определяли в жидкости Бреч п 
. сп1||1Ш1лляпнои!։ом спекгр->ф՛>томет;՛? Кос11с-В1ое1ес1гоп1^и, Егапс е. 51—4221 ш "А.]

Достоверность полученных результатов проверяли па системе Стыодсн։.т-Рихтера.

Результаты п обсуждение. Проведенные ранее исследования пока
зали значительную степень дестабилизации ЛМ в условиях алкогол; 
ной интоксикации, что коррелирует с увеличением активности, обнару
женной нами мембраносвязанной фосфолипазы Л2 и количеством обра
зующихся при этом лтоформ фосфолипидов, обладающих выраженным 
мсмбраиолитнчсским свойством [12]. Исходя из результатов этих ис
следований, МОЖНО было бы Предположить, ЧТО активируются 1.1КЖС ло
ск՛ дующие этапы липолиза в лизосомах печени белых крыс с еоответ- 
ствующими фракционными изменениями в спектре НЛ.

Изучение сдвигов в содержании отдельных фракций НЛ в ЛМ по
казало увеличение этих соединений (табл.). Примечательно достовер-

1 а б л п н а 
Количественные изменения нейтральных .-щгшдоп в лизосомальных мембранах печени 

крыс а условиях хронической алкогольной пнтокепк.шчп, мкг. мг белка—1

Фракции 
нейтральных 

.■.[Шилов

У с ло в 11 я эк с л с р> < м е н та

контроль алкогольнал 
интоксикация

мг 20.7+1.9 24.2+0.2
дг-х 72.5+5.9 95.9+9.0*
СЖК 97.6+18.3 176.г+3.|.Г*''
7Г 17.7-Г1.2 70.5+5,7 ’
ЭХ 37.9+3.3 93.3+6.0*'*

Примечание: МГ—моноглнцериды, ДГ—диглиаериды, X—холестерин, СЖК—сво- 
болпые жирные кислоты, ТГ триглицериды, ЭХ—эфиры холестерина. ։—Р<0,05; 
•*—Р<0,02; •••-Р <0,001.
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ное повышение уровня свободных жирных кислот, свидетельствующее 
об активации процессов деацилирования липидов. Увеличение коли
чества эфиров холестерина, по всей вероятности, можно объяснить как 
следствие возможного ацилирования свободного холестерина, уровень՛, 
которого, можно полагать, не увеличивается в объединенной фракции 
лпглнцеридов с холестерином. Повышение же содержания триглипе- 
рядов в ЛМ, вероятно, обусловлено интенсивным захватом липопро
теинов этими органеллами [5].

Исследование активности л изофосфолипазы и лизофосфолнпазы С . 
в растворимой фракции лизосом выявило (рис.) значительное активи
рование процессов дальнейшего распада фосфоглицерилов, приводяще
го к повышению содержания различных фракций ПЛ в ЛМ в условиях 
длительной алкогольной интоксикации.

Рис. Действие 30-лнсвной алкогольной ин
токсикации на активность: а) лнэофосфол 11- 
пазы и б) лизофосфолвиаэы С (пнкомо- 
лей [НС] продукта.мни ~1 -мг белка >) 
в растворимой фракции лизосом печени 

белых крыс.
Примечание: | — контроль; алко

гольная интоксикация.

Полученные данные свидетельствуют о расщеплении л изофосфо
глицеридов. преимущественно под действием лизофосфолнпазы. Ре
зультаты ранее проведенных исследований и данные, приведенные в 
настоящем сообщении, выявляют закономерности, выражающиеся в 
сдвигах липидного метаболизма в мембранной и растворимой фракциях 
лизосом печени белых крыс иод действием длительной интоксикации 
-.анолом. Оки также проливают свет на понимание процесса дестаби
лизации этих органелл в условиях указанной патологии.

Институт биохимии АН Армянской ССР Поступило J2.Il 1985 г.
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Համսւոոա Guiqiirqniiir.Ln

ԳԼԽՈՒՂԵՂ»՛ ՆՈՐԱԴՐԵՆԷՐԴՒԿ յսրԱԿԱՐԴՒ ԱԶԳԵՑՈՒԹՅՈՒՆՐ. ԱՐՅԱՆ 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԿՈՂՔԵՐԻ ՎՐԱՄ. Վ. 1.11Ն1’1Լ1’ՅԱՆ. Լ Դ. Ղ0ձ1№&Ն. Դ. Դ. «1>ՅԱՆ

1’էորւու||։ թաոԼր* րււէլ|.րյ|ւ է։ո։•ա>|rI.CԼր.;|։կ է>սմակսւր>|, կատա|սւ(|ա. գլյուկոզա:
Վերքին տարիների ո։ սոււէնասիրութշունն երր ցույց են տվել, որ գլխուղեղում 

ւր1յէՈ^յուն Ունեն աոանձին մեղիատորային ի մ իմ։ որ ղան յութ տ յին) համակար- »//յ/ւ, մասնավորապես՝ ն որ ա ղրեՆԼր գի կ, ղոֆամ ինԼրղիկ և ււերուոոնիՆԼրգիկլ 
Հիսւոէւբիմիական ռւււումնասիրություններր ցույց են տվել, որ ուղեղի նորաղ- 
րենI,րղիկ համակարգը ււկիղբ կ առնում ուղեղի բնում ցանվող մի փոքր ղպա- 
S,UPք,,։նից՚ "Րէ' կոչվում 7 կապույտ կետ։ Այստեղի բյիշների երկար հ քուս in- 
ներր ուղղվում են դեպի գլխուղեղի և ողնուղեղի տարբեր հատվածները։ Մի 
չարբ ուսումնասիրությունների մ իէոցով պարղվել Լ այս համ։ււ կարգի մաս- 
նսւկցաթյունր բնի, հիշողության I: ստրեսի պրոցեսներին։ Ենթադրվում Լ, որ 
աւս համակարգն ունի աղապտացիոն-տոոֆիկ աղղեցութաւն ուղեղի է: օրգա
նիզմի տարբեր համակարգերի վրա fl J: ՆորաղրենԷր գիկ համակարգի ազդե
ցությունը նյութափոխանակության վրա գրեթե ուսումնասիրված չէ: Մեր նա

խորդ աշխատանքներում բացահա յտված ք , որ նորաղրենԼրղիկ համակարգն 
անի զգալի ագղեցություն սպիտակուցների և նուկլեինաթթոլների փոխանա- 
էրոթյան վրա Ji, 2, 3,ք: Տվյալ աշխատանքի նպատակն Լ ուււումնւռսիրել, թե 
արգյէէ' ք ուղեղի ն ո րա գո ենէո գ ի կ համակարղր կարող Լ մասնակցքւլ ն (Ութավւո- 
խանւռկության մյուս կողմերի կարգավորմանը, այսինքն՝ կարող Հ իրականաէ/- 
նել ւււղսւռ/սոււցիոն֊ւորռֆիկ աղղեցությոլն, ինյւղիսին ունի նաև սիմւղաթիկ ներ

վային համակարղր:Նյ«(յ» |, tthpnq; ^npAI-pp կաւոարվեւ էն Վիմպեր ւոէսակի .սոՆե^ների վրւս (քւպր 220— 
‘■!31'պ)ր ճոլրոէքտէեչյոլր իքւրձի համսւր վԼրրւքեւ ( C ե ւորերոանսէփն թմրպ-
ւլէրւվ ք! կղ /.? էքեկբ էաոայէգ { երկր~ր<) է.An..,/.//.//./ /,
«■•//.Atw/'.!. .//./.r^.J,.,.;/.։. £,ս.նս.^^ (0.1- սոր, էնա 11-ն ի հա",.//./ Հ 10 .// ե
1<ApW>4VA/ *'•՝՝ ,rt)‘ եբրորզիՆ է,հրար{վե( Լ նէԼքաղրռալիե/ւ ն",է1, թաՆակք, իսկ ;"/>/’"ք<;/' ԼՆ՝ 
խ^կվեւ I. նորաքրեՆ1րզիկ հսւմակսւր^ի (կապ",,ա կԼա) գրգոմանւ Կ^պ^ւրո կ1,տի Լխկարա- 
//.».>. զր։էո"ւմր կաաւպլվէղ ( Հ/,,»/,/.-/ րիւգպրքք վոլֆրամի հւկսւրալներր մաՕվ1,է են կա.
պար» կէ/աի լքել ւոէւերԼուււա/ ։,/՛կ ապարւսաի գրդոմւսՆ Հւսճս?^<ո<//,»1*<ււ///ո.>ւ/> 20 հց,
9՝ վ։<րւ< ւսւհ՚ււիաւսւրսյով, ամեն մի իմսրպււի աե^պութրււնր 0,3 մի/իվարւկլան • Գր</ոու>քր կա-

( • րո,էլ1 .’/» poayfr հեաո Հե»աՏվէ ( Հ աոնեաեերի գրոխր ե վերցվել ւ.<ք -
կատալա^տլին ակախֆս^/ոլեր և հա*.կլվայի րանակաթյւոնր որւդելո, ե պակ.սի Կա- 

աւսրսզի ակաի.խ,ք1 |«.ե/< "ր»,՝վեւ Լ Օաի. ձ Ձուքկովի եղանակով ք է ք ե արտս։ հորովել ( լրածնի
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՛է մ 1'ւ!>4ր"“Ռ>ևք։ո՚1. որր քոլլյբայվոււէ Լ I մչ արյան մ!.ր գտնվող կսււՈւպագի կողմեց 1ք|
р/’'уА/ւ րնքէտւյրոոէ ։

՛!•) յուկւլգաւի քւսէնակուի յոլսր որ՚՚քվեյ Լ Հսււք1ւգորն- Ւենսենի եղանակով / (• ք է

В ր*»Լ’Ո։;ւ I'»Լր և I քւնսւր1|։ս։1; Փորձի աո/յ յունբնեոր ցույց են տալիս, որ կա- 
տալադա էիերմ ենսւի ակտիվությունը դրդոման ենթարկված և ադրենալին նե
րարկված կ!;ն դանին եոի մոտ մոտավորապես երկու անդամ ավելի Լ ստոլղիչչ՚ւ 
հ ամ եմաւուււթ յամըւ թդալի ակւոիվութլան Հ նկատվում նաև նորադրենալին 
ներարկված տարբերակում г Ն ատ ա լա դի տ и ավ ելա դույն ակտիվութ յրււնր նո- 
րադրենկրդիկ դրդոմ ան ենթարկված կենդանիների մոտ հավանաբար րաւյա֊ 
տըրվւսմ Լ նրանով, որ այս տարբերակում արապանում են նյութափոիւանսւ- 
կոլթյան պրոցեսները, առանձնապես օքռիդավերականդնման պրոցեսնե

րը , որի Հեսւևանըով նկատվում Ւ. կսւտալադա ֆերմենտի ինտենսիվ պււըծու- 
ն եությունւ

ե՚ւրոշվեւ Լ նաև դլ յուկււդայի բանա կութ յունրւ Հայտնի Լ, որ ադրենալինը 
արյան 4[Հ"ւկոդտլի կարգավորման գործում անի մեծ նշանակով!յուն: Նրա աղ֊ 
դեյյուիյասբ ակտիվանում Լ ֆոսֆատսպա ֆերմենտը, որր նպաստում է պլիկս֊ 
դենի րայրայմանր, աււաջսՀդներւվ գլյուկոզա։

Փորձերը !},։, յԱ նն տվել, որ դլ յու.կոդայի բանակութ յունը դրդոման են֊ 
թարկված կենդանիների արյան /7Л? 1,4 անդամ ավելի 1 ստուգիչի համեմա
տությամբ, իսկ ադրենալին ե նորադրեէւտլին ներարկված կենդանիների մոտ 
.ամ ապաւււասխանարսւր 1,7 1ւ 1,25 անդամ ւ

Կ՚ւրադրհնԼըդիկ '.ամակաոպի (կապույտ կետվ Լլեկւորական դրդոման են
թարկված աոնեւոնեււի մոՀ:ւ ЧЦ"' կ,"1սյ ՚ի բանակի ավելացումը խոսում Լ այն 
и ասին, որ ալս սիստեմ ե ունի կարևոր նշանա կու թյուն օրդանիդմում Լներդեւոիկ 
պրոցեսների կարդավորմ ան դործա մ ։ թանի որ աղրենտլինր նպաստում է 411'~ 
կոդենի բայրա (մանր, ուսաի կարելի / ենթադրել, որ նսրադրենԼրդիկ համա- 
կարդր նէսլնպես նպասսսււմ / դլիկոդևնի բայբայմանըւ Հաշվի Աւոնեչով այն 
Հանդամանբը, ոո կսւպույտ կետից նորադրենԼրդիկ ուղիները դնսւմ են ուղեղի 
տարրեր մասերը և մասնավորապես հիպոթալամուսի շրջանը, որն ունի կարդա֊ 
դււըիչ ադդեցություն արյան ֆւսնկցիանեոի վրա, կարեւի Է ենթւսդրել, որ նո
րադրենԼրդիկ համ ա կարգի ազդեցությունը արյան կտտալադա '.իերմ ենտի էւ 
դլյուկոդայի բանակի կսւրդսւվորման գործում որոշ չափով պայմանավորված Լ 
'.իոլոթտլամուսովւ 1!ակայն չի րադտովում, որ նորադրենԼրդիկ համակարդր 
կարոդ Լ ազդել ն յսւ թ ավ։ ո խան ա կու թ յան որոշ կողմ երի վրա նաև սիմ պաթիկ 
Համ ակարդի մ իջո ցովւ

Ղ րլպիսով, ուսւէւմնւսսիրելով սւդիտւսկ առնետների մո ո ուղեղի նորադրեն- 
Լրդիկ Համ ակ՚արդի դրդոման ադդեյ՚սւթ յոմէր արյան մեչ о րււ իդավե րա կանդնմ ան 
և Լներդետիկ պրոցեսների վրա, կարելի Լ եզրակացնել, որ նորէԱդրենկրդիկ 
համ ակսւրզը ունի ղդտլի մասնակցություն օրգանիզմ ի ադապւոսւցիոն-— տրո- 
•իիկ պրոցեսներում ։

Ա. Աք՚էսԼյանի սւնվսւն նսքկւսկւսն
йտնկւսՀուր^օւկան {ւնսս/իսւուտ Սւոացվուձ / 27. II 1Ձ&5. /?.

ВЛИЯНИЕ НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ системы мозга
I I \ НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА В КРОВИ

М. В. ХАНБАБЯН, .'1 Г. КАЗАРЯН, Г Г. ЧТЯН

Исследовано влияние электрической стимуляции норадренергиче
ской системы мозга (голубое пятно) крыс на уровень люкозы и актив
ность каталазы крови.
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Показано. что по сравнению с контрольными у опытных животных 
значительно возрастают содержание глюкозы и каталазная активность, 
данные позволяют заключить, что норадренергическая система мозга 
оказывает значительное влияние на энергетические и окислительно-зос- 
сгановительныс процессы организма.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9.582.572.2

О НОВОЙ НАХОДКЕ ИСЧЕЗНУВШЕГО ВИДА TULIPA 
SYLVESTRIS L. В АРМЕНИИ
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Произрастание дико па Кавказе истинной Tulipa sylvcstris издав
на ботаниками оспаривалось. Во «Флоре СССР» [2] Введенский при
водит этот вил, основываясь на данных Гроссгейма [5] я Вульфа (3]. 
Однако в примечании к этому изданию автор высказывает сомнение от
носительно произрастания этого вила на Кавказе. По всей перомiчисти, 
затем он в этом убедил и Гроссгейма, так как автор «Флоры Кавказа», 
приводя Tulipa sylvesiris в 1-м издании, в дальнейшем исключает его 
из 2-го издания и «Определителя» [1,6]. Вместо пего он даст Т. Ь։- 
eberstelniar.a Schultes fit. с синонимом Т. sylvcstris (non I..) auct. сане..

Распространение Т. silvesris ограничивается Италией. Сшшлией. 
Сирдннией. Однако этот вид широко натурализовался в Северной и 
Центральной Европе [8, 9]. В Пране, на северных склонах Э.тбурса. 
встречается Т. biebers.teiniana, которая, судя по прекрасному цветному 
фото Вепделбу, четко отличается от наших растений [10].

Еще в 1946 г. и Оперной Армении в Шамшадинском районе Ш. Ас
ланян было собрано 3 экземпляра тюльпана с желтыми цветками, ко
торые бы.ш определены как Т. karabachensis Grossh.

Во время ревизии армянских тюльпанов, проделанной Э. Габриэлян 
[1] при пересмотре этих образцов, выяснилось, что у основания 
тычинок они имеют кольцо пленчатых волосков, характерное только 
для видов, входящих в совершенно другую секцию, Enostemones. тог
да как Т. karabachensis. не имея кольца пленчатых волосков, относит
ся к секции Leiostvinones. Как отмечалось в цитированной работе, срав- 
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пенне с различными вилами секции Eriostemones выявило некоторое i 
сходство с группой видов 1. australis-biebcrsteiniana в строении лу
ковиц (окраска и опушение внешних чешуи, внутренние чешуи, покры
тые мелкими красноватыми крапинками), в форме и размерах листьев 
и др. признаках. В го же время армянские образны чем-то отличают* | 
ся от приводимой Гроссгсймом Г. biebersteiniana, скорее всего эти 
образны сближаются с Т. sylvestris.

Позднее (в 1977 г.) мнение Габриэлян было подтверждено определе
нием В. Марэ (Англия. Королевские ботанические сады Кью), когда 
ио его просьбе армянский гербарий по роду Tulipa был отправлен для 
исследования в Лондон.

Неоднократные попытки выявить заново этот вид н Шамшадинском 
районе долгие голы оставались безуспешными. Места, откуда он был i 
собран около Ю лет тому назад, полностью распаханы. Пи лому этот 
вид был отнесен к категории исчезнувших. II только педтшо. по проси* 1 
бе Габриэлян, н результате специальных поисков Хрипи Григоряну 
удалось обнаружить этот вид в другом месте, вначале в вегетативном 
состоянии, позже- в цветущем.

Приводим известные из Северной Армении образцы Т. sylvestrli. 
Шамшалинский р-н, между селами Мосес и Нижний Кармир, 30/1V 
1946 г. собр. 111. Асланян (ERE) 35698—'35700); Шамшлдннскнй р-н, 
между сс. Айгепзр и Мосес, напротив аэропорта, на восточных травя» 
ппСтых склонах ниже леса, 700 м нал ур. моря, 12/V 1982 г. собр. Ари. 
Григорян. Г. Арзуманян, опр. Э. 11. Габриэлян (вегетативный образец 
ERE 124459); Ша.мшаднискнй р-н. окр. с. Айгспар, напротив аэропор* 
та, на травянистых склонах у опушки леса, 900—1000 м над ур. моря. 
24/1V 1984 г. coup. Ари. Григорян, опр. Э. IL Габриэлян (цветущий об
разен. ERE 125375).

Ввиду того, что Т. $y1vcstri« является раннецветущим д -коратив* 
пым растением, целесообразно провести опыты но интродукции его в 
условиях Ереванского ботанического сада с целью дальнейшего исполь
зования з практике озеленения. Кроме того, необходимо организовать 
строгую охрану оставшейся популяции этого изящного желтого тюль
пана, так как. судя по рассказам местных жителей, он интенсивно ис
пользуется из букеты.
Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило J8.X 1984 г.
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Бактериологическое исследование воздуха ферм, особенно закры
тых помещений, имеет большое гигиеническое значение, поскольку по 
зволяст установить эпизоотическое неблагополучие воздушной среды.

Нами изучалась общая бактериальная загрязненность воздуха жи
вотноводческих помещении колхоза им. В. И. Ленина села Нижний Чор
бах Шаумянскогс района АрмССР.

Материал и методика. Общее количество микробов определяли на мясо-пептон ною 
агаре методом Коха. Для выявления о воздухе кишечной палочки нспользопздн ро
ду Эйди, для выявления сальмонелл—специальную среду—висмут-суд ьф« пгэр, а 
патогенных стафилококков—жидкую среду с маннитом и индикатором Амдредч. Мор- 
фолошческне особенности выделенных микроорганизмов изучили в мазках.

Чувствительность микроорганизмов, выделенных из воздуха жи потаено дчееккх по
мещении, испражнений животных и других объектов, к интибногикам уаанзпливз.л։ 
иетодоЧ: последовательных разведений в мясо-пептонном бульоне.

В качестве основных санитарно-гигиенических показателен воздушной среды жи
вотноводческих помещений принималось общее число микроорганизмов, кишечных па
лочек и стафилококков и I №» воздуха.

Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что в иан- 
большей степени загрязнен воздух птичника, а также помещения 
для молодняка свиней, причем в птичнике весной, летом и осенью, 
а в помещении для молодняка свиней только весной микробная 
загрязненность в 1 ,м3 воздуха значительно превышает допустимы-. 
прсдслы.

Общая загрязненность воздуха птичника в среднем за год состав
ляет 630,1 тыс. микробных клеток в 1 м:-, а в помещении для молодняка 
свиней—43,5 тыс. клеток/м3. Обсемененность микробами воздуха сви
нарника, коровника и особенно телятника значительно ниже допусти
мого количества и отвечает зоогпгиенически.м требованиям.

В свинарнике общее количество микроорганизмов за год в среднем 
составляет 33,9 тыс., в коровнике 22,8 тыс., а в телятнике—! 4,2 тыс. 
клсток/м». Воздух коровника в свинарника в наибольшей степени был 
загрязнен осенью. Если зимою, летом и весной общее количество ми

кроорганизмов в воздухе коровника составляло соответственно 4078,. 
16306 и 23184 микробных юл в I м3, то в осенний сезон оно составляло
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47770 микробных клеток в 1 м3; или если в воздушной среде свинар
ника весной, зимой и летом этот показатель составлял соответственно. 
18089, 27261 и 33375, то осенью Oil был .намигельии выше- ֊57070 кле- 
ток/м3. Высокая степень загрязненности микробами воздуха свинар
ника в осенний период была установлена также Немнловым [ 11.

Количество микроорганизмов в воздухе животноводческих помеще
ний коррелирует с количеством пыли нс только внутри ферм, но и сна
ружи, ибо вместе с пылью могут проникать вредные микроорганизмы 
(микробы туберкулеза, некоторые стафилококки, стрептококки, кишеч
ная палочка и др.). Микробная загрязненность наружной воздушной 
среды в указанном хозяйстве невысокая, в среднем 9,5 тыс. микробньп 
клеток в I м3, причем в зимний период микроорганизмы вообще не бы
ли выявлены.

Известно, что при несоблюдении санитарно-гигиенических условий 
.может изменяться вирулентность условно-патогенных микроорганизмов, 
в частности кишечной палочки, поэтому одним из критериев чистоты 
воздуха ферм мы выбрали количество этих микроорганизмов.

Из результатов исследований выяснилось, что в воздухе всех ис
следованных животноводческих помещений имелось значительное ко- 
.1нчеетво кишечных палочек. В воздухе птичника количество Е. coii. 
хотя и достигало больших величии՛, в особенности в зимний и осенний 
периоды года, соответственно 29300 и 20127 клеток в 1 м-, однако ока
залось значительно ниже значений, приводимых американскими учены
ми в отношении птичников, отнесенных к категории благополучных— 
-3 600000 кишечных палочек п 1 м'1 [2].

В воздухе свинарника и помещения для молодняка свиней Е. сон 
преобладали в зимний (соответственно 4847 и 3184 клеток/м3) и летний 
(1783 и 2293 клеток/м՜՛) периоды года, а в коровнике в телятнике в лет
ний период (6000 и 1273 клеток/м3 соответственно).

При изучении морфологических особенностей выделенных культур 
установлено, что примерно половину их составляли шаровидные микро
организмы. в основном (72,4%) стафилококки, среди которых выявле
ны также патогенны; формы. Стафилококки во все сезоны года преоб
ладали в воздухе птичника, несколько меньше их было в помещении для 
молодняка свиней и свинарнике, еще меньше—в воздухе коровника и 
т лятннка. Опре деленное количество стафилококков было выявлено и 
в наружном воздухе хозяйства.

Среди палочковидных микроорганизмов, выделенных как из возду
ха, так и КЗ испражнений животных, были и сальмонеллы.

Известно, что при продолжительном применении антибиотика с ля 
чебной целью не достигается высокого лечебного эффекта вследствие 
образования в отношении этого антибиотика устойчивых форм микроор
ганизмов. В указанном хозяйстве с профилактической и лечебной 
целью применялись различные антибиотики, в результате чего, возмож
но, и возникли устойчивые к ним формы микроорганизмов.

В сравнительном аспекте изучалась чувстните 1ьность микроорга 
иизмов, выделенных из воздуха животноводческих помещений, испраж
нений животных, а также из сена, взятого из кормушек телятника, к 
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экмонсвоцнллину, оксвтстрацвклину, левомицетину и псовитину. Сте
пень чувствительности культур к антибиотикам устанавливалась но схе
ме Кирби.

Результаты исследовании показали, что основная чаев, микроорга- 
иизмов (шаровидные и палочковидные) воздуха животноводческих по
мещений чувствительна или умеренно чувствительна к псовитину 
С(6,4%). левомицетину (76,5%) и окентетрациклину (70%). Стопро
центно чувствительными к нсовнтину оказались культуры, выделенные 
из птичьего помета и сена, взятого из кормушек телятника, а также 75 
п 80% культур, выделенных из испражнении телят и свиней.

Эти культуры были высокочувствительны также к левомицетину— 
к пределах 60—87,4%.

Если 58—80% микроорганизмов, выделенных из воздуха животно
водческих помещений. были чувства к-львы -“..'и։ умеренно ч увг: вятель- 
иы к окснтстрациклину, го этого нельзя сказать в отношении культур, 
выделенных из испражнений животных; 80—100% микроорганизмов из 
испражнений телят и свиней и 43,5%—из птичьего помета проявили 
устойчивость к этому антибиотику (табл.).

Степень устойчивости культур, выделенных на воздух;: и испражнений 
животных. к питнбвотнкам, %

Табл и ц л

мт

Объект нес.телсвпнпя

?ЙМОНрЕО- 
. :::i ЦНИ-ЧНИ

Левомице
тин

Неовн- 
тнн

Ро Дух короли 1!КЗ 2‘.3 21.4 13.0 2.7
Воздух le.iKiлика 45 9 25.5 24.8 6.S
Воздух снинарнпка
Воздух лбмешеннп для м '.толппкл

3G.3 18.3 5.4 2.7

свине'։ 4 5 5 43.7 50.6 0'
Козлу.-: лиршака мЬ. 411.9 25.4 0
Hapv.Kiu.iii воздух »•!.« W.2 32.6 0
Птичий помет 1 0.0 4i.5 1J. 6 о
Испражнения геля: 100.0 80.0 40.3 20.0
Испр.тжи՛ ния с» inu-.i 1IU.0 1(0.0 25.0 25.0
CtHO из кормушек :е,в.-п;։։ка С6.7 33.3 33.4 0

* 0 — ле o'napy.KcjJo.

Высокую устойчивость проявили они и к экмоновоциллину; причем 
если 45.6% шаровк’дпыК и палочковидных микроорганизмов, выделен
ных из воздуха животноводческих объектов, были устойчивы к этому 
антибиотику, то микроорганизмы из испражнений телят, свиней и пти
цы проявили 100%-иую устойчивости к нему, а устойчивость культ; р, 
выделенных из сопя, достигала 66,7%.

Высокий процент устойчивости культур, выделенных в этом .хозяй
стве, в частности из испражнений, к экмоиовоииллпну и окситетрапнк- 
лину указывает па широкое и бессистемное применение антибиотиков 
из группы пенициллинов и тетрациклинов.

Таким образом, обобщая результаты исследований, можно заклю
чить, что в данном хозяйстве в наибольшей степени загрязнен мнкро- 
оргаки >ма,мл: воздух лткчцика и помещение для молодняка свиней.
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Микроорганизмы, выделенные из испражнении животных, оказа
лись высокоустойчивымн в отношении экмоновоцнллина и окситетра
циклнна.

Из выделенных микроорганизмов примерно половина были 
видные, среди них высокий процент составляли стафилококки.

шаро-
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Интерес к проблеме формирования иммунитета пол влиянием ан 
тнбиотиков в последнее время значительно возрос, поскольку исход ин 
фекционного процесса определяется иммунологическим статусом орг:: 
пизма.

В последнее время в клинике стали часто применять гентамицин 
имеющий широкий спектр действия в отношении большинства грампо 
ложительных и грамотрииательных бактерий. В связи с этим представ
ляет определенный интерес изучение характера влияния иммунном не 
рестройки организма на процессы распределения и связывания гента
мицина I органах и тканях, а также определение сроков сохранения его 
в организме в зависимости от фаз развития иммунитета.

Материал и методика. Опыты еганплн ид 45-ти
лола с живой «лесой 1.8 2.8 кг. Животных

полозозрелых кроликах обоего
иммунизировали колиплратнфозион фор

молквасцовой вакциной подкожно, однократно (1 мл на кг массы). Гентамицин вво
Д .и: внутримышечно п лозе 10 мг на кг массы угром и вечером и течение грех дпсн
н первом варианте опытов однежрекеино с вакциной. по втором— спустя 7, в третьем
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14. и четвёртом—2! день после иммунизации. Контрольные животные з соответсгву- 
.• пне сроки получали только гентамицин. В процессе наблюдении через I. 3. 6, 12. 24. 
48. 72 » 96 ч, а также 5. 7, 10 и 13 дней после инъекции животных за бивали и иссле
довали органы, ткани н жидкости и Ю-ти и более повторностях.

Концентрацию саоболноцнркулнрующей фракции преппрята и пробах определяли 
общепринятым методом, а связанной—термическим, предложенным Даннеловой [1]- 
Снизанный с альбуминами н глобулинами антибиотик определяли во фракциях сыво 
ротки кропи, очищенных методами высаливания и диализа с последующей лиофильной 
сушкой полученных препаратов. В качестве тест-микроба использовали культуру спо- 
рообразующнх бактерий Вас. зиЬННа, штамм Ц.

Результаты и обсуждение. Как показали опыты, концентрация пре
парата в крови животных независимо от сроков его введения достигает 
максимума через час после инъекции. При этом доля свободиоцнрку- 
лнрующен фракции, по сравнению со связанной, всегда превалирует. 
Установлено также, что гентамицин связывается как с альбуминами, 
так л глобулинами сыворотки крови. Степень связывания препарата 
с глобулинами значительно выше. Содержание его в крови с учетом 
свободной и связанной фракций выше, чем в органах и тканях, кроме 
почек.

Результаты полученных данных позволяют считать, что уровень 
препарата, связанного со сывороточными белками, в определенной сте
пени зависит от периодов иммунного процесса. Так, выявлено, снижение 
степени связывания антибиотика в крови животных в период интен
сивного иммунного ответа, что, ио-видимому, следует связать с блоки
рованием сывороточных глобулинов антигенными детерминантами, нс 
имеющими место в индуктивной Фазе иммуногенеза.'

Величины свободного и остаточного (связанного) гентамицина в ор
ганах и тканях, выявленного через час после последней инъекции, при
водятся в таблице, судя но которой концентрация препарата в пробах, 
полученных ври одновременном введении гентамицина с вакциной, су
щественно не отличалась от контроля, тогда как в пробах, полученных 
спустя 7 дней после иммунизации, она была выше контрольного уровня: 
в легких в 2.0 раза, селезенке—2.7. костном мозге—2.2. тимусе- 1,7. 
подмышечном лимфоузле- 4,0. семенниках 5.2 и мышцах в 5,2 раза.

Содержанке препарата в пробах, полученных при введении его че
рез 14 диен после иммунизации. резке возрастает: в легких н 4,2. серд
це 1,7. почках—3,7, семенниках—8,9, тимусе—8.0, селезенке—14, 
костном мозге—3,7, мышцах—9,5, мезентериальном и подколенном лим
фоузлах соответственно—в 2,1—4.1 раза. Спустя 21 день в легких, се
лезенке. тимусе, костном мозге, подмышечном я регионарном лимфо
узлах оно продолжает оставаться на высоком уровне (в 2—8 раз вы
ше). В пробах, взятых спустя 3, 6, 12, 14 и 48 ч после отмены инъекции, 
во всех вариантах выявлено значительное снижение содержания анти
биотика, сохраняющего, однако, сравнительно высокий уровень относи
тельно контроля. Через 72 н 96 ч картина иная: содержание гентами
цина в селезенке, костном мозге, мезентериальных лимфоузлах к боль
ше всего в ночках находится на уравнительно высоком уровне, тогда 
как в других органах и тканях препарат выявляется в минимальных 
концентрациях.
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Г а б .1 )| ц л
Содержание гентамицина н оргльнзмс ьр</.1пхмг.. выявленного через час после его введения и различные периоды иммуногенеза. ЕД/мл. ЕД/г

Он ьекты лселсло1ьии!я К'1Н1,Т՝.И.
(.'роки ннелен.’я и реп .цм га при иммунизации, дни

одиопремспн> 
с накипной 7-й 14-й 21-й

С1)ои։'.111оаир1С)1лпр}чощлн фр.ц<щг>| 
Ж

113.5+ .15.5 129.4+30.6 К 6.0+0 73.2+1.0 —• 116.5+3.0

2 х
2 = Альбумины 23.6±3.4 20.0+0 22.2+0 27.2+0 50.8+0
5 ֊ Глобулиный _■ ? 47.0+2.0 «0.040 65.4+0 31.04 0 68.0+2.4

3 и՞5՜ П<ХГО 219.1 229.4 22}.6 131.1 235.3

Легкие 4.0 +0 8.9 4-1.3 8.0 4 0 17.14 3.3 27.34 0
Сердце 4.84+0 6.04+0 5.32-0 8.0+0 5.88±0
Нечет. 4.76+0 2.34+0 3,23+0 •1.0+0 0.5+0
Почки 30$. 04 0 201.1+3. 1 3124-0 1132.0+0 514.0+0
Мича нс иссдсдооана 2620.0+2*0.0 20.0-0+1) 2650 0+190.0 800.0+0
Селезенка 3.5 +0 4.65+0 9.3 +0.18 48.044) 28.3+0
Костный моз1 5.42+0 10.7 +0.6 12.0 +0 20.1+0 10.7+0
Тимус 4.0 +0 6. 86+0.05 19.3 +1.1 32.0+0 5.52±)
Мезентериальный л/узел 5.61+0 5.3 +Д.З 4.0 +0 П.72+0 5.02+0
Подко. ciiiii.ui । узел 6.01+0 8.07+0.6 6.0 +0 28.2+0 19.8+0
Подмышечный । /у з с л 2,8 +0 3.45+0. VI 11.32+0 11.6+0 5.0+0
Семенники 1.22+0 3.72+0.02 6.36+0 9.84+0 2.0+0
Мышцы 1.57+0 не исследованы 8.04+0 16.0+0 2.83+0



Через 5 дней после отмены инъекции у животных, получавших пре
парат спустя 7 дней после иммунизации, содержание его в почках, кост
ном мозге, селезенке и легких составляло 3 21.4 ЕД/г против 0,12— 
0,56 ЕД/г н контроле, через 14 дней оно продолжало оставаться на 
достаточно высоком уровне. Спустя 21 день выявлена высокая адсорб
ционная способность клеток некоторых органов и тканей: содержание 
препарата в почках, селезенке и костном мозге соответственно состав
ляло 160,0, 5,9, 5,86 ЕД ч против 49,0, 5,9, и 1,42 ЕД/г в конт роле.

В пробах, взятых спустя 7 дней после последней инъекции, в ука
занные сроки введения антибиотика выявлена следующая картина: че
рез 7 дней после иммунизации концентрация препарата в почках со
ставляла 64,8, селезенке 14,1. регионарном лимфоузле—3.08 ЕД/г, спу
стя II дней г ночках- 35,4, селезенке 2,12, подколенном, и мезентери
альном лимфоузлах—соответственно 2.8 и 3,75, в костном мозге- 1,0 
ЕД/г, спустя 21 день в почках—38.0. костном мозге—3.36. тимусе 1.1 
и подколенных лимфоузлах- 2.0 ЕД/г. При определении в более от
даленные сроки (через 10. 13 дней) он выявлен п органах и тканях жи
вотных. получавших препарат спустя 7 дней после иммунизации.

Полученные данные свидетельствуют о том. что адсорбция и по
следующее связывание гентамицина с клетками органов и тканей интен
сивнее происходят в течение первых трех часов после его введения. За
метим. чю уровень препарата в периферии и во внутренних органах в 
процессе иммуногенеза не всегда одинаков. Гак. при введении препа
рата п индуктивной фазе антигелогенеза концентрация его значитель
но выше в крови и ниже во внутренних органах; при этом свободпоцир- 
кулирующая фракция его превалирует над связанной. В продуктивной 
фазе, наоборот, концентрация препарата во внутренних органах зна
чительно выше, чем в крови.

Важно отметить также, что гентамицин преимущественно накапли
вается п органах лимфоидной системы, в легких и почках с 7-го по 21-й 
дни после иммунизации. Накопление и связывание гентамицина и лим
фоидных органах, очевидно, следует объяснить бурными пролифератив
ными процессами, при которых происходит увеличение числа антитело- 
образующих клеток, активно адсорбирующих и связывающих антибио
тик. В этих органах, связываясь с клеточными субстанциями, препарат 
персистируется значительно дольше, чем в других.

По другим нашим данным [2], при введении гентамицина в орга
низм кроликов два раза в течение одного дня его содержание в боль
шинстве органов и тканей значительно ниже и выводится из организма 
сравнительно раньше, чем при многократном введении: при двукрат
ном введении в некоторых органах и тканях он выявляется в течение 
7 —10, при многократном —10 13 дней. Это дает основание полагать, что 
препарат обладает способностью накапливаться в орган» «ме.

Из полученных данных следует, что уровень гейта Минина н орга
низме зависит как от органа или вида ткани, периода развития иммун
ного ответа, так и от кратности его введения.

Таким образом, знание закономерностей распределения и связыва
ния, а также сроков сохранения антибиотиков в организме позволит 
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иметь ясное представление о диапазоне и механизме их действия на ор
ганизм, в частности на иммунитет, что будет способствовать выработку 
ранноиальных схем их применения.
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УДК 581.3

СТЕРИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ У НЕКОТОРЫХ 
ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ

В. С. ТОВМАСЯН

Изучение пыльцы 59 разных видов и сортов растений показало, 
что процент стерильности у них различный. У некоторых сортов и Bu

rn стерильность составляет менее одного процента. Так, у Хггпешаез 
vulgaris Lani (Сатеня кармнр) •0,3% , у Armeniaca vulgaris Lain (Сз- 
тени дети) — 0,27%, у Eragarla vcsca L. (Rosaceae)0,5—0,7%, у 
Althaea iicifolia L. (Cav.) (Malvaceae) -0,7%, у Plantago i.inceoia- 
ta L. (Plantaginaccae) -0,2'u, у Helichrysum plinthocalyx (Asteraceae)— 
0,4%. Самый высокий процент стерильности пыльцы — 21—выяв
лен у Cerasus vulgaris Mill. (Чарбахи-2). Близкие в процентном от
ношении данные по стерильности получены у трех видов Iris. Так, у 
iris iberica Hofini. subsp. elegantlssima при проращивании—0,5 —0,$%, 
а при применении кармина- 1,2 ,, у iris cancasica Hofini. -соответ
ственно 1.5 и 2,0'<i, у Iris musulmanlca (Fomin) Takht.—2,7, 2,0.

Выяснилось также, что существуют растения, пыльца которых или 
вовсе не прорастает, или плохо прорастает в растворе сахарозы, неза
висимо от процента стерильности. Пыльца некоторых видов проявля
ет разный процент стерильности. Так, у сорта Винклера при проращи
вании стерильность составляла 0,7- 1,3%, а при применении кармина- 
4.1 %. У сорта Чарбахи-2—соответственно 5,0 8,0% и 18,0—20%.

7 с., табл. I, бнб.шогр, 11 назв.

Армянский педагогический институт нм. X. Абовяна, 
кафедра ботаники Поступило 1.1 И 1985 г

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ
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РЕФЕРАТЫ

УДК 615.779.9

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ДИБИОМИЦИНА 
В ЗАМОРОЖЕННЫХ ТКАНЯХ КАРПОВ

Т. К. СЕВЯН

Наша цель заключалась в изучении продолжительности сохране
ния дибиомицина в замороженных тканях рыб.

Литературные сведения об остаточных количествах антибиотиков 
в замороженных тканях рыб ограничиваются лишь нашими работами.

Исследования показали, что при погружении в раствор антибиоти
ка при дозе 25 и 50 мг/л и экспозиции 60 мни препарат во всех иссле
дованных тканях обнаруживается от следов до 2.0 ед/г, при дозе 
100 мг/л—в количестве 0.1 2,4 ед/г.

При внутрибрюшинном введении дибиомицин быстро всасывается, 
по распределяется но органам и тканям рыб неравномерно. Высокие 
концентрации препарата выявляются в селезенке, жабрах, печени, кн- 
шечКике, почках, сердце и плавательном пузыре, к остальных значи
тельно меньше. В мышцах и коже антибиотик выявляется в количе
стве 0,2 ед/г.

Для дальнейших исследований мышцы и кожа рыб хранились в мо
розильной камере холодильника при температуре —2я и в определен
ные сроки определялся уровень остаточных количеств антибиотика в 
них.

Выяснилось, что при хранении количество препарата с незначитель
ными изменениями но сравнению с исходной концентрацией сохраняется 
до 225 дней, далее, на 300-й день исследования концентрация препара
та в мышцах уменьшается на 15,0%, а в коже 8,5%. На 360-й день 
препарат в обеих тканях выявляется уже в виде следов.

Итак, дибномицин в замороженных мышцах и коже рыб сохраня
ется свыше 360 дней. Степень снижения количества и продолжитель
ность сохранения антибиотиков н замороженных тканях, как показали 
наши многолетние исследования, зависят от природы антибиотика, ви
да ткани и первоначальной его концентрации.

Учитывая, что в замороженных мышцах и коже рыб некоторые ан
тибиотики сохраняются довольно длительное время необходимо перед 
употреблением пищевых продуктов исследовать па наличие в них оста
точных количеств антибиотиков.

5 с., библиогр. 7 пази.

Ереванский зооветеринарный институт.
кафедра микробиологии Поступило 5.1 V 1985 г.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 636.5:612 015.1

ВЛИЯНИЕ ПОДКОРМКИ БЕНТОНИТОМ НА АКТИВНОСТЬ 
СЫВОРОТОЧНЫХ АМИНОТРАНСФЕРАЗ ПРИ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ У ЦЫПЛЯТ

Э Ф. АРУТЮНЯН

Работа посвящена изучению влияния подкормки бентонитовой гли
ной (БГ) Сарипохскою месторождения АрмССР на активность фер
ментов трансаминирования у петушков. При постановке эксперимента 
мы исходили из выявленного ранее стимулирующего рост и продуктив
ность с.-х. животных и птицы эффекта БГ. Для выяснения путей реали
зации в организме этого воздействия были изучены изменения в ката
литической активности сывороточных ACI и АЛТ. поскольку процессы 
трансаминирования занимают центральное место в обмене большинства 
аминокислот и косвенно отражают уровень белкового синтеза в орга
низме.

Эксперимент провиден па модели регенерирующей печени петушков 
после частичной гспатэктомии, которую мы выбрали в качестве индук
тора биохимических процессов в центральном органе метаболизма.

Активность ACT и АЛТ претерпевала фазовые изменения с двумя 
пиками подъема. В начальном периоде регенерации на фоне наруше
ния целостности клеточных мембран и протеолиза белка поврежденных 
клеток отмечался выход обеих трансаминаз в кровяное русло, сопровож
давшийся ранним (через 24 часа) пиком подъема их в сыворотке крови.

Затухание деструктивных процессов в печени сопровождалось сни
жением активности исследованных ферментов (через 3- 10 дней). По
вторное, но более уморенное повышение активности трансаминаз, на
блюдавшееся па 15-й день регенерационного процесса, обусловлено 
усилением процессов белкового синтеза, что в определенной мере вы
ряжает направленную порее тройку метаболизма в ответ на создавшую
ся при травме острую белковую недостаточность. В этот период отчет
ливо проявилось влияние БГ путем значительной активации АЛТ, про- 
грсссивно индуцировавшей ее новообразование до 30-го дня регенера
ции. Косвенно это подтверждается нашими данными по усилению ин
тенсивности включения меченой аминокислоты в общий белок печени, 
что совпадает по срокам с активацией АЛТ. Наличие корреляции меж
ду полученными сдвигами свидетельствует о существовании взаимо
связи меж iy активацией фермента и интенсификацией процесса синте
за белка в условиях подкормки БГ.

9 с., бнблногр. 7 назв.
Ереванский зоотсхийческо-нетеринарвыи институт, Поступило 3.1V 1985 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИ ТИ
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631.589:635.9:582 6694

ПРОДУКТИВНОСТЬ ремонтантной гвоздики при 
ВЫРАЩИВАНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ

И. 3. АСТВАЦАТРЯН

В связи со все большим распространением гидропонического выра
щивания ремонтантных гвоздик становится актуальным подбор пита
тельного раствора. В известных в литературе питательных растворах, 
различающихся как по составу, так и по соотношению питательных 
глсмедтов. содержание азота колеблется в пределах 100—100, фосфор:։ 
30—150, калия 175—«100 мг/л. Кроме того, на поглощение питатель- 
пых элементов влияю։ условия окружающей срс ты, температура рас
твора и т. д.

Задачей исследования являлось определение оптимального пита
тельного раствора для выращивания гвоздики в условиях открытой и 
тепличной гравийной гидропоники и испытание возможности примене
ния о:счес।Нен юго комплексного удобрения «Растворим» (ХРК 17:5,5:7). 
17:5,5:7).

Испытывались четыре питательных раствора: 1 Клока. 2—раствор 
с раствор ином, 3 Давтяна. 4—Чеснокова.

По наблюдениям 1980 -1982 гг.. гвоздики па растворах Чеснокова 
н Кнопа по прохождению фенофаз зимой на 10 дней опережают выра- 
щиш.емые на растворе Давтяна, а выращиваемые на растворино от
стают на 7-9 дней. Летом гвоздики па растворино (особенно в началь
ных стадиях), наоборот, опережают остальные и только к копну веге
тации становится заметным их отставание.

Но биометрическим показателям превосходят растения на раство
рах Чеснокова и Кнопа; гвоздики на растворинс зимой сильно отста
ют, летом же мало отличаются от остальных.

Урожайность по вариантам составила: зимой —74,5. 25,0, 74,5 и 
82,5 шт/.м2; летом- 122,0, 119,5, 115.3 и 168,0 шт/м2.

При определении содержания минеральных элементов в растениях 
выявлено, что содержание азота и фосфора колеблется по вариантам 
опыта мало и находится в известных из литературы для гвоздики преде
лах. Значительно понижено содержание калия в растениях на раство- 
рнио, особенно зимой (1.4% ио сравнению с 2,6- 2.9% в других вари
антах). Видимо, именно недостаток калия и приводит зимой к ослаб
еешь) растений, в результате чего снижается их продуктивность и увели
чивается отпад от заболеваний.

Эксперименты привели к заключению, что лучшим питательным 
раствором при выращивании ремонтантной гвоздики в условиях откры-



топ к тепличной гидропоники является раствор Чеснокова, обеспечи
вающий максимальный урожай цветов зимой и летом в наибольшее 
накопление биомассы.

Растворы Кнопа и Давтяна занимают промежуточное положение и 
вполне пригодны для гвоздики.

Раствор, приготовляемый из «Растворнна» без добавок, можно упот
реблять только в начале летней вегетации. С переходом растений в 
фазу бутонизации, равно как и зимой, необходима добавка калийных 
удобрений, в противном случае задерживается их развитие и сильно 
падает продуктивность.

10 с„ нлл.» табл. 4, бнблиогр. 18 н»за.

Институт агрохимических проблем и гидропоники
АН АрмССР Поступило ЗЛУ 1985 г

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

< Биолог. ж. Армении*. т. XXXVIII. Л* 5, Ж5

РЕФЕРАТЫ

УДК 576.8.575.21

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ЛУЧЕЙ И ХИМИЧЕСКИХ МУТАГЕНОВ НА МЕСТНЫЕ

СОРТА СОИ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА

МАИ КУАНГ ВИНЬ. ФАН ФАИ. ВОНГ ТХИ МЛН

Воздушно-сухие семена трех местных сортов сои Северного Вьет
нама—Кок-чум, Куапг-хоа и Дау-лапг—после трехмесячного хранения 
были подвергнуты воздействию рентгеновских лучей в дозах 15. 18 и 
20 г.Р и химических мутагенов (НММ, НДММ и ЭИ) в концентрациях 
0,04, 0,06 и 0,08% при экспозиции 6 часов.

В М, отмечена высокая резистентность указанных сортов к дей
ствию мутагенов. Повышение концентрации и доз мутагенов, как пра
вило, приводило к снижению митотической активности, всхожести се
мян и выживаемости растений, а также к увеличению числа клеток с 
хромосомными нарушениями н процента морфологических изменений. 
Указанные показатели находились в тесной зависимости от генотипа 
сорта, вида мутагена, его доз и концентраций. Низкие концентрации 
НММ и НДММ для сортов Куэнг-хоа и Дау-лапг оказались стимули
рующими, а средине и высокие концентрации ЭИ оказали летальное 
действие на все три сорта. По сравнительной чувствительности к му
тагенам испытуемые сорта можно расположить в следующей последова
тельности: Кок-чум, Куанг-хоа, Дау-лапг. По способности вызывать 
заметные морфологические изменения использованные мутагены мож-
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по распределить в следующем порядке: ЭИ, рентгеновские лучи, МММ. 
НДММ.

В М2 во всех вариантах выявлен стимулирующий эффект хнмнче֊ 
। ских мутагенов в низких и средних концентрациях. В вариантах с рент

геновским облучением в низких и средних дозах также отмечены снятие 
угнетения и стимуляция всхожести семян и выживаемости растений. В 
М3 влияние мутагенов на эти показатели ослабевает и подопытные ва- 

1 риниты практически не отличаются от контрольных. Наиболее эффек- 
Втивпыми концентрациями химических мута։сиов, обеспечивающими наи

больший выход изменении и мутаций в М2, оказались 0,06% НММ и 
НДММ для сорта Кок-чум, 0,01% ЭИ для всех трех сортов.

Эффективной дозой рентгеновских лучей для сорта Кок-чум бы
ла доза 18 кР, для остальных двух сортов—15 кР. Сортовая специ
фичность в мутагенезе в данном случае очень наглядна: наиболее му- 
табильным оказался сорт Дау-лалг с 14,8% растений, 19,0% семей с 
мутациями и с 21 типом мутаций, на втором месте сорт Куанг-хоа. у 
которого соответствующие показа гели составляли 11,2, 15,7 и 17, на пос
леднем Кок-чум —8,5» 13,2 и 15. Таким образом, сорт Кок-чум характери
зуется генетической устойчивостью по сравнению с двумя остальными 
сортами.

В М| были выявлены следующие рецессивные мутации: белоцвет- 
ковость, белое или серое опушение, карликовость. Наибольшая часто
та и спектр мутаций выявлены в М2. Ряд рецессивных признаков, та
ких, как желтосемянность, белонвстковость, белое или серое опушение, 
четковидные бобы, появились в М2 в отношении 1:3 и полностью уиа- 
следовались в М3. В М2 с разной частотой выявлялись и другие 
изменения, которые частично наследовались в Мз: карликовость 
(30,00% ± 14,49), высокое прикрепление нижних бобов 120,00%±17,88), 
гигантизм (21,26%±12,93), скороспелость (36,36% ±14,50), многобо- 
бовость (28,57%±12,07), крупнобобоврсть (16,66% ± 15,21) и др.

Нами установлена также положительная корреляция между чи
слом индуцированных в М2 хлорофильных мутаций и числом случаев 
возникновения в одной семье хлорофильной и морфологической му
таций.

13 стр.. -I илл.. библиогр. 24 пазв. 
Ереванский государственный университет, 

кафедра генетики и цвто.киии

Полной текст статьи депонировал в ВИНИТИ

Поступило 23.1 1985։
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ХРОНИКА

Э. Г. АФРИКЯН 
(к 60-летию со дня рождения)

Исполнилось 60 лет со дня рождения и 40 лет научной, организа
торской и общественной деятельности директора Института микробио
логии АН АрмССР. глазного редактора «Биологического журнала Ар
мении», академика АН АрмССР. доктора биологических наук, нро- 
фессора Энрика Гсгамоннчз Африкянз.

С именем Э. Г. Африкянз связано решение ряда важнейших фун
даментальных к прикладных вопросов развития микробиологической 
науки и промышленности в Армении.

3. Г. Афрнкян родился и 1925 г. в г. Ереване з семье врачей. В 1947 
голу окончил Ереванский государственный медицинский институт и в 
том же году поступил в аспирантуру, которую проходил в Институте՛ 
микробиологии АН СССР лол ру оволством выдающегося микробиоло
га 11. А. Красильникова. С Н. Красильниковым была тесно связана 
и вся сто дальнейшая творческая деятельность.

Первые самостоятельные исследования Э. Г. Афрнкяна относятся 
к студенческому г. рколу, на кафе.'ре пропедевтической хирур
ги Медицинского пи֊: л : <.л ыполнил и опубликовал ряд работ по 
изучению пенициллина. ; их : -.1֊ обширную монографию «Пеницил
лин и его применение՛ в м.-дииннс» (1918).
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В 1951 голу Эврик Гегамович защитил кандидатскую, а н 1970 г. 
докторскую диссертацию.

Диапазон интересов Эврика Гегамовича очень широк, и это опре
делило многообразие аспектов его научной деятельности: явления мик
робного антагонизма и антибиотики, биосинтез физиологически актив
ных веществ спорообразующих бактерий и этнопатогенсз бактериозов 
насекомых, экстремальные формы микробов и их систематика, научные 
осиовы и методы оценки микробных повреждений материалов и др.

Главный объект исследований Э. Г. Африкяна—группа аэробных 
спорообразующих бактерий. В монографии «Антагонизм бактерий и 
их применение» (1959) он обосновывает положение о видовой специ
фике антибиотических свойств. Особое внимание Э. Г. Хфрикяп уде
лял изучению энтомопатсгеиных спороносных бактерий, в результате 
чего были созданы новые инсектицидные бактериальные препараты.

Изучение взаимодействия бактерий с насекомыми позволило Э. Г. 
Афрнкяпу выявить новый механизм этиопатогенеза бактериозов и опи
сать новую нозологическую единицу в классификации бактериальных 
болезней насекомых. Работа ио эптомопатогенным микроорганизмам 
явилась продолжением исследований, проведенных нм в области изуче
ния бактериозов тутового шелкопряда и разработки принципов исполь
зования антибиотиков в шелководстве. Результаты этих исследований 
были обобщены в монографии «Эитомопатргепные бактерии и их зна
чение» (1973).

Исследования экстремальных форм бактерий, проведенные Э. Г. 
ЛфрИКЯнОм, позволили впервые выделить и рекомендовать производ
ству новые перспективные штаммы для получения новых ферментов, 
кермовых, пищевых и других ценных вещ.ста.

К фундаментальным работам Э. Г. Лфрихяна относятся его иссле
дования по выявлению видовой специфики биолог; ческих особенностей 
спорообразующих бактерий, результат։- которых позволили организо
вать направленный поиск продуцентов р; ‘личных биологически актив
ных соединений микробного происхождения. Итогом этих работ яви
лось всестороннее и подробное изучение различных видов бацилл, со
здание одной из наиболее крупных коллекций культур и разработка 
их автоматизированного банка на ЭВМ.

С 1963 г. Э. Г. Афрнкян—директор Института микробиологии АН 
ЛрмССР. О։։ руководит широкомасштабными нсследояйняями, коорди
нируя широкий комплекс научпо-проЕЗБОдственных работ в области 
общей и прикладной микробиологии. Много труда :՛. энергии он вклады
вает в воспитание квалифицированных кадров, развитие новых перспек
тивных областей науки.

Э. Г. Лфрикяму принадлежит около 2С0 научных работ, монографий 
и методических инструкций.

В 197-1 г. Э. Г. Лфрикян был избран членом-корреспондентом, а в 
1982 г.—академиком АН ЛрмССР по специальности «микробиология».

Э. Г. Лфрикян член КПСС с 1949 г. Плодотворная научно-организа
ционная работа Э. Г. Африкяна, за которую он у достоен правитсльствсн-
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пых наград, повседневно сочетается с многогранной общественной р-.- 
ботой. Он неоднократно избирается депутатом Абовянского горсовета, 
членом пленума Лбовянского РК КП Армении.

Э. Г. Афрнкян являлся членом Исполкома Всемирной федерации дха- 
ленц։';'; микроорганизмов, членом двух Международных комитетов М 
систематике бактерий. Он неоднократно командировался за границу, 
где <՛. течение продолжительного времени работал в крупных научных 
центрах, участвовал в работах ряда международных форумов, достой
но представляя достижения советской науки.

С 1978 г. Э. Г. Афрнкян является главным редактором ре.спублнкацЯ 
ско о академического журнала «Биологический журнал Армении», Я 
который привнес присущее ему стремление к новому, современному, бо
лее совершенно м у.

Редколлегия и редакция «Биологического журнала Армении» по
здравляют дорогого юбиляра и желают ему крепкого здоровья и твоД 
веских успехов на благо отечественной науки.

Е с АРУТЮНЯН
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