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ИЗВЕСТИИ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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Б. А. Эдилян

Насущные вопросы полезащитного лесоразведения 
в Армянской ССР

Еще в 1924 году, в письме к Демьяну Бедному, говоря о послед
ствиях засухи. товарищ Сталин гениальным предвидением определил пу
ти борьбы с засухой следующим образом: ֊Л'.ы решили..., застраховать се
бя в будущем от случайности засухи... Думаем начать дело с образования 
минимально необходимого мелиоративного клина по зоне Самара- Сара
тов— Царицын Астрахань— Ставрополь... В следующем году перейдем 
к южным губерниям. Это будет начало революции и нашем сельском хо
зяйстве» [1]. В докладе на XVII съезде партии товарищ Сталин снова 
подчеркнул значение борьбы с засухой в Заволжье и необходимость уси
ления полезащитного лесоразведения и оросительных работ. Успешное 
завершение построения социализма в нашей стране за годы сталинских 
пятилеток создало материально-техническую базу для более развернуто
го наступления на засуху и уже накануне Великой Отечественной войны 
полезащитным лесоразведением в Союзе занимались 42000 колхозов, а 
площадь лесомелиоративных посадок превысила 900.000 гектаров.

После победоносного окончания Отечественной войны. Сталинский 
план преобразования природы лег в основу исторического постановления 
Совета Министров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 
20 о .тября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обес
печения высоких и устойчивых урожаев в стенных и лесостепных районах 
европейской части СССР» [2].

Только за 1949 год посевом и посадкой было создано 373,4 тысячи 
гектаров защитных лесонасаждений.

Работы по полезащитному лесоразведению развернулись также в 
Армянской ССР; успешно закладываются как крупные государственные 
защитные лесные полосы, так и полезащитные полосы на полях колхозов 
И Совхозов. Сухой континентальный климат южной Армении, как постоян
но действующий фактор, предопределяет решающее значение борьбы с 
засухой для сельского хозяйства и в числе мероприятий по влагонакоп- 
лению на полях сельскохозяйственного производства выдвигает на пер
вый план создание полезащитных лесных полос, которые, как известно, 
являются эффективным средством для сокращения потерь влаги.

Горный рельеф Армении требует глубоко диференцированного под
хода к решению вопроса закладки полезащитных лесных полос не только 
в отдельных районах, но, порою, даже на полях одного и того же колхо
за. Климатические и экологические разности с точки зрения лесорасти- 
Извесгия III. № 7—35
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тельных условий обусловливаются не только замкнутостью отдельных 
крупных элементен рельефа (горных долин, плато и пр.), но и вертикаль
ной зональностью, микрорельефом, экспозицией склонов. Лесораститель- 
ные условия ложбин нельзя считать аналогичными условиям на 
всхолмлениях и отдельных возвышенностях, или же количество запасов 
влаги в почве и интенсивность испарения неодинаковы па экспозициях 
южных румбов и северных, северо-восточных и северо-западных склоках.

С увеличением высотного расположения местности улучшаются поч
венные условия, что имеет решающее значение для лесоразведения; если 
для полынном полупустыни, занимающей предгорную зону, характерны 
бесструктурные, пылеватые, цементирующиеся сероземы, для средне-гор
ной зоны—преимущественно бурые и каштановые почвы с горно-степной 
луговой растительностью, то в верхне-։х>рной зоне имеет место уже пере
ход от каштановых почв к субальпийским черноземам с дерновым покро
вом; как правило, склоны южных экспозиций имеют менее мощные и ме
нее структурные почвы, чем северные склоны. Всё это предопределяет 
различную способность этих почв к поглощению и сохранению влаги, что 
имеет решающее значение дли приживаемости и роста древесных пород.

Столетний опыт лесоразведения в степных районах европейской ча
сти СССР показывает, что с ухудшением почвенных условий рост относи
тельно требовательных пород заметно отстает и насаждения из них про
являют неустойчивость; на худших почвах выживают и образуют долго
вечные насаждения ограниченное количество древесно-кустарниковых по
род. Следовательно, тщательный учет почвенных условии на каждом 
участке полезащитной полосы является обязательным при выборе порол 
и определении состава полезащитных лесных полос и без этого рассчи
тывать на то, что закладываемое насаждение будет устойчивым не при
ходится.

В условиях Армянской ССР, если с ростом высотности местности 
улучшаются почвенные условия, то в противовес этому сокращаются ве
гетационный и безморозный периоды и имеет место большее понижение 
зимних температур воздуха, что требует разведения менее теплолюбивых 
и одновременно обладающих большей энергией роста пород.

Для успешного роста лесопосадок в первые годы их жизни решаю- / 
щее. значение имеет количество влаги в течение вегетаций] чого периода в * 
верхних слоях почвы, что определяется, в основном, отношение.?. колнче-Л 
ства осадков в этот период к испарению, обусловленному суммой тепла.ж 
Это отношение, вычисленное по методу Сельянинова [5], для некоторых 
районов Армянской ССР представляется в следующем виде (см. табли- 
ну).

Приведенные данные говорят о том, что соотношение осадков к ве
роятному испарению, т. е..основной элемент лесораститсльных условий, 
в Лениваканеком, Ахтинском и Мартувинеком районах не уступает тако
вому же Иджевапского и Кафанскогб лесных районов, а для Севанского» 
Нор-Баязетского и Апарапского районов почти аналогичен условиям Ди- ; 
лижана и Ториса; почвенные же условия окультуренных площадей в при- 4 
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веденных выше безлесных районах намного лучше почвенных условий 
лесных «лошадей многих наших районов; следовательно лесорастнтсль- 
ные условия безлесных районов средней и верхней горной зоны вполне 
обеспечивают успех полезащитного лесоразведения на полях колхозов; в 
пользу этого говорит также устойчивость лесонасаждений с господством 
луба и примесью многих древесных и кустарниковых пород в предгорной 
и среднем горной зонах, занимающих зачастую сухие склоны с хрящева
той почвой (Арзакендское и Гарннпское ущелье и др.).
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Лесные районы
Иджевав • • • • 1,88 1,85 1,27 0,38 0,68 0,96 1,17
Днлиждв .... 2,54 2,08 1,32 0,65 1.14 0,99 1,45
Кафап ................ 1,82 1,22 0,31 0,43 0,51 0,91 0,87
Горис ................ 3,15 2,35 0,78 0.62 1.04 1,68 1,60

Безлесные районы
Микоян................. 1,16 0,48 0,40 0,14 0.13 0,70 0,50
Верхний Талии • 3,09 1,33 0,65 0,25 0.72 0,46 1,08
Ленинакан • • • 2,68 1,52 0,74 0,54 0,71 1,05 1,21
Фонтан ................ 2,80 1,19 0,86 0,44 0.68 1,96 1,32
Нижние Ахты • • 3,06 1,76 1,01 0,47 0,64 1,88 1,47
Апарин................ 2,78 1,76 1,21 1,19 0,95 2,25 1,52
Сева» ..................... 3,45 2,19 1,24 0,82 0,82 1,90 1,73
Нср-Баязет • • • 2,29 1,91 1,49 1,47 0,87 —• 1,61
Мартуви .... 2,22 1,63 0.81 0,50 0,89 1.21

Однако эти данные говорят также о том. что нельзя, к примеру, в 
.‘Аикоянскол и Талииском районах высаживать одни и те же породы, что и 
в Севанском, Нор Баязетском или Апаранском районах, которые по срав
нению с первыми имеют лучшую обеспеченность влагой в почве для роста 
посадок. Для успешного роста закладываемых лесонасаждений необхо
димым условием является правильное разрешение вопроса выбора и раз
мещения пород как в разрезе районов.и вертикальных зон, гак и в самой 
полезащитной полосе и осуществление закладки лесных полос и уход за 
ними на высоком агротехническом уровне.

К. сожалению, в выборе пород для колхозного лесоразведения имеет 
место увлечение такими породами, как ясень пенсильванский и клен ясе- 
нелнетный, которые не удачны как лесообразиватели; ясень пенсильван
ский может быть допущен лишь в ограниченном количестве на участках 
не очень сухих в верхней полосе предгорной зоны; почти во всех районах 
можно встретить посадки ясеня, вяза, клена, акации белой. Между гем, в 
естественных лесонасаждениях наших лесных районов мы не встречаем 
сколько-нибудь значительных площадей чистых насаждений ясеня пли 
вяза; отдельные же куртины с преобладанием ясеня обыкновенного вы
глядят низкорослыми насаждениями небольшой полноты с низким каче
ством древостоя; куртины же вяза бывают обычно приурочены к влаж- 
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ним глубоким ущельям или северным склонам верхней лесной зоны. Из 
опыта степного лесоразведения известно, что ясень, как светолюбивая по
рода, не образует в чистых насаждениях плотного полога и в борьбе со 
степной травянистой растительностью не имеет шансов на окончательную 
победу; этот же опыт говорит о том. что, после смыкания полога насаж
дения. вяз начинает суховсршяпить и выживают лишь насаждения по 
балкам, где влажность почвогрунтов сравнительно высокая.

Все это говорит о том, что везде, где позволяют почвенно-климати
ческие условия, в сравнении с ясенями и вязом предпочтение должно 
быть дано другим породам, которые могут образовать более высокорослые 
и устойчивые насаждения; рост насаждений в высоту при полезащитном 
лесоразведении имеет первостепенное значение, несколько дальность 
распространения защитного влияния лесных полос находится в прямой 
зависимости от высоты древостоя в лесной полосе.

Сравнение роста в высоту отдельных пород как в естественных на
саждениях лесной зовы, так и в искусственных лесопосадках выявляет 
преимущества таких долговечных пород как сосна и дуб, вдобавок име
ющих несравненно более ценную для колхозного хозяйства древесину. 
Так. например: сосцовые куртины в Дилижанском лесничестве, в районе 
Семеновского перевала, занимающие склоны с худшими и более сухими 
почвами, растут несравненно выше, чем смежные насаждения листвен
ных пород, при тех же лесорастительных условиях; то же самое наблю
дается в Иджеванском лесничестве (урочища Шул-кар и Гюмбет) и в 
Шагал и неком лесничестве (Аслан-хараба, Сиси-берд и пр.). Аналогич
ные результаты наблюдаются и в искусственных лесопосадках в районе 
Цахкадзора и на Норкских склонах Еревана, где за истекшие после по
садки 14 лет сосна в своем росте перегнала такие породы как ясень пен
сильванский, клен ясеиелистный и местами даже вяз.

К таким же результатам нас приводит сравнение роста дубовых на
саждений; дубовые насаждения обычно занимают в наших лесах гребни 
водоразделов, возвышенные плато, седловины и более сухие склоны, ле- 
сорастительные условия которых исключают возможность распростране
ния более влаголюбивых пород; по этим же склонам дубовые насажде
ния, очень часто поднимаясь выше в горы, завершают собою лесную ра
стительность по верхней ее границе. При лучших лесорастительных усло
виях, в смешанных насаждениях дуб по высоте роста ничуть не уступает 
даже буку (Амирхер в Тарсачайском лесничестве, Карадаг—в Севкар- 
ском лесничестве и др.), достигая высоты 28—3.0 метров при отличном 
качестве стволов.

Несравненно более быстрый рост проявил летний (или черешчатый) 
дуб в лесопосадках на Норкских склонах Еревана; в условиях полива и 
при неблагоприятных почвенных условиях в течение 13—14 лет этот вид 
дуба перегнал в росте не только ясень пенсильванский и вяз, но и столь 
быстрорастущую породу как аканию белую.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что местная сосна 
(Р1пи« йаша1а) и дуб летний (рпегсиз рейипсикйа) должны быть при-
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энаны ведущими главными породами для колхозного полезащитного ле
соразведения, как породы, образующие более устойчивые, высокорослые 
и долговечные насаждения и могущие дать лучшего качества древесину. 
Лишь в верхней горной зоне можно заменить летний дуб распространен
ным в лесах Армянской ССР восточным дубом (Ойегсив гпасгапГпсга).

Наряду с сосной надо широко рекомендовать также лиственницу си
бирскую (Ьапх $!Ыг1са), которая является из отечественных хвой
ных пород наиболее быстрорастущей и имеет большую пластичность и 
приспособляемость к различным условиям местопроизрастания, а также 
сохраняет энергию роста до глубокого возраста; эти особенности листвен
ницы дают ей возможность успешно произрастать даже в условиях степи 
засушливого юго-востока европейской части Союза, на темнокаштановых 
почвах Камышинского лесомелиоративного пункта, где в 9-летнем возра
сте она достигает высоты 4 метра, как об этом свидетельствует доктор 
сельскохозяйственных наук, лауреат Сталинской премии В. П. Тимофеев 
[6]. По росту в высоту и производительности насаждений лиственница 
превосходит почти все отечественные лесные породы.

Вполне интенсивный рост проявили в лесопосадках вокруг Еревана 
также можжевельник՜ виргинский (Лит’регпв уи^ттапа) и сосна крым
ская (Рщия раЦа§։апа), которые должны быть широко рекомендованы 
для более засушливых условий предгорной зоны. Уместно заметить, что 
перечисленные выше породы намного менее требовательны к влаге, чем 
обычно высаживаемые ясень, вяз и клен.

Приведенными выше рекомендациями мы преследовали цель под
черкнуть лишь всю важность выбора пород для полезащитного лесораз
ведения и преимущества перечисленных пород для наших условий, от
нюдь пе ограничивая этим ассортимент древесных пород, которые при 
соответствующих условиях могут и должны быть внедрены в лесопосад
ки (клен остролистный, липа, граб, орех грецкий, тополя и др.).

Следующим важным обстоятельством для успеха полезащитного ле
соразведения является внедрение в лесные полосы кустарников; послед
ние, как породы более быстрорастущие в раннем возрасте, призваны за
тенить поверхность почвы лесной полосы и. до образования полога в ре
зультате смыкания крон древесных порол, препятствовать с одной сторо
ны испарению влаги с поверхности почвы и с другой стороны—занятию по
лосы луговой растительностью, Опыт степного лесоразведения и тут по
казывает, что лесные полосы, не имевшие в своем составе'кустарникового 
яруса, оказались менее устойчивыми и. наоборот, выявили большую 
устойчивость и образовали лучшие насаждения полосы с кустарниками. 
Академик Т. Д. Лысенко [3] указывает, что «дикая степная раститель
ность является общим врагом и леса и сельскохозяйственных культур», и 
что «самым сильным бичом для всходов (особенно редких) древесных 
пород являются пырей, острец и другая дикая степная растительность». 
Исходя из необходимости борьбы с степной растительностью, Лысенко 
рекомендует наряду с дубом и кленом остролистным при гнездовом спо
собе посева внедрить в лесные полосы также кустарники, видя их казна- 
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чеяие в том. что «желтая акания в смеси с другими кустарниками 
должна быстро затенить свободную от дуба и клена почву и не пустить 
дикук» травянистую растительность».

Исследования проф. Г. Г. Оганезова |8), по установлению водного 
баланса горы Алагез в 1932—1936 г. г. показали, что если расход влаги 
на транспирацию растительного покрова составил 15.7% от количества 
выпадающих осадков, то расход на испарение с поверхности почвы со
ставил 29,2% и расход на поверхностный сток—Таким образом, 
расход на испарение с поверхности почвы был почти вдвое больше, чем 
полезный расход на транспирацию растениями. Ясно, что внедрением ку
старников в лесные полосы можно с первых же лет посадок добиться за
тенения поверхности почвы и, тем самым, сокращения расхода влаги от 
испарения, а также предупредить распространение степной растительно
сти в полосе, что удешевит затраты по уходу за полосой и отстранит 
опасного для лесопосадок конкурента в борьбе за почвенную влагу.

Для предупреждения же эрозийных процессов ряды полезащитных 
посадок (сообразуясь с направлением вредных ветров—главных или вто
ростепенных полос) должны направляться по горизонталям склона; эти 
полосы должны быть шире и загущены кустарниками еще более.

Весьма существенным вопросом полезащитного лесоразведения яв
ляется также вопрос способа закладки лесных полос; известно, что искус
ственные насаждения можно создавать как посевом, так и посадкой, при 
чем при лесоразведении способом посадки требуется предварительное вы
ращивание посадочного материала в питомниках. Установив, что «в при
роде нет внутривидовой борьбы и конкуренции, нет также и внутривидо
вой взаимопомощи, а есть межвидовая борьба, конкуренция и взаимопо
мощь». академик Лысенко предложил гнездовой способ создания полеза
щитных лесных полос посевом, при котором основные породы, призван
ные образовать лесонасажденные полосы, высеваются густо в гнездах; 
сеянцы в густом стоянии с первых же лет их жизни успешно борятся с 
травянистой растительностью и. затеняя поверхность почвы, сокращают 
расход влаги путем испарения с поверхности почвы; в результате соз
даются более благоприятные условия для роста сеянцев.

Многократные исследования показали, что при густом стоянии кор
невая система сеянцев развивается сравнительно глубже, тогда как при 
редком стоянии, у тон же породы, развитие корней больше отклоняется 
от вертикального направления; это обстоятельство приобретает особое 
значение в особенности для засушливых районов, где гибель лесопосадок 
в первые годы их жизни является обычно результатом того, что высыха
ние почвенного слоя в глубину в летние месяцы протекает более ускорен
но, чем углубление корней растения. Следовательно, при прочих равных 
условиях, способ гнездового посева для закладки лесных полос, как обес
печивающий более интенсивное углубление корневой системы -сеянца, 
должен обеспечить лучший рост лесных полос и их большую устойчи
вость при неблагоприятных климатических условиях.

В условиях Армянского нагорья это положение приобретает особое 
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значение. Известно, что в средней горной зоне зачастую снег держится на 
полях вплоть до первой декады апреля и ранее второй декады апреля не 
представляется возможным приступить к массовым посадкам; с середи
ны же .чая средняя температура воздуха превышает уже 10° И, при ко
тором начинается интенсивное распускание листьев; таким образом на 
укоренение саженца и развитие жизнедеятельной корневой поверхности, 
необходимой для компенсации интенсивного испарения влаги ластовой 
поверхностью, остается не более одного месяца, и если развитие корней по 
той или другой причине (возраст посадочного материала, сохранность 
после выкопки, обработка почвы, техника посадки, климатические усло
вия после посадки и т. д.) отстает от распускания листьев, то неминуемо 
саженец высыхает; это явление сплошь и рядом наблюдается в лесопо
садках; казалось-бы укоренившиеся, раскрывшие листья саженцев очень 
части высыхают как в ближайший период пбслё посадки, так и в авгу
сте-сентябре. в период резкого уменьшения количества выпадающих 
осадков, когда даже развившаяся корневая система, из-за небольшой 
деятельной поверхности. бывает не в состоянии питать влагой более силь
но развившуюся и испаряющую надземную часть растения.

В технике лесопосадок известен прием сильной обрезки саженцев 
вплоть до посадки на пень, практикуемый при засушливых условиях и 
преследующий цель обеспечить относительное соответствие между листо
вой поверхностью укореняющегося растения и его корневой системой, ио 
в этом случае преимущество закладки лесных полос способом посадки по 
сравнению с посевом в смысле высоты посадок в первые же годы их жиз
ни отпадает, и в этом случае способ посадки является явно нецелесообраз
ным, ибо в последующем, с возрастом, известно, что насаждения, развив- , 
шиеся от посева, перегоняют насаждения, развившиеся от посадок. При 
производстве же закладки лесонасаждений способом гнездового посева 
академика Лысенко, с применением в первые годы их жизни покровных 
культур, опасность высыхания сеянцев, т. е. гибель лесной полосы при 
должном уходе, сводится почти на нет, ибо наличие покровных культур, 
затеняя почву, не допускает развития в полисе степной растительности и 
сокращает испарение с поверхности почвы, в результате чего сеянцы дре
весных пород в период весны успевают развить глубокую корневую си
стему, чему способствует густое стояние сеянцев в гнезде, и с наступле
нием засушливых месяцев обеспечивается устойчивость растений.

Широкий производственный опыт 1949 Тода по закладке лесных по
лос гнездовым способом посева, рекомендованный академиком Лысенко, 
во многих лесостепных и степных районах Союза неопровержимо доказал 
преимущества этого способа закладки лесных полос; даже при неблаго
приятных климатических условиях в отдельных областях, однолетние 
сеянцы в гнездах выдержал}։ засуху. Многочисленные исследования кор
невой системы однолетних сеянцев в гнездах показал։։ успешный рост и 
углубление стержневого корня дубков от 0,7 до 1,0 метра, а иногда даже 
до 1,-1 метра (по свидетельству Ф. М. Косьянова, в степях Заволжской 
полупустыни, в Богдинском опорном пункте). Ясно, что сеянцы с такой 



546 Б. А. Эдилян  _______  

корневой системой будут иметь больше шансов выдержать засушливые 
условна в первый год своей жизни, чем высаженные в том же году сажен
цы. Все это приводит нас к выводу, что для засушливых условий Армян
ского нагорья закладку лесных полезащитных полос, безусловно, целесо
образнее производить снос С•<•••: ? иездоп* ни имч-ва академика Лысенко, 
при соответствуюшем выборе п лрод и с применением покровных культур. 
Этим способом значительно снизятся :руливы։՝ и материальные пираты 
колхозов на создание сети полезащитных ли.: и сократится потребность 
и специальных питомниках. Пади лишь огм1-п։Гъ, что дли обеспечения 
ранних весенних всходов преимущество надо д.-.ть осенним посевам

Нс менее важным преимуществом закладки лесных полос способом 
гцёздового посева, является то, что т<ллько этим путем удастся добиться 
успеха в акклиматизации лесных пород. впервые внедряемых в безлесные 
районы; великий преобразователь природы И. В. Мичурин писал по этому 
поводу: «Венков растение имеет способность изменяться в своем строении, 
приспособляясь к новой среде и ранних стадиях свист о существования, и 
эта способность начинает проявляться в большей мере с первых дней 
после всхода из семени», или. что < акклиматизация растений возможна 
лишь путем посева».

При производстве посева особое внимание должно быть обращено на 
происхождение и качество семян, ибо. как творит Лысенко, «наследствен
ность есть эффект концентрирования воздействий условий внешней сре
ды, ассимилированных организмами в ряде предшествующих поколений»; 
отсюда ясно, что нельзя считать правильным, когда семена древесных 
пород для лесоразведения в условиях засушливого нагорья собираются 

. с деревьев, выросших в условиях влажного климата тын выращенных в 
низменных условиях при обильном поливе. Для успеха дела семена для 
лесоразведения должны быть заготовлены в районах с близкими климати
ческими условиями и более или менее идентичными условиями роста на
саждений.

С полезащитным лесоразведением неразрывно связывается вопрос 
продвижения плодовых в горные районы; для получения урожая плодо
вых деревьев в нагорной зоне не -бхолимо -б-?. лечить лучшие условия 
увлажнения почвогрунтов и защитить плодовые --т губительного для уро
жая воздействия холодных ас-троп в период весенних заморозков. Этот 
вопрос, разрешайся проверенной на практике посадкой лесосадовых по
лос. которые, оправдывая назначение полезашжш й ппл<»оы для полевых 
культур, одновременно представляют и» себя вытянутые в длину плодсь 
пыс сады из нескольких рядов плодовых деревьев (Обычно 3 4), защи
щенные от воздействия ветров извне члотнымн рядами посадок (также 
3—4 ряда с каждой стороны) Н5 дрсл«ч.’но-кустарникс>вых пород, с уча
стием нсчнЬзелеиых хвойных древесных пород. Блатодари снег. >зад< ржи 
воющей и снегонакопляющсй роли лесной полосы ряды плодовых полу
чают большой запас влаги от зимних осадков, и потому весною оттяги
вается таяние снега в полосе, а следовательно и цветение плодовых, что 
очень важно для образования урожая в условиях Армянского нагорья.
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Закладкой описанного типа полезащитных лесосадовых полос на полях 
колхозов можно будет обеспечить плодово-ягодной базой многие колхо
зы республики; широкое внедрение плодовых в лесные полезащитные по
лосы тем паче необходимо у нас, ибо сумма тепла в вегетационный период 
с избытком достаточна для вызревания качественного урожая многих 
плодовых пород во всех районах. Защитные ряды из лесных пород в опи
санных полосах защитят урожай плодовых также от иссушающего влия
ния летних суховеев.

Поступило 12 VI 1950
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И. и,. Էդի|յսւն

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈհՍ ԴԱՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՄԱՆ 
ԿԱՐեՎ-ՈՐ ձԱՐՑԸ

ԱՍՓՈՓՕհւր

Ղնտաոաճևղման պայմանները լեոնային գոտում. սոճին, կաղնին և 
խեմածաո ր որպե/ւ դա շ ս։ ա պաշտ պան ան տ ա ո աշե ր ա ե ր ի դլիւավոր աեսակնե ր։ 
Թփերի ղերր դաշտ ա պաշտ պան ան ւո ա Ո֊աշե ր տ ե ր ո ւ մ. ակադեմիկոս Լիսենկոի 
բնացանի մեթոդը' սրպեո ան ա ա ոա ւոնկա ր կնե ր ււտեդէ) ելոէ. հիմնական ձև. 
սերմերի ծ աղման կարևոր նշանա կո։ թ յււ ւնր. պտղատու և անաաոային 
ծառատեսակներ ից կաղմւքած իւաոը դաշտա պս/չտման շերտերէ
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Г. Д Ярошенко

Лесная растительность нижней горной зоны северной 
Армении

Северной Арменией мы называем ту часть Армянской ССР, 
которая входит в бассейн реки Куры. Северная Армения включает 
в себя следующие ущелья притоков Куры: 1) ущелье рек Дебеда и 
Памбак; 2) ущелье реки Акстафа; 3) ущелье реки Гасан-су и 
4) ущелье реки Кулали-чай.

Нами были обследованы леса нижней зоны, входящие в состав 
двух первых ущелий. Леса Шамшадинского района, входящие в 
2 последние ущелья, нами не были обследованы. Так как лесная 
растительность по всей северной Армении вообще довольно однооб
разна, то настоящий очерк может быть отнесен ко всей лесной 
площади северной Армении.

Деление лесной площади северной Армении на вертикальные 
зоны в данном случае нами принято согласно принципам, изложен
ным в нашей рукописной работе „Буковые леса Армении*. В этой 
работе приведена схема деления всей лесной площади северной 
Армении на 3 вертикальные зоны: 1) нижняя лесная зона или зона 
распространения грабинника— занимает высоты над уровнем моря в пре
делах примерно 500 1000 метров; 2) средняя лесная зона—в преде
лах примерно от 1000 до 1600—1800 м над уровнем моря; это—зона хо
рошо возобновляющихся естественным путем буковых и грабовых 
лесов; 3) верхняя или субальпийская лесная зона или зона распро
странения на свежих лесных вырубках ценозов субальпийского вы
сокотравна. Эта зона доходит до верхней опушки леса, проходящей 
в северной Армении там, где опа не снижена искусственно челове
ком, на высоте около 2300 м над уровнем моря. Выше этого предела 
лес не растет по климатическим условиям.

При описании травяного покрова лесных фитоценозов принят 
разработанный нами метод .относительного господства-, согласно 
которому указывается общая степень покрытия почвы травяным 
покровом, обозначаемая термином „полнота травяного покрова-. Уча
стие каждого вида в покрытии почвы травяным покровом обозна
чается термином „относительное господство" и обозначается деся
тичными дробями с таким расчетом, чтобы сумма относительных 
господств всех видов была бы равна во всех случаях 1,0. Для видов, 
относительное господство каждого из которых меньше 1/10, отно
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сительное господство указывается суммарно для группы видов. В на
стоящей работе участие отдельных видов в составе травяного пок
рова указывается параллельно—по нашей системе и по системе Друде. 
Нормальных естественный лесов в нижней зоне не осталось. Мы 
описываем фактическое состояпие леса в настоящее время.

Леса нижней зоны представлены следующими группами типов:
I. Грабинниковые леса с преобладанием грабинника Carpinus 

orientalis Mill. Приурочены главным образом к склонам северных 
румбов, хотя в ограниченных размерах распространены и на южных 
склонах.

2. Арчевники или насаждения древовидных можжевельников. 
В чистом виде арчевники в настоящее время в северной Армении 
встречаются очень редко. Чаще распространены производные ценозы, 
представляющие переход от арчевников к шибляку с 1 ярусом мож
жевельников и 2 ярусом держн-дерева или смеси последнего с 
грабинником.

3. Ценозы шибляка или заросли держи-дерева Paliurus spina- 
Christi (Mill.) К. Schn. Ценозы с преобладанием держи-дерева являют
ся производными от первых двух групп типов леса. В настоящее 
время эти ценозы наиболее распространены главным образом на 
южных склонах, где они почти вытеснили собой исходные или ко
ренные типы леса—арчевники. Под влиянием человека в заросли 
держи-дерева переходят как насаждения грабинника, так и арчев
ники. Процесс этот неразрывно связан с пастьбой скота и особенно 
энергично развивался в последнем столетии на южных склонах, где 
пастьба скота производится и в зимнее время в связи с отсутствием 
там зимой постоянного снежного покрова. Такая картина распреде
ления групп типов леса одинаково наблюдается во всех обследо
ванных нами районах северной Армении.

Отдельные типы леса нижней лесной зоны

Грабинниковые леса, как показывают наблюдения, являются 
производными типами от дубово-ясеневых насаждений с подлеском 
грабинника и образовались из последних путем вырубки дубово- 
ясеневого древесного яруса. В настоящее время в насаждениях гра
бинника повсюду имеются остатки поросли и безвершинных деревьев 
дуба—Quercus iberica Stev. и ясеня—Fraxinus excelsior L. Местами 
небольшими куртинками в этих насаждениях имеется сохранивший
ся древесный ярус дуба. Превращение дубовых насаждений в насаж
дения грабинника происходило при участии человека, вырубавшего 
по преимуществу деревья дуба и ясеня. Оставшиеся кусты грабин
ника разрастались в ширину и, смыкаясь пологом, задерживали по-՜ 
явления подроста ясеня и дуба. В типологическом отношении насаж
дения грабинника относятся к одним и тем же типам, независимо 
от того, имеется-ли в них дубовая поросль или дубовый ярус или нет.
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Постоянным спутником грабинника повсюду является кизил— 
Cornus mas L., а также, в меньшей степени, свндина- -Cornus aust
ralis, С. Л. М. Грабиняиковые насаждения относятся к 3 основным 
тинам՜. 1) Carpinetum orientate mixto-hcrbosum на самых влажных ме
стообитаниях, на склонах северных румбов; 2) Carpinetum orientate 
graminosum на склонах южных, западных и восточных, на сухих 
местообитаниях и 3) Carpinetum orientate caricosum на самых сухих 
и скалистых местообитаниях.

I. Carpinetum orientate rnixto-herbosum. По занимаемым площа
дям является самым распространенным типом леса. Занимает склоны 
северных румбов и приурочен к свежим мощным почвам с большим 
содержанием гумуса. Почвы относятся к типу буроземов Рамаяна. 
По составу почвы представляют собою средние суглинки орехова- 
той или мелкокомковатой структуры, мощностью свыше 1 метра, 
малокаменистые. Подстилка—сухие листья—летом имеет мощность 
в 1— 2 см и неравномерно покрывает почву, пятнами обнаженную от 
подстилки. Слоя настоящего лесного гумуса в этом типе не обна
ружено. Древесный ярус представлен грабинником, с примесью ки
зила и свидины. Состав древесного яруса обычно бывает такой: 
Carpinus onentalis Mill. —8—0/10, Cornus mas L. 1—2/10, Cornus 
australis С. A. M. Единично встречаются Quercus iberica Stev., Fra- 
xinus excelsior L., Acer campestre L., а в Иджеване, кроме того Juglans 
regia L.—дикорастущий (толстокорый) и культурные, одичавшие, 
тонкокорые сорта, Sorbus torminalis (L.) Kuntz, и по опушкам—Acer 
ibericum М. В. и Ulrnus glabra Mill.

Насаждения большей частью порослевые. Наивысший возраст 
70—80 лет, в каковом возрасте грабинник достигает размеров не
большого дерева высотой 12—15.и при диаметре до 25 см. Более 
крупные деревья грабинника имеются у ст. Шагали в ур. Халаллу— 
в возрасте 150—200 лет, диаметром до 40 см н высотой до 1G л/. 
Здесь грабинник растет вместе с грабом. Кусты кизила также иногда 
достигают высоты около 12.и. В этом типе леса кизил обильно пло
доносит. Полнота полога в насаждениях грабинника 70—80 лет обыч
но довольно высокая—0,8—0.9, но исследования показывают, что по 
большей части имело место вторичное смыкание лесного полога, 
в прошлом имевшего меньшие полноты, порядка примерно 0,6—0,7.

Подлесок встречается сравнительно редко, будучи приурочен 
главным образом к окнам, прогалинам и опушкам. В подлеске встре
чаются:

Cotoneaster multiflora Bge, Prunus divaricate Led., Prunusspinosa L., 
Viburnum Lantana L., Lonicera iberica M B., Rosa canina L„ Rosa co- 
rymbifera Borkh., Lonicera orientalis Lain., Lonicera capriiolium L., Cra
taegus pentagyna W. K.. Euonymus verrucosa Scop.

Подлесок развит вообше слабо и настоящего яруса подлеска 
никогда не замечается.
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Травяной ярус непостоянного состава. Наиболее обычны в нем 
широко распространенные Serratula quinquefolia М. В., Oryzopsis vi- 
rescens (Trin.) Beck., Lithosperniuni purpurco-coeruleum L., Danaa cor- 
nubiensis (Torn.) Burn.

Первые три вида, впрочем, встречаются и в других типах леса, 
но в них они занимают по отношению к другим растениям подчи
ненное положение. Характерной особенностью травяного покрова 
в этом типе леса является преобладание в нем широколпственнных 
трав над злаками, что характерно как для насаждений с большой 
полнотой полога леса, так и для свежих вырубок и окон. Иногда 
в некоторых случаях под пологом леса бывают развиты злаки, 
но относительное господство их в таких случаях не превышает 5/10.

Возобновляется этот тип обычно семенным путем ясенем и 
грабинником, с примесью кизила. Наиболее благоприятна для семен
ного возобновления полнота полога 0,6—0,7. Обильный подрост ясе
ня и грабинника встречается часто и при полноте 0,8—0,9, но в та
ких случаях полог сомкнулся вторично в течение последних 10 лет, 
а в момент появления возобновления полнота полога была меньше.

Подрост ясеня приурочен главным образом к наиболее влажным 
местообитаниям и мощным почвам на северных склонах Он здесь 
встречается в количестве от 3—4 до 15 шт. на 1 кв. м. Подрост ясеня 
здесь проявляет высокую степень теневыносливости, но развивается 
в тени очень медленно, давая прирост в высоту 0,5 — 2,0 см в год. 
В возрасте 15—20 лет при полноте полога в 0,8 подрост ясеня едва 
достигает высоты 30—35 см.

Подрост грабинника приурочен главным образом к относительно 
сухим местообитаниям и менее теневынослив, чем подрост ясеня. 
Он еще обильно встречается при полноте полога в 0,7, но погибает 
при вторичном смыкании полога леса до 0.8—0,9.

Подрост кизила более теневынослив и при полнотах выше 0,7 
нередко преобладает над подростом грабинника. При ведении в этом 
типе леса правильных постепенных рубок с последующим уходом 
за молоднякамн на лесосеках, возможно произвести здесь смену 
грабинника ясенем. Кроме того, в подросте встречаются Acer cam- 
peslre L., Quercus iberica Stev. и разные породы подлеска,

Привожу пример ценоза этого типа леса:
16 сентября 1945 г. Иджеванский ЛПХ кв. 20. Склон СЗ, уклон 

18—20°. Высота над ур. моря 800 м. Древесный ярус: Carpinus orien
tals 40—80 лет. Д—3—6 см, Н ֊• 6—12.«, 8/10; Cornus mas и Cornus 
australis 40—60 лет, Н-6лг, 2/10: единично—перестой Quercus iberica 
Stev., Tilia caucasica Rupr. Acer campestre L., Carpinus Betulus L.. 
дикорастущая форма Jug! a ns regia I..

Полнота полога 0.7—0,8. Подстилка неравномерная, толщиной 
в 1— 2 см. Почва—средний суглинок, малокаменистый, богатый гу
мусом. При полноте полога 0,8 (вторичное смыкание.) полнота тра
вяного покрова 0,4.
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Состав: Обозначение 
по Друде

Serratula quinquefolia М. В.........................................5/10 . . . сор.’
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck............................... 4/10 . . . cop.1
Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch. . . . 4/10 . . . cop.1
Danaa cornubiensis (Torn.) Burn ............................. 1/10 ... sp.
Lithospermum purpureo-coeruteum L......................... 1/10 ... sp.

В других местах под пологом полноты 0,7 полнота травяного 
покрова 0,7. Состав:

Oryzopsis virescens (Trin.) Beck ...................... 7/10 ... cop?
Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch. . . 1/10 . . cop?
Lithospermum argenteo-coeruleum L................. 2/10 ... sp.
Danaa cornubiensis (Torn.) Burn................................ 2/10 ... sp.
Serratula quinquefolia M. В.................... 2/10 ... sp.
Orchis sp......................................................................... 2/10 ... sp.

Подлеска нет. Подрост обильный, приурочен к светлым пятнам, 
возраста 10—20 лет, на 1 кв. Fraxinus excelsior 3—4 шт. и 
Carpinus orientalis 1—3 шт. Количество подроста на чисто северных 
склонах доходит до 15 шт. на 1 кв м. Единично в подросте Cel
lis caucasica W., Corn us mas L., Acer campestre L.: куртинами в окнах 
и лощинах обильный подрост Juglans regia L. В окнах буйно разви
ваются травы: Serratula quinquefolia М. В., Scutellaria altissima L., Salvia 
glutinosa L., Lamium album L., Oryzopsis virescens (Trin.) Beck., Cam
panula rapunculoides L., Campanula alliariaeiolia W.

У дорог в нижней части квартала № 20, в этом типе леса в местах 
с изреженным ранее и вторично сомкнувшимся пологом занесена в 
виде сорняка и растет в большем количестве Melissa officinalis L.

На сплошных вырубках лесных ценозов этого типа развиваются 
ценозы мезофильного луга с преобладанием злаков.

2. Carpinetum orientate graminosum. Занимает относительно бо
лее сухпе местообитания и значительно менее распространен, чем 
предыдущий тип леса. Распространен главным образом на склонах 
южных румбов. Почвы занимают каменистые, менее мощные и бо
лее светло окрашенные, чем первый тип леса. Подстилка также мало 
развита. В древесном ярусе к грабиннику примешивается в большей 
или меньшей степени держи-дерево, а также Crataegus pentagyna. 
Подлесок редкий, в нем встречаются главным образом Paliurus spina 
Christi, Lonicera iberica, Mespilus germanica, Rosa corymbifera.

В травяном покрове преобладают злаки.
Возобновляется удовлетворительно при полнотах полога леса 

0,6—0,7. Привожу пример фитоценоза этого типа. 20 июня 1945 г. 
у ст. Ахтала, Алавердского района. Южный склон, уклон—22°, вы
сота над ур. моря 700Древесный ярус: Carpinus orientalis Mill. 
30— 40 лет, Н = 6л (поросль), 10/10.



554 Г. Д. Ярошенко

Единично: Quercus iberica Stev., Fraxinus excelsior I.. (поросле
вые и безвершинные деревья) и Cornus mas L.

Полнота лесного полога 0,8 (вторичное смыкание). Подлесок 
редкий в окнах Paliurus spina Christi, Ldnicera iberica. Почва камени
стая, с навалами камней сверху, мощностью свыше I м Травяной 
покров полноты 0,1. Состав-

Dactylis glomerata L.........................................................3/10 . . . sp.
Oryzopsis virescens (Trin.) Beck. .... 3/10 . . . sp. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. В...............................3/10 . . . sp.
Aristella bromoides (L.) Bertol........................................3/10 . . . sp.
Calamintha clinopodium Buth.......................................... 2/10 . . . sp.
Campanula rapunculoides L. .  1/20 . . . sp.
Lithospermum purpureo-coeruleum L............................. 1/20 . . . sp.
Остальные 1/10:
Polygonatum glaberrimum C. Koch....................................................sol.
Geum urbanum I..................................................................................... sol.
Psephellus bambakensis D. Sosn.........................................................sol.
Galium aparine L.................................................................................... sol.
Tamus communis L.................................................................................sol.
Bupleurum exaltatum M. В...................................................................sol.
Fagopyrum convolvulus Hill.................................................................sol.
Vicia truncatula M. В...............................  sol.
Campanula alliariaefolia W...................................................................sol.

Возобновление отличное: на 1 кв. м 3—5 подроста возраста до 
10 лет, главным образом держи-дерево, с примесью ясеня и кизила 
и также на I кв. м—2 шт. дуба.

3. Carpinetum orientate caricosum. Занимает самые сухие место
обитания, маломощные, скалистые почвы. Склоны занимают по пре
имуществу южные, в Иджеванском районе заходит местами и на 
северные склоны, где приурочивается к самым бедным скалистым 
почвам. Этот тип также сравнительно мало распространен и чаще 
представлен затравленными скотом рединами с деградированным тра
вяным покровом фриганиидного типа. Лучше всего сохранился в 
Иджеванском районе. В травяном покрове преобладают Carex sp. 
Этот вид осоки остался неопределенным, так как во время обсле
дования он не цвел и не плодоносил. Принадлежит к группе ксе- 
рофильных осок и имеет листву высотой около 25 см. Подстилка 
слабо развита, как и в предыдущих типах леса. Возобновляется этот 
тип семенным путем отлично грабинником, реже в подросте появляют
ся Fraxinus excelsior, Quercus iberica, Cornus mas и др. породы. Для 
семенного возобновления наиболее благоприятна полнота полога 0,6. 
Привожу пример этого типа леса.

18 сентября 1945 г. Иджеванский ЛПХ. Южный склон, 25°, вы
сота над ур. моря 91 -0 метров. Древесный ярус: Carpinus orientalis 
Mill., Н=.6-10 и, Д—10 си, 8/10 (средний) Cornus mas. L., 2/10 един.
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Cornus australis и безвершинные Quercus iberica, Fraxinus excelsior 
высотой до 15 я.

Подлесок на прогалинах—куртины Prunus spinosa L.
Подстилка неравномерная, мощность 1 — 2см. Почва каменистая, 

светло-окрс.'.гсчн -я, маломощная
Полноте; древесного полога 0,7. Г՛ олн г. • травяного покрова 0,25.
Состав травяного покрова:

Cnrex sp. 5/10......................... ..............................................сор’.
Qryzopsis vii . (Trin.) Beck............................. •
Brachypodium silvaticum (Huds.) R. et Sch. . . • • SP-
остальные—3/10:
Lithospermum purpureo-coeruleum L....................................................sp.
Campanula alliariaeiolia W....................................................................sp.
Psephellus bambakensis D. Sosn...........................................................sp.
Calamintha clinopodium Bnth.............................................................sp.
Viola sp...................................................................................................... sp.
Salvia verticillata L................................................................................. sp.
Dactylis glomerate L.................................................................................sp.
Serratula quinquefolia M. В....................................................... sp.

Возобновление отличное: на 1 кв. м: Carpinus orientalis—15 лет 
(Н--до 20см). — 3—7 шт. Acer campestre —1 шт. единично—Quer
cus iberica.

II
Арчевннкн пли ценозы Juniperetum представлены рединами с 

полнотой полога 0,05—0,3 и со значительным содержанием во вто
ром ярусе Paliurus spina Christi.

Арчевннкн приурочены почти исключительно к южным склонам 
с маломощной, сильно-каменистой почвой. В арчевниках Армении 
встречаются двз вида древовидных можжевельников Juniperus foeti- 
dissima W. :: Juniperus foetidissima W v squnrrosa Medw. Последний 
вид oi мечен, как форма Juniperus foetidissima W.. однако мы пола
гаем, что в данном случае мы имеем дело с разными видами. На 
деревьях Juniperus foetidissima молодые ветви имеют действительно 
габитуальное сходство с ветвями Jimi? . riis foetidissima v. squarrosa, 
но на экземплярах последнего вида никогда не встречается ветвей, 
сходных с ветвями Juniperus foetidissima. Кроме того, оба эти вида 
несколько отличаются по запаху, а следовательно и по химическому 
составу находящегося в листьях эфирного масла.

Современные арчевники северной Армения представляют, ряд 
постепенных переходов от арчевинка к шибляИу или зарослям дер- 
жн-дерева. Травяной покров в них по болыи՛.-;-. части деградирован 
под влиянием пастьбы скота и п настоящее время представлен фри- 
ганоидными синузиями. Однако, в более удаленных и но условиям 
рельефа малодоступных для пастьбы скота участках травяной пок
ров нередко сохранялся в первоначальном виде. В ценозах с более 
или менее сохранявшимся травяным покровом средн различных це- 
Изпесгип HI, Ni 7—36
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иозов арчевннков выделяются два типа леса: Juniperettnn caricosum, 
распространенный главным образом в Акстафинском ущелье, с пре
обладанием н травяном покрове, повндимому, той же осоки--Ca
rex sp., которая встречается и в насаждениях грабинника н Junipe- 
retum graminosum, распространенного главным образом в ущелье 
реки Дебед, с преобладанием в травяном покрове различных злаков, 
представленных главным образом видами: Dactylis glomerata L. я 
Lolium rigidum Gaud. Во всех остальных отношениях оба типа арчев- 
пяков проявляют много общего. Арчевннки занимают обычно южные 
склоны с светло-окрашенной маломощной почвой. Подстилка обычно 
отсутствует, что объясняется низкой полнотой лесного полога. Во 
втором ярусе встречается обычно редкий подлесок из Carpinus orien- 
talis Mill., Paliurus spina Christi (Mill.) К. C. Schneid.,Spiraea crenata L., 
Cotinus coggygria Scop., l.onicera iberica M. B., Rhatnnus Paliasii F. etM., 
а на обнажениях скал—Jasminuni fruticans L. В древесном ярусе 
иногда попадаются порослевые безвершинникн Quercus iberica Stev., 
Fraxinus excelsior L.,Celtis caucasica W., а в районе ст. Ахтала кроме 
того Pistacia mutica F. et M., отсутствующая на таких же местооби
таниях в Акстафинском ущелье. Лесовозобновление в арчевниках 
или совсем отсутствует, или выражено очень слабо. В подросте 
встречаются Carpinus orientalis Mill., Fraxinus excelsior L. и редко, еди
нично, Juniperus foetidissima v. squarrosa.

Отдельные типы арчевников:
1. Juniperettnn caricosum — распространен главным образом п 

малодоступных для пастьбы скота местах Иджеванского района.
Пример ценоза этого типа: 19 сентября 1945 г. Иджевансккй ЛПХ, 

кв. 19, южный склон с уклоном в 20°, высота над уровнем моря 950 л/. 
Подстилки нет. Скалистые склоны с обнажениями скал и маломощ
ной каменистой почвой. Древесный ярус: Juniperus foetidissima W 
и Т. foetidissima v. squarrosa (безвершинникн) возраста 70—ICO лет 
и единично безвершинный Quercus iberica Stev. высотой 5—6 метров. 
Бонитет Va Полнота полога 0,1—0,2. Второй древесный ярус:

Carpinus orientalis Mill......................................................................3'10
Paliurus spina Christi...................................................................... 6/10
Cotinus coggygria и l.onicera iberica........................................ 1/10 

единично Cornus mas L. высотой 4 и. Полнота полога П яруса 0,1 — 
0,2. Общая полнота обоих ярусов 0,2—0,3. Полнота травяного пок
рова—0,8.

Состав травяного покрова:
Carex sp.................................................................................6/10 сор.2
Dactylis glomerata L...........................................................1/10 sp.
Aristella bromoides (L) Bertol....................................... 1/10 sp.
остальные 3/10:
Diplachne serotina Link........................................................... sp.
Teucrium Polium L....................................................................sp.



Лесная растительность низкяей горной зоны северной Армепхи 557

Teucrium chamaedris L................................................................. sp.
Campanula Hohenackeri Fisch, et Mey........................................sp.
Pictamnus caucasicus Fisch.......................................................... sp.
Echium rubrum Jack...................................................................... sp.
Gentaurea squarrosa \V.................................................................sp.
Psephellus bambakensis D. Sosn............................................. sp.
Galium ruthenicum W.................................................................... sp.
Sideritis montana L.........................................................................sp.
Scabiosa bipinnata C. Koch.  .............................................sp.

единично Potentilla recta L., а на скалах, в трещинах скал— Aspleniuni 
ruta mural is W. v. Brunfelsii Heu fl.

Возобновление очень слабое. Редко, единично, в тени грабин
ника попадается подрост Carpinus orientalis Mill, и Juniperus foetidis- 
sima W. v. squarrosa Medw.

2. Juniperetuni graminosum. Распространен по преимуществу в 
ущелье реки Дебед. В травяном покрове преобладают злаки. Ха
рактерно, что при рекогносцировочном обследовании арчевников 
Алавердского района в 1931 г. мной было отмечено постоянное пре
обладание как в .арчевниках, так и в происшедших из них ценозах 
шибляка—Andropogon ischaemum L. В 1945 г. при обследовании 
арчевников этого злака в них почти не обнаружено. Установлено, 
что в настоящее время Andropogon ischaemum L. встречается в ар
чевниках и шибляках в очень ограниченном количестве н приурочен 
к специальным экологическим условиям, а именно распространен 
лишь на пологих площадках с мощной почвой, сильно утоптанной 
скатом, главным образом вдоль скотопрогонных тропинок. В этих 
случаях наблюдается почти сплошное задерненис почвы Andropogon 
ischaemum, но такие фитоценозы встречаются крайне редко, занимая 
в каждом отдельном случае площадь не более нескольких квадрат
ных метров.

Вследствие низких полнот лесного полога, в типе Juniperetom 
graminosum нет типичных лесных трав. Травяной покров представ
лен главным образом ксерофильными злаками, а в местах интенсив
ного выпаса скота фриганоидной растительностью и сходен в общем 
с травяным покровом ценозов шибляка, расположенных в аналогич
ных условиях на южных склонах. Состав злаков неустойчив и различен 
в разных ценозах этого типа; поэтому при более дробном описании 
этот тип можно было бы разбить на несколько типов леса. Однако раз
личные злаки представлены по большей части взаимно замещающими 
видами.

Нужно отметить, что современные типы арчевников не являют
ся, собственно говоря, настоящими типами леса, так как полнота 
полога в них настолько незначительна, что не может влиять на тра
вяной покров. И действительно, травяной покров тех же типов мы 
встречаем и в ценозах шибляка и просто на обнаженных от 
древесной растительности южных склонах. Травяные синузии в от
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носительно менее затравленных скотом арчевниках должны быть 
отнесены к типу степной растительности, среди которой, таким обра
зом, можно различить два типа—злаковую и осоковую степь. В ме
стах, сильно затравленных скотом, ценозы степи переходят в ценозы 
фригавы. При этом скот уничтожает съедобные растения и оставляет 
колючие, горькие, ядовитые или обладающие острым запахом расте
ния, которые и составляют основной фон растительности фрнгаа 
северной Армении. Процесс превращения степи в фригану энергичнее 
всего протекает на южных склонах, где по условиям климата пастьба 
скота производится всю зиму и сопровождается эрозийными про
цессами.

15 связи с этим в составе фриган, распространенных главным 
образом на южных склонах, остаются, в основном, ксерофильные в 
скальные виды.

1П
Ценозы шибляка северной Армении произошли на месте выруб

ленных и затравленных скотом насаждений грабинника и можже
вельников. Все переходные стадии от грабинникового леса к шиб- 
ляку и от можжевеловых насаждений к шибляку можно наблюдать 
в настоящее время. Основными причинами такой смены пород являют
ся особенности держи-дерева, сводящиеся в основном к следующему:

1. Paliurus spina Christi отличается большой теневыносливостью 
в молодом возрасте и угнетенный подрост его попадается нередко 
в насаждениях грабинника даже при сомкнутости полога последнего 
в 0,8. Поэтому при неоднократных рубках грабинника подрост дер
жи-дерева развивается наряду с подростом и порослью грабинника 
в смешанные насаждения грабинника с держи-деревом. Всходы и под
рост держи-дерева изредка встречаются и в арчевниках. Подрост 
держи-дерева в грабинниковом лесу и в арчевниках по большей ча
сти встречается редко, но в достатоточном количестве для образо
вания редин держи-дерева полноты 0,25—0,20, каковая полнота я 
является наиболее характерной для ценозов шибляка северной 
Армении.

2. Кусты держи-дерева дают очень мало древесины, а заготовка 
из него хвороста затрудняется наличием колючек. Поэтому крестья
не предпочитают рубить грабинник и другие породы, а держи-дерево 
рубят в более ограниченных размерах для заборов.

3. Держи-дерево, из-за обилия на нем колючек, не трогает скот, 
который в то же время охотно поедает новую поросль и подрост 
грабинника и других пород. Поэтому, когда смешанные насаждения 
грабинника или можжевельников с держи-деревом подвергаются 
постоянным порубкам и потравам, то в них постепенно уничто
жаются остальные породы и остается держи-дерево.

Так как обязательным условием образования ценозов шибляка 
является усиленная пастьба скота на вырубках ценозов грабинника 
или можжевельников, то эти ценозы по большей части приурочены
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к южным скалистым склонам с эродированной почвой и травяным 
покровом малой полноты типа фриган. Однако, в некоторых случаях 
мы наблюдаем ценозы шибляка, в которых по каким-либо причинам 
в последние годы пастьба скота не производится. В таких случаях, 
если на данном участке осталась почва, последняя вторично задер- 
невает злаками, и травяной покров типа фриганы переходит в тра
вяной покров степного типа. Кроме того, пятна травяного покрова 
степного типа наблюдаются внутри крупных кустов держн-дерева, 
колючие ветви которого делают невозможной пастьбу скота внутри 
этих кустов. Осока в шибляках представлена, невидимому, тем же 
видом, который распространен в сухих типах Carpinosum orientate 
caricosum и Juniperetum caricosum. Поэтому выделение типов шибля
ка также является более или менее условным. Сохранившихся ценозов 
шибляка со степным травяным покровом типа осоковой степи нами 
нигде не обнаружено. Осоковое задернение наблюдалось нами лишь 
внутри широких кустов держн-дерева на общем фоне фрнгавондной 
растительности в Иджеванском районе. Условно ценозы шибляка 
можно разделить на следующие типы:

1. Paliuretum Iriganosum в местах наиболее интенсивной пастьбы 
скота на южных склонах с травяным покровом типа фриганы.

2. Paliuretum loliosum в местах относительно менее интенсивной 
пастьбы скота на склонах южных румбов с значительным развитием 
в травяном покрове злаков с участием Lolium rigidum.

3. Paliuretum mixto-herbosum с вторичным травяным покровом 
злаковой степи в местах, где в настоящее время пастьба скота или 
вовсе не производится или производится в ограниченных размерах 
по большей части на склонах северных или переходных (восточных 
и западных) румбов.

Привожу примеры шибляка разных типов:
Paliuretum friganosum. Наиболее распространенный в северной 

Армении тип шибляка. Приурочен к склонам южных румбов с эроди
рованной сильно-каменистой почвой. Здесь к дсржи-дерену приме
шиваются Spiraea crenata, Rhamnus Pallasii, Cotoneaster racemiflora, 
Carpinus orientalis.

Иногда также попадается поросль дуба и ясеня и единично 
безвершинники Celtis caucasica, а в Алавердском районе и Pistacia 
mutica. В трещинах скал нередко встречается куртинками Jasminum 
fruticans L. Полнота травяного покрова ниже 0,7.

Пример: 17 июля 1945 г. у села Кохп, Ноемберянского района. 
Высота над уровнем моря 800 м. Склон южный, уклон 25°. Почва 
маломощная на склонах, мощностью 20—25 сл.

Древесный ярус:
Carpinus orientalis Mill........................................................................4/10
Paliurus spina Christi (Mill.) К. C. Schn.....................................3/10
Spiraea crenata L.................................................................................. 2/10
Rhamnus Pallasii E. et M. . ■...........................................................1/10
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Единично поросль дуба и каркаса. Порослевое насаждение, за
травленное скотом. Высота древесного яруса 1—1,5 л. Полнота дре
весного полога 0,1. Полнота травяного покрова 0,6,

Состав травяного покрова. •
Loiium rigidum Gaud. v. giabrum Gross......................... 2/10 cop.1
Phleum paniculatum Huds................................................ cop?
Bromus japonicus Thunb...................................................-3/10 cop?
Bromus sterilis L............................................................... cop?
Thymus Kolschianus Boiss. et Hohen.........................1/10 cop?
Teucrium Polium L.................................................................1/10 cop?
Остальные. 3/10:
Trifolium arvense L.................................................................................sp.
Cypsophylla elegans M. В..........................................•.......................... sp.
Achillea nobilis L.................................................................................... sp.
Scleranthus annuus L.............................................................................. sp.
Crepis Marschalli (С. A. M.) Boiss.................................................... sp.
Calamintha rotundifolia Pers...................................................................sp,
Scabiosa micrantha Dsf...........................................................................sp.
Crupina vulgaris Cass..............................................................................sp.
Galium verum L.......................................................................................sp.
Teucrium chamaedrys L......................................................................... sp.
Teucrium orientale L...............................................................................sp.
Plantago lanceolata I........................ .*.................................................sp.
Trigonella calliceras Fisch......................................................................sp.
Onosma setosum Led.............................................................................. sp.
Herniaria incana Lam..............................................................................sp.
Sedum pallidum M. B..............................................................................sp.
Pterocephalus plumosus Coult..............................................................sp.
Convolvulus lineatus L.........................  sp.
Scorzonera eriosperma M. B............................................................... sp.
Senetio vernalis W. K............................................................................ sp-
Medicago minima Grufb......................................................................sp.
Caucalis daucoides L.............................................................................. sp.
Geranium molle L....................................................................................sp.
Kolrauschia prolifera (L.) Knth............................................................ sp.
Eryngium campestre L............................................................................sp.
Salvia viridis.......................................................................................... sp.

Единично в кустах Dictamnus caucasicus Fisch.
Paliuretum luliosum. В травяном покрове преобладает злак Loiium 

rigidum Gaud, который скотом не поедается и в этом отношении стоит 
близко к типичным растениям фриганы. Поэтому этот тип можно 
было бы рассматривать как форму Paliuretum friganosum тем более, 
что злак Loiium rigidum обычно всегда встречается и в типе Paliuretum 
friganosum. Однако этот злак сильно развивается на относительно 
более мощных и менее эродированных почвах на менее крутых горных 
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склонах, где этот злак обусловливает задерненне почвы. Paliuretum 
lottosum отличается от Paliuretum friganosum более сильным разви
тием Lolium rigidum, составляющим не менее 5/10 общего состава 
травяного покрова. Нередко наблюдается сильное задерненне почвы 
этим злаком при общей полноте травяного покрова выше 0,5. Тра
вяной покров этого типа леса тождественен с травяным покровом 
одноименного типа арчевникон.

Paliuretum mixto-graminosum. Распространен в местах, где послед
ние годы пастьба скота не производится. Этот тип происходит из 
Paliuretum friganosum путем вторичного расселения здесь различных 
злаков, которые и преобладают здесь в травяном покрове, обуслов
ливая задерненне почвы, чем и отличается от других типов. Напри
мер: 16 сентября 1945 г. ИджеванскяА ЛПХ. Квартал X? 20. Высота 
над уровнем моря 800 .к Склон южный с уклоном 25е. Почва мало
мощная, каменистая

Древесный ярус;
Pallurus spina Christi................................................ 8/10, Н— 2—2,5*
Fraxinus excelsior I........................................
Spiraea crenata L...........................................
Lonicera iberica M. В....................................
Cotoneaster mulliflora Bge .....................
Rhamnus Pallasii F. et M.............................

2/10. H - 1 — 2*

Единично поросль Acer ibericum M. В. Полнота лесного полога 
0,2—0,3. Куртинками Jasminum fruticans и Ephedra procera, высотой 
0,5—1,0 м. Травяной покров полноты 0.9—1,0.

Состав: по Друдэ
Bromus Japonicus Thunb.
Dactylis giomerata L. . .
Melica taurica C. Koch. . . .

, v 7/10 . . . cop? 
. ; i/io .... cop? 
. J........................ cop?

OcTaAbHuc_2/10: ..............................•............................................ sp.
Inula cordala Boiss................................................................................ sp.
Allium rotundifolium L........................................................................... sp.
Thalictrum minus L................................................................................ sp.
Hypericum perforatum L. 
Teucrium Polium L.................................................................................. SP-
Serratula radiata M. B.............................................................................SP-
Teucrium chamaedrys 1........................................................................... sp.
Daucus carota L......................................... sp.
Lithospermum purpureo-coeruleum L.................................. - . . sp.
Buphlcurum rotundifolium L.................................................., . . sp.
Gypsophylla Steveni Fisch.....................................................................cp.
Coronilla montana Scop......................................................................... sp.

В широких кустах держн-дерева сплошное задерненне. Carex sp., 
п также встречаются Distamnus caucasicus Fisch., Asparagus verticil- 
latus L., Salvia verticillata L.
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Возобновления нет.
Все породы, входящие в состав древесно-кустарникового яруса 

шибляков, отлично возобновляются порослью. Обследованные нами 
ценозы шибляка имели порослевое происхождение. Семенное возоб
новление держи-дерева встречается довольно редко в ценозах шиб
ляка, главным образом, при условии сомкнутости лесного полога до 
степени 0,4—0,5, чаще в тени грабинника, чем держи-дерева. ре
динах держи-дерева с задернеаной почвой никакого возобновления 
вообще не наблюдается, а в местах, где вследствие постоянной 
пастьбы скота почва частично обнажена, обычно повсеместно в шнб- 
ляках наблюдается семенное возобновление Spiraea crenata, число 
экземпляров подроста которой достигает нескольких тысяч на 1 га, 
а также редко, единично, Rhamnus Pallas։։. Изредка в ценозах шиб
ляка попадается старая поросль дуба и ясеня, а также каркаса. 
В Алавердском районе между станциями Ахтала и Садахло в цено
зах шибляка попадается Pistacia mutica, которую местное население 
эксплоатирует для добычи жевательной смолы путем подсочки. Фи
сташник встречается в районе станции Ахтала, в ценозах шибляка, 
примерно в количестве 20 деревьев на 1 га, какового количества доста
точно лишь для образования полога полноты менее 0/1. Такое не
значительное участие фисташника н ценозах шибляка недостаточно 
для какого-нибудь влияния на состав фитоценозов, вследствие чего 
ценозы шибляка с участием фисташки в особые типы нами не выде
ляются Фисташка в Алавердском районе является также постоянным 
спутником можжевельников. Обладая значительной степенью ксе- 
рофильности и светолюбив, эта порода в экологическом отношении 
в значительной степени приближается к Juniperus foetidissima v. 
squarrossa.

Общая картина генезиса типов леса нижней лесной зоны пред
ставляется в следдующем виде:
Carpinetum 
orientale mixto- 

herbosum

Carpinetum 
orientale 

grarninosum

Carpinetum 
orientale 
caricosurn

Juniperetum 
grarninosum

Juniperetum
caricosum

Мезофильный Pali u return friganosum Paliuretum loliosum
луг

Paliuretum mixto-graminosum

Генезис типов нижней лесной эоны имеет антропогенный харак
тер и происходит под влиянием рубок леса и пастьбы скота таким 
образом, что все тины арчевников я наиболее сухие типы грабин- 
никового леса переходят в шибляка типов РаЦигеЫп։ Г^апозит на
сильно эродированных почвах. В 
чему-либо прекращается пастьба 

нение и образуется производный 
Наконец ценозы Сагргпекпп

ценозах этих типов, если в них по- 
скота, появляется злаковое задер- 
тип РаНигейш! пих1о^гат1позшп.
опеп1а!е т։х1о-ЬегЬо8ит, занимаю-

щис по сравнению с другими типами леса пижней зоны наиболее
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влажные местообитания, имеют наиболее резко выраженный лесной 
характер и в ценозы шибляка обыкновенно непосредственно не пере
ходят. В случае истребления здесь леса на месте лесных ценозов 
возникают ценозы мезофильного луга при интенсивном задернении 
почвы злаками.

Ботанический Институт 
Академии Наук Армянской ССР

Поступило 27 V 1950.

*Ն. Դ-. 6tnrncbGl|t>

гзпьиьиазьъ гизаизаъь ստորխն անտառայւն գոտոտ
ԱՆՏԱՌԱՅհն ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հյուսիսային Հայաստանում անտտոային դոտու (ծովի մ ակերևույ- 
Ph մոտ 500—1000 մ. բարձրության վրա) բուսական ութ յունն այժմ 
ներկայացված է անտառային տիպերի երեբ իւմբեբութ՛ 1. ղաժու ^CaripillUS 
Orientals Mill.J անտառներ, որոնր ծագում են կաղնու, հացենու ծառուտ
ներից' ղաժու ևնթանտաոռվ, ղրանց մեջ անց յալում կա էլն ու-հ ա ց ենո լ 
հս/րկր (յարուս) ոչնչացված է եղել հատումների հետևանքով, իսկ ղաժու 
ենթանտաոը վերաճելով առաջացրել է ինքնուրույն ծւսոո։ տներւ 'Էաժու 
ծառուտներ պատահում են գլխավորապես հյուսիսային լանջերում, երրեէքե' 
նաև հարավային լանջերում է 2. '(մառան ման գ իհոՀ( J ԱՈ ipC fUS fOCtidiSSI Ո1Ձ 

և Juniperus foctidissima v squaruosa նոսր անտառներ և ցալքու (poliurus 
spoha-Christi (Mill.) K* C. Schneid.) մոլորներ,

Հե ա ա գոսւո ւթ յ ո ւնն ե ր ը ցույց են տալիս, որ վերջիններ,, առաջացել 
են վերոհիշյալ անտառների հատումների և անասունների ինտենսիվ արա- 
ծացման հետևանրով, գլիյավորապես հարավային լանջերում, որտեղ անա
սունների արածացումը կատարվում է ամրողջ տարվա րնթացրում' ձյան 
ծածկոցի ոչ մշէոական առկայության պատճառով։
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Л. Б. Махатадзо

0 некоторых особенностях почв н лесовозобновлении 
в папоротниковой бучине Fagetum dryopterosum

Папоротниковая бучнпа Fagetum dryopterosum, или очень близ
кие к нему типы букового леса распространены в пределах буковой 
формации по всему Закавказью.

В северной Армении тип леса Fug. dryopterosum встречается по 
северным склонам, в понижениях мезорельефа. Наибольшее распрост
ранение он имеет в пределах высот 1500 1700 я над уровнем моря, 
опускаясь языками по лощинам иногда до 1350м. По сравнению с 
общей площадью буковых лесов Армянской ССР папоротниковый 
букняк занимает значительный процент, ориентировочно 15-֊20°/о-

Тип леса Fagetum dryopterosum, в нашем понимании, понятие 
более узкое, нежели одноименный тип леса в понимании проф. 
Г. Д.Ярошенко [5]. Тип леса F. dryopterosum Г. Д. Ярошенко принимает 
более широко, включая сюда и субальпийский буковый лес. Мы же 
субальпийский буковый лес, характеризующийся более низким бони
тетом древостоя и наличием в покрове, помимо папоротников, эле
ментов типичного высокотравня (Campanula latifolia L., Valeriana 
tiliaefolia N. A. Troitzky, Senecio platiphyllos (M. B.) D. C., Aconitum 
orientale Mill., A. nasutum Fisch. Delphinium flexuosum M. B. Telekia 
speciosa (Schreb.) Baumg. и др.), относим к самостоятельному типу 
леса. F. subalpinum.

Особенности почв в типе леса F. subalpinum также иные, не
жели в типе леса F. dryopterosum.

Древостой в типе леса Fag. dryopterosum обыковенно имеет со
став 10 бука-Fagus orienalis Lipsky, единично ильм—Ulmus elliptica 
С. Koch, липа—Tilia cordata Mill., клен остролистый (Acer platonaides L.), 
граб (Carpinus caucasica Grossh). В некоторых случаях участие иль
ма может доходить до 20 ®/0. Бонитет колеблется от 1 II до III. Пол
ноты небольшие, обыкновенно 0,3-U,6. В подлеске изредка единич
но можно встретить бузину черную (S. nigra L.).

Травяной покров в основном представлен мужским папоротником 
(Dryopteris lilix mas (L.) Schott), имеющий отметку обилия не ниже 
сор3. Из папоротников, на высоте 1600—1700 х над уровнем моря, 
также изредка встречается женский папоротник Athyrium lilix fcnii- 
па (L.) Roth. В основном к папоротниковом покрове принимают не
значительное участие Impatiens noli tangcre L., Euphorbia macroceras,
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Geranium Robertianum L. и некоторые другие. Подстилка мощностью 
в 1 —2 см.

Почвы в данном типе леса сравнительно мощные (80 100 ел), 
богатые перегноем, с повышенным содержанием скелета к основании 
почвенного профиля (камни 5—8 ем н поперечнике).

Горизонт А обыкновенно мощностью в 13- 18 «т.н, темно окра
шенный благодаря высокому содержанию гумуса, зернистой струк
туры, по механическому составу глинистый или тяжело суглинистый, 
очень рыхлый.

Горизонт В мощностью в 30—50сл, темно буровато-серый, ком
коватой структуры, уплотненный суглинок, обильно пронизанный 
корнями деревьев.

Горизонт С более светло окрашенный в буровато-серый цвет, 
неясно комковатой структуры, уплотненный суглинок с большим со- 
сержанием скелета (до 40% камней).

Материнская порода обыкновенно изверженная, представленная 
в вице скопления обломков горных пород, размерами в 10—30гл в 
поперечнике.

Отличительной особенностью папоротниковой бучины является 
почти полное отсутствие естественного лесовозобновления. Впервые 
Г. Д. Ярошенко [6,7] обратил внимание на то, что появляющиеся 
всходы бука весной, иногда в массовом количестве, погибают почти 
все во вторую засушливую половину лета. Это явление было также 
подтверждено и нашими наблюдениями, с той лишь разницей, что 
нами наблюдалась массовая гибель не только всходов бука, но и 
других пород: ильма, граба, ивы. При этом исследования показали, 
что выживающие всходы бука с участием других пород приурочены 
исключительно с повышением микро-рельефа на старых опрокину
тых глыбах выкорчеванных ветром деревьев. А. Г. Долу ханов [3] 
сделал предположение, что возобновление отсутствует благодаря 
чрезмерной влажности почвы. Такого же мнения раньше были и мы. 
Н. А. Буш [1] также считал папоротниковую бу чип у наиболее влаж
ным типом букового леса в восточной Юго-Осетин.

Отсутствие естественного возобновления в папоротниковой бу- 
чине не дает возможности вести нормальную эксплоатацию буковой 
древесины, несмотря на наличие в нем зрелых и перестойных ство
лов. Это обстоятельство побудило нас более углубленно заняться 
вопросами причин гнбелн всходов в данном типе леса, чтобы выра
ботать мероприятия по возобновлению леса.

Для разрешения этого вопроса мы провели ряд исследований 
и, в том числе, проделали более 50 физических анализов почвы в 
различных горизонтах нескольких типов букового леса. Все анализы 
опубликованы в моей работе „Леса северной Армении11 [4]. Здесь 
же я привожу лишь некоторые средние данные по трем типам буко
вого леса. Исследование почвенных образцов производилось по ме
тоду Вигнера, прекрасно изложенного в книге В. 3. Гулисзшвили и 
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А.И. Стратоновича [2]. Данные, полученные по этому методу, не пре
тендуют на абсолютную точность и имеют лишь относительное значе
ние для сравнения почв отдельных типов леса и различных генетиче
ских, горизонтов.

взятие образцов анализов проводилось в период от ЗО/УП до 
ЗО/УШ 1940г. во время установившейся солнечной погоды н начала 
массовой гибели всходов в папоротниковом букняке.

В таблице 1 приведены средние данные основных показателей 
физических свойств почв по некоторым горизонтам трех типов буко
вого леса из Кпроваканекой лесо-опытно?, дачи.

Таблица /
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Fag dryopterosum. Почв. гор. Л. Средние 1: 
анализов.

0,9 103,10 83,44 24,45 63,04 
%

40,84% 22,20% |19,66 43,38 36,95 2,25 0834

Почв. гор. В. Средние 3-х анализов

12-21 107,70 85,60 25,86 63,40 
°/о

47,33% 16,07% 22,13 41,27 36,60 2,34 0856

Fag. asperulosuni. Почв. гор. Л. Средине 7 
анализов

0,9 128,27 96,58 33,04 61,69 
%

53,60% 8,03% 31,69 30,00 38,31 2,51 0966

Почв. гор. В. Образец № 30

12-21 122,70 96,10 27,70 46,90 
%

39,70% 7,20% 26,60 20,30 53,10 2.68 0961

F. poosum. Почв. гор. Л Средние 9 анализов е>

0,9 112,67 97,1 15,97 58,38 
%

42,64 % 15, /4 % 15,57 42,81 41,62 2,34 0971

Из таблицы 1 следует что: 1. Наибольший % влаги в почвен
ном горизонте А характерен для типа леса l ag. asperulosum, кото
рый, напомним кстати, является наилучше возобновляемым типом 
леса. Таким образом, тип леса Fag. dryopterosum не является самым 
влажным типом букового леса, как многие до того считали и, сле
довательно, фактором, губящим возобновление, не является избыточ
ное увлажнение.

2. Тип леса Fag. dryopierosuni характеризуется н отношении 
почвенного гор. А чрезвычайно высокой некапнЛляриой скважно
стью—в среднем 22,20%, при сравнительно низкой капиллярной 
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скважности. Ясно, что столь большая некапиллярная скважность спо
собствует пересыханию почвы благодаря высокой водопроницаемо
сти (при выпадении осадков), малой капиллярной влагоемкости я 
сильно сниженной капиллярной подачи воды из нижних горизонтов 
почвы, «{его не наблюдается в типе Bag. asperulosum.

3. Почвенный гор. А в типе леса Fag. poosum является наибо
лее сухим из всех типов букового леса (в среднем 15,97% влаги), 
но между гем, напомним, процессы естественного возобновления 
здесь могут протекать удовлетворительно.

4. Воздушный режим в почвенных гор. А и В папоротникового 
букняка вполне благоприятный и, следовательно, объяснять ги
бель всходов физиологической сухостью в связи с пониженной аэ
рацией, как это делает П. Д. Ярошенко [7], будет не вполне пра 
вильным.

Объяснить гибель всходов в папоротниковой бучине наличием в 
почве повышенной кислотности также нельзя, т. к. по нашим дан
ным пробы на отменную кислотность по всему почвенному профилю 
показали нейтральную, слабо-кислую или слабо-щелочную среду. Р. 
Н.=6,5—7,5 (29 7VII—1940 г.). В то же время в типах леса Fag. poosum 
н Е. festucosum реакция была кислая повеем горизонтам (РН=4,5- 
5,5), а возобновительные процессы в этих типах протекали удовлет
ворительно или хорошо.

Из всего изложенного вытекает, что почвы в папоротниковой 
бучине характеризуются хорошей аэрацией, отсутствием явно кис
лой реакции и, казалось бы, нормальным водным режимом. Вредных 
солей также обнаружено не было. Чем же объяснить гибель появ
ляющихся всходов?

Г. Д. Ярошенко [6] считает, что гибель всходов бука в дан
ном типе леса объясняется физиологической сухостью почвы, но не 
дает подробного объяснения этому явлению.

Допуская наличие физиологической сухости в папоротниковом 
букпяке вследствие удержания большого количества воды силами 
молекулярного притяжения (адсорбции.), силами повышенного содер
жания коллоидных веществ и пр. нами были определены величины 
молекулярной максимальной влагоемкости, которую можно принять 
равной мертвому запасу влаги, недоступному растениям. Определе
ние величины максимальной молекулярной влагоемкости было про
изведено по способу А. Ф. Лебсдева—прессованием. Определение 
этих величин производилось под руководством проф. А. С. Возне
сенского в водо-почвенной лаборатории Закавказского Научно- 
исследовательского института водного хозяйства.

В таблице 2 приведены отдельные почвенные горизонты 3-х 
типов букового леса.

Из таблицы 2 следует, что в папоротниковой бучине, в поч
венных горизонтах А в период с 30/V1I по 10/VIII, к которому при- 

рочивается начао массовой гибели всходов, величина максималь-
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Максимальная 
молекулярная 
в лаг. в % от 
сух. вещества

Доступная 
влага в % 
от сухого 
вещества

Fag. dryoplcrosum

12 А 29,87 29,87 0,00
21 А 24,60 25,11 0,51
18 Л 30,63 29,90 0,73
186 В 28,85 25,70 3,15
45 В 25,51 17,75 7,76
54 В 23,21 18,01 5,20

Fag. asperulosuni

10 А 49,61 28,08 21,53

Fag. poosum

15 А 19,90 14,09 5,81
33 А 20,02 14,70 5,32

ной, молекулярной влагоемкости оказалась почти равной фактиче
скому запасу влаги, а в некоторых случаях даже превышает его, т. е. 
имеющийся запас влаги растениям недоступен. В почвенном же гор. 
В папоротникового букняка и в других типах букового леса (гор. А) 
остается некоторый излишек влаги, доступный растениям.

Невольно возникает вопрос: почему же папоротник в этот пе
риод остается живым? Это объясняется тем, что папоротник, хотя 
н имеет корневища, залегающие в гор. Л, но многочисленные моч
коватые корни его в значительной своей массе проникают в следу
ющий горизонт почвы В. где водный режим вполне благоприятный. 
Нежные же всходы бука и тем более ильма имеют в первые меся
цы жизни слишком слабо развитые корни, проникающие в гор. В 
лишь в незначительной мере или вовсе его недостигающие.

По этой же причине взрослые деревья, имеющие более глубо
кое расположение корней, чувствуют себя прекрасно н могут иметь 
высокий бонитет.

Теперь также становится понятным, почему древесный подрост 
мы встречаем исключительно по повышениям микрорельефа—на глы
бах опрокинутых ветром деревьев: обнаженный второй или третий 
горизонт почвы имеет совершенно иные свойства, благоприятные для 
развития всходов.

Интересно также привести данные хода содержания влаги на 
определенных глубинах, по всему почвенному профилю, в отдель
ные сроки в типе леса Fag. dryopterosum и для сравнения в типе ле
са Fag. asperulosum.

Наблюдения были проведены нами в 1943 г. когда была замечена 
почти 100% гибель всходов в папоротниковом букняке (август ме
сяц). Образцы почвы для определения влажности брались в Кировакан- 
ской лесной даче. После взятия образцов с разных глубин в плот-
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но закрывающиеся цилиндры объемом в 200 куб. см (в 2-х повтори՛ 
стях) скважины засыпались. Последующие скважины закладывались 
на расстоянии 1 метра от предшествующей.

В таблице 3 приведены показатели содержания влаги на раз 
личных глубинах в определенные сроки для двух типов буковое 
леса.

Таблица 3

Глубина 
от по
верх։։, 
почты

Fag.- dryoptcrosum Fag. asperuiosum
Влажн. в % от сух. вещ. Макс, мо- 

лек влаго- 
см. а <70 от 
сух. вещ.

Влажя. в % от сух. вещ. Максим, 
модск, 
пл.
сух. ВСЩ.

12. VI 25. VI 19.V1I 5.V11I 12 VI 25 .VI 19.V1I 6.VIII

0,4 50,81 37,38 41,86 12,15 25,18 66,10 — 70,20 39,10 7.10
8-12 46,51 34,62 28,47 13,00 — 60,20 — 46,14 39,12 —

16-20 37,52 28,63 27,00 — — — — — — —
31-35 23,70 20,88 24,75 20,50 17,86 27,00 — 28,40 25,14 18,67
46-50 17,78 13,94 14,35 15,28 13,97 24,10 — 21,60 23,01 22,39
65—70 12,94 — 13,11 — —. 23,70 — 22,40 23,18 —
75-80 11,20 — 13,51 — — 23,00 — — — —

Из таблицы 3 следует, что: I. Иссушение верхнего горизонта 
почвы в типе леса Fag. dryopterosum протекает значительно интен
сивнее, нежели в типе F. asperuiosum, что объясняется особенно
стями физических свойств этих почв.

2. Наличный запас влаги в папоротниковом букняке может спус 
кат вся даже значительно ниже величины максимальной молекулярной 
влагоемкости.

Как показали наши исследования» в очень дождливый 1944 г. 
запас влаги в почвенном горизонте А папоротникового букняка ни
же 36,0% не спускался (4/IX.) К сожалению, в 1944г. в этом лесном 
урочище совершенно не были плодоношения бука и, следовательно, 
проследить поведение всходов бука не удалось. Не исключена возмож
ность, что в отдельные благоприятные годы всходы частично могут 
выжить

Разбирая особенности почв папоротниковой бучины, нельзя 
обойти молчанием роль папоротников в их почвообразовательном 
процессе Все особенности почвенного гор. А в сущности обязаны 
жизнедеятельности папоротников. Остановимся вкратце на этом во
просе. По данным Г. Д. Ярошенко [б], папоротниковая бучина про
исходит из типа леса Fag. impatiosum после интенсивных выборочных 
рубок в последнем.

Развивающийся папоротник достигает степени покрытия 0,4֊ 
0,7. Почва на глубине 8—12 с. к сильно пронизана горизонтальными 
толстыми корневищами папоротников, достигающими в диаметре 
5—6 см.
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Благодаря росту верхушечной почки, корневище прокладывает 
себ ход, задняя же часть корневища ежегодно отмирает на протя
жении 3— бгл и отгнивает. В результате разрушения задней части 
корневища, осыпающаяся почва засыпает эго пространство.

Этот процесс может быть сравнен с деятельностью землероев. 
Ежегодно, в общей сложности, отмирает значительный объем корне- 
вищ и, следовательно, большой объем почвы находится в смещении. 
Вот почейу в папоротниковом букияке мы никогда не замечаем мощ
ной лесной подстилки, тогда как, казалось бы, в таких затененных, 
прохладных местах должна бы скопляться мощная подстилка, анало
гично другим типам букового леса на затененных склонах.

Таки образом, благодаря жизнедеятельности папоротников, 
образующаяся на поверхности подстилка, от ежегодно отмирающей 
массы лнсчьев папоротников, древесной листвы и пр., постепенно, 
непрерывно смешивается с почвенным горизонтом, вследствие обра
зующихся пустот на некоторой глубине.

Принимая во внимание это обстоятельство, фактическая нека- 
пиллярная скважность и, следовательно, аэрация, в среднем будет 
значительно выше той цифры, которую мы получили в результате 
наших анализов, г. к. при взятии почвенных образцов и вбивании 
цилиндров в почву, эти большие пустоты от отмерших корневищ 
могли бы засыпаться, поэтому при взятии образцов почв мы избега
ли таких случаев, и многие образцы браковали.

Обобщая наши исследования можно сделать следующий вывод:
Мощный почвенный горизонт А (до 14 —18 си) в типе леса На£. 

|куор1сго8йш в силу особенностей своих физических свойств: сильная 
водопроницаемость, повышенная аэрация и низкая капиллярность, нз- 
ча чего понижена подача влаги из нижних горизонтов почвы, бы
стро высыхает я доводит запас влаги до уровня мертвого запаса, 
недоступного древесным всходам, удерживаемый силами адсорбции, 
силами коллоидных веществ и пр., причем этот недоступный запас 
влаги очень высокий —до 29,87%- Следовательно гибель всходов не
обходимо объяснить физиологической сухостью верхнего горизонта 
□очвы.

На основании проведенных исследований, вскрывающих причи
ны гибели исходов в папоротниковой бучине, можно применить мери 
для воспособленпя естественному лесовозобновлению. Для этой це
ли мы провели следующий опыт:

В 19-13г. в папоротниковом букияке полнотой 0,5 в урочище 
еШннговори-Гала1* Кироваканской десной дачи были заложены опыт
ные площадки, на которых велся учет возобновления.

Площадка № 1 Площадь 7,5кем. Оставлена в качестве конт
роля.

Площадка № 2. Площадь в 6,0 кв м. Здесь был выкорчеван 
и удален весь папоротниковый покров и оставлены лишь мелкие ред- 

[ кие травы 2-го яруса.
। Иэвесшя 1П, № 7-37
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Площадка № 3. Площадь 7,5 кем был удален весь папорот
никовый покров и верхний слой почвы толщиною в 10гж. Затем по
верхность почвы была прикрыта гонким слоем (примерно 1 см) лес
ной подстилки.

В апреле на всех трех площадках были высеяны семена бука 
(хранимые во влажном песке под снегом). В конце мая, начале июпн 
были получены всходы бука и ильма, последний появился от са
мосева.

Результаты отпада всходов по отдельным срокам приведены п 
таблице 4.

Таблица •/

Месяц и 
число про

вел, на блюд.

Площадка (контр): Площадка № 2 Площадка № 3

бук ильм бук ильм бук ильм

15.V1 26 5 22 — 19 2
20. VII 24 4 21 — 19 2

4ЛХ 2 — — — 11 2

Из таблицы 4 видно, что на площадке № I н № 2 наблюдалас 
почти полная гибель всходов, тогда как на площадке № 3, где был 
удален и верхний почвенный слой, сохранилось более полови։ 
всходов бука.

Таким образом, по предварительным данным, снятие 10 с.« верх
него слоя почвы дало положительный результат.

В дальнейшем необходимо поставить опыт в более широком 
масштабе и с расчетом исключительно на естественное обсеменение. 
Невидимому, наиболее положительный результат даст снятие верх
него слоя почвы полосами шириною в 1расположенными по гори
зонтали склона с интервалами в 1,0—2,0 метра.
Ботанический Сад Академии Наук Арм ССР.

Кировакаяское отделение Поступило 18 V 1950
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IL Մ Փ fl Փ fl Ի 1Г

Զարխոտային հաճարի անտառր (ԲՅ^ՇԽրՈ Ճ^ՕթէՇրՕՏԱւՈ/» '•['ը ղրա- 
•թւմ է Հայկական ԱՍՌ հաճարի անտառների ատ րած ութ յան մինչև 
20^'^-ր, բնորոշվում է բնական ան ու աստնորոդման դրեթե լիակատար բա֊ 
յակայւս թ յամբ, որը թույլ չի աալիռ նորմալ կերպով չահադործել 
անւոսրորւ

Հետո/զոաո։ թյուններր դույց են տվել, որ երևան եկած ծիլերի ոչրն- 
չա/յոէմր բա ր ա տ ր վ ու մ I; '•••ղի ֆիզիոլոգիական հո բութ յամ բ, որր հողի 
Ա հորիզոնականի չորանալու հետևանքով *քրսւ է հասնում ամաովա երկ
րորդ չոր կեսին (բնորոշվում Հ ի/իսւ/ւ ջրա թ ափան ցութ յա մ ր, բարձրազած 
ւււերազիայով, լյածր կա պի լա րու թ յա մ ր, որի պատճաոոկ իջած կ ջր ի մա
տակարարումը ստորին հորիզոններիս), մի"էւչև իւսնավսւթյան պաչարր 
բույսերին չհասնելու մեոյալ մակարդակը, որը սլահւքու մ Լ ադսորրւյիայի 
ոճերով) կոլոիզային նյութերի բարձր ււլարա նս/կությամբ և է"յէն1 ըն ղ 
սրոէմ խո^/ավության այդ անմատչելի սլաչարր չոր հոդային նյութերիդ 
չա/ո բարձր է' մինչև 29,87 0 օւ
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Е. С. Арутюнян

Материалы к вредной микофлоре лесов Зангезура*Фитопатологическое состояние лесов Армении до сих пор изучено совершенно недостаточно. Основные сведения о грибных болезнях лесных пород Армении даны в работах Д. Н. Тетеревнико- зой-Бабаян и А. Л. Бабаян [11], Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян [8] и Л. А. Канчавелп [5].Указанные авторы производили сборы в основном в северной и отчасти центральной Армении. Леса юго-восточной Армении и, в том числе, Зангезура до сих пор не посещались фитопатологами, хотя этот лесной массив представляет собой довольно значительную часть лесов Армении.Санитарное состояние лесов Армении неудовлетворительное, и грибные болезни здесь довольно распространены. Поэтому фитопатологическое изучение лесов Армении является весьма актуальной задачей. Первым этапом этой работы должно быть пополнение кашах сведений о грибных болезнях тех или иных лесных районов Армянской ССР.Сбор материала производился нами во время экспедиции Ботанического Института АН Армянской ССР в Даралагез и Зангезур, в сентябре 1949 г. иод руководством проф. А. А. Яценко-Хмелевского. Обработка материала проводилась в лаборатории кафедры систематики и морфологии растений Ереванского государственного университета им. Молотова.Привадим список паразитных грибов, выявленных нами на лесных древесных и кустарниковых породах, распределяя их по питающим растениям.
ДУБЫ (Quercus macranthera F. et M., Q. iberica Stev..Q. araxina Grossh.)1. Daedalea quercina Pers.—дубовая губка (рис. 1). А. А. Ячев- скйй [13], С. И Ванин [2]. Зарегистрирован 22/IX —1949 г. на пнях, стволах, торцах, валежнике и па поверхности срубленного кряжа дуба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горнсского района.Из встречающихся в лесах Зангезура трех видон дуба наибо-

• Насголщдп работа проводилась под руководством проф. Д. И. Тсгерсвни- 
юйюй-Бдблян. которой приношу свою глубокую благодарность.
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Рис. I. Плодовое тело дубовой губки (Dacdalea querclna Pers.). Гориссхнй р-н.лее поражается дубовой губкой высокогорный дуб (Quercus гпасгап- thera). Нс поражается сю аракспнский дуб (Quercus araxina). Дубовая губка в лесах Зангезура, в частности, в лесах Горисского района встречается довольно часто. Этот трутовик ранее был отмечен в Кировакане, Шагали, Днлижане [5].2. Polyporus dryophilus Berk., дубовый трутовик [2]. Зарегистрирован 22/1X—1949 г. на стволе живого дуба в дубино-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армении этот трутовик отмечается впервые.3. Polystictus pubescens (Schurn.) Fr. (13]. Зарегистрирован 22/IX—1949 г. на торце и на поверхности срубленного кряжа дуба в дубово-грабовом лесу в 8 км ы села Татев Горисского района. В Армении до сих нор не был обнаружен.4. Polystictrus zonatus Fr. [13], [2]. Найден 23/IX—1949 г. на пне дуба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армения отмечается впервые.5. Lenzites tricolor Fr. [13]. Плодовое тело найдено 23/1Х—1949 г. на пне дуба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армении отмечается впервые.6. Stereum hirsutum Pers. (13], [2]. Найден 23/IX—1949 г. на пне дуба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армении отмечен в Шагали и Дилижане (5].Перечисленными трутовиками особенно сильно заражен в обследованном районе восточный дуб, меньше поражается грузинский дуб Quercus iberica Stev- Не поражен араксинский дуб.7. Microsphaera alphithoides Q. М. —мучнистая роса дуба. На 



Материалы к вредной микофлоре \сеов ЗангезУрв 577Quercus araxina Grossh- Q. macranthera F. et M..Q. iberica Stev. А.А. Ячев- ский | 14], [2]. Мучнистая роса дуба зарегистрирована 22/1Х—1949 г. на араксинском дубе в Горнсском районе на опушке леса около села Татев. В Кафанском районе 29/1X—1949 г. в кустарниковых зарослях в верховьях реки Охчи 26/IX—1949. г. и в редколесье в окрестностях Кафана. Степень распространения сильная, степень поражения очень высокая. На грузинском дубе мучнистая роса зарегистрирована в Горисском районе, в подлеске, в 2 км от села Караундж 25/1Х—1949 г., в Кафанском районе в редколесье в окрестностях города 25/1Х—1949 г., в лесу около села Вачаган 27 IX—1949 г.За это же время мучнистая роса дуба зарегистрирована па высокогорном дубе Quercus macranthera в Горисском районе, в кустарниковых зарослях в окрестностях города и в лесу, около села Шур- нух, в Кафанском районе в кустарниковых зарослях в верховьях реки Охчи, в Азизбековском районе в лесу, около курорта Джер- уук. Степень распространения сильная, степень поражения средняя.Мучнистая роса является бичом зангезурских лесов. Особенно сильно от мучнистой росы страдает эндемичный для Армении арак- снпский вид дуба, который растет на сухих, сильно освещенных солнцем склонах. Очевидно этими экологическими условиями произрастания араксннского дуба объясняется высокая степень его пора- лаемостп мучнисто-росяным грибом, т. к. из литературных данных [14) известно, что группа мучнисто-росяных является также сравнительно ксерофитной среди других грибов.Восточный дуб, являющийся, по данным А. К. Магакьяна ]6], наиболее морозостойким и холодостойким, мучнистой росой поражен меньше. Таким образом, будучи холодостойким, этот вид обнаруживает некоторую устойчивость по отношению к довольно теплолюбивым представителям группы мучнисто-росяных.Грузинский дуб, как наиболее влаголюбивый )6], оказался особенно стойким к мучнистой росе. Мучнистая роса дуба отмечена в Кяровакане, Степанаване, Иджевэне, Ереване [11].
ГРАБ (Carpinus caucasica Gross.).8. Fomes igniarius Fr.֊ ложный трутовик (рис. 2) |13], [2]. Найден 22/1X-H949 г. нп срубленном кряже и на поверхности ствола граба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района, 27; IX 1949 г. в Кафанском районе на срубленном стволе граба в лесу, около села Вачаган.Плодовые тела этого трутовика часто достигают возраста 30— .50 лет и очень крупных размеров. Так, нами найден (в лесу около села Вачаган Кафанского района) трутовик, вес которого достигал примерно 2 кг. Ложный трутовик обнаружен также в Кнровакане н Днлижане [5].9. Polyporus adustus Er. |13], [2]. Обнаружен на стволе срублен- 



578 Е. С. Арутюнянкого граба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армении зарегистрирован впервые.10. Stereuni ochroleucurn Fries [13]. Найден 23/IX—1949 г. на стволе граба в дубово-грабовом лесу в 7 км от села Татев Гррис- ского района. В Армении зарегистрирован впервые.

Рис. 2. Плодовое тело ложного трутовика iFoines igniarius Fr.■ 
Горисский р-н11. Corticium caeruleum Schred.— (Telephora indio о Schr.) L. Ro- benhorst, Kryptogamen Flora von Deutschland [16]. Найден 27/!X—1949 r. на отломанной ветке граба в лесу около села Вачаган Кафанско- го района. В Армении отмечается впервые.12. Polystictus versicolor Fr. [13], [2]. Найден 23 IX—1949 г. на срубленном кряже граба в дубово-грабовом лесу близ села Тзтев Горисского района. В Армении встречается также на пнях и валежнике бука в Кировакане и Дилнжане [5].13. Forces fraxineus Bull. L. Raben. Kryptog. Flora von Deutschland [16]. Найден 13/1X—1949 г. па стволе срубленного граба в дубовограбовом лесу в 7 км от села Татев Горисского района. В Армении зарегистрирован впервые.

КЛЕНЫ (Acer campestre L., A. hyrcanum С. А. М., A. ibericum F. et М.)14. Rbytisma acerinum Fr.—черная пятнистость листьев клена [13], [2]. Зарегистрирована 25/1Х—1949 г. па всех видах клена, встречающихся в Зангезуре; на полевом клене Acer campestre в кустарниковых зарослях около села Караундж Горисского района. Степень 



Материалы к вредной микофлоре лесов Зангезура 579распространения сильная, степень поражения высокая. Зарегистрирована также в окрестностях Гориса в кустарниковых зарослях 25ДХ—1949 г. в Кафанском районе в лесу около села Вачаган 27/IX—49 г. На гирканском клене Acer hyrcanum зарегистрирован в Кафзиском районе в лесу около села Вачаган 27/1Х—49 г. на грузинском клене Acer ibericuni в Горисском районе в лесу около села Татев 22/IX—49 г. Степень распространения средняя, степень поражения высокая.Черная пятнистость упомянутых видов кленов имеет повсеместное распространение в лесах Зангезура и наносит значительный вред. Из других местностей Армении она отмечена в селе Цахка- дзор Ахтинского района [8| и в Кировакане [5).15. Rbytisma punctaturn Fr[13],[2]. Зарегистрирована 21/IX—1949 г. на полевом клене Acer campestre в редколесье в окрестностях Гориса. Вред от этого грибка менее значителен, чем от предыдущего. Отмечен также в Алавердском. МартувннскЬм, Ахтинском, Шамшадинском районах и в селе Памбак Кироваканского района [8].le. JFumago vagans Pers—чернь листьев. А. С. Бондардев [1]. Зарегистрирована 22/IX—49 г. в Горисском районе в лесу около села Татев. В Армении чернь зарегистрирована на орешнике в горных районах Армении н в окрестностях Еревана [8].
Ясень (Fraxinus excelsior L.)17. Phyllactinia suffulta Sacc. f. fraxini DeC.—Мучнистая роса ясеня [14). Зарегистрирована 27/IX —1949 г. в Кафанском районе в лесу около села Вачаган. Степень распространения средняя, степень поражения’’высока я В лесу около села Арцваник Кафанского района зарегистрирована *30/1X—49 г. Степень распространения н поражения средняя.Ясень в условиях южной Армении страдает от мучнистой росы меньше дуба, кроме лесов Зангезура мучнистая роса ясеня распространена в Кировакане и в садах близ Еревана [8].

Тополь (Populus hybrids М. В.)18. Melampsora populina Wint.—ржавчина тополя. (Трапшель [12)1. Зарегистрирована 19,ИХ—1949 г. на культурных насаждениях тополя в селе Сисиан Сисианского района. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. Ио литературным данным, ржавчина тополя в Армении распространена также в Арташатском (II), Октемберявском, Кироваканском, Эчмиадзинском районах [8].19. Marsonia populi Sacc.—пятнистость листьев тополя [13]. Зарегистрирована на листьях тополя в то же время и там же, где и ржавчина тополя. В Армении встречается также на Populus tremula в Эчмяадзине, Ереване и в питомнике Лестреста. На Populus nigra— 



580 Е. С. Арутюнянв Амамлу, на Populus sp.—в Ереване» и в садах 1 совхоза треста Арарат [8].
Алычи (Prunus divaricata Ledb.)20. Polystigmina rubra Sacc.- красный ожог листьев [1]. Зарегистрирована 25/1X- 1949 г. в насаждениях около села Караундж Го- русского района. Степень распространения слабая, степень поражения высокая. Зарегистрирована также 21/IX —1949 г. в кустарниковых зарослях в окрестностях Горнса. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. 27/1Х—1949 г. зарегистрирована в лесу около села Вачаган Кафанского района. Это заболевание распространено по всей Армении, где имеется алыча.21. Clasterosporium carpophilum Ad.—дырчатая пятнистость. 3. С. Веденеева [3], [1], [11]. Заболевание зарегистрировано 25/1X—1949 г. в Горисском районе в насаждениях около села Караундж. Степень распространения слабая, степень поражения высокая. Дырчатая пятнистость на культурной сливе в Армении распространена повсеместно на всех высотных зонах.22. Хлороз—А. А. Ячевский [15]. Хлороз листьев алычи нами зарегистрирован 15/IX 1949 г. в кустарниковых зарослях под Айоцдзорскнм перевалом Микоянского района. Степень распространения слабая, степень поражения высокая.23. Daedalea quercina Pers, (дубовая губка) [13]. Найден в лесу около села Татев Горясского района 23/IX—1949 г.

Черешня (Cerasus avium (L.) Moench)24. С1а$1его5ропит сатрорЬПшп Дй$гЬо1^—дырчатая пятнистость Зарегистрирована 27/1Х—49 г. в лесу около села Вачаган Кафанско՛ го района. Степень распространения слабая, степень иоражеиш высокая.
Груша (Pyrus caucasica Fed.)25. Venturia pirina Aderh.—парша [1]. Зарегистрирована 27/1X—49г. на листьях в Кафанском районе, в редколесье окрестностей Кафаяа Степень распространения слабая, степень поражения высокая. В Ар мении встречается также на дикой груше в Иджеваве, Кировзкане Дилижанс, Мсгрн [8].

Держи-дерево (Paliurus spina Christi (Mill.)26. РИуПасНша $иИи!1а I. раНип ИеС—мучнистая роса де дерева (14]. Зарегистрирована 22/1Х—1949 г. в Горисском районе ло села Шурнух на окраине леса в зарослях. В окрестностях Г са зарегистрировано на опушке леса 30/1Х—19 г., в Кафавском । 



Материалы к вредной микофлоре лесов Зангезура 581ие в кустарниковых зарослях в окрестностях Кафана 26/1X—49 г. Степень распространения и поражения высокая. В Армении зарегистрирована впервые.
Шиповника (Rosa Sjuniki Р. Jar., R. iberica Stev. R. canina L., R. corimbiiera Borkh.. R. spinosissima L.)27. Phragmidium subcorticium Wint. ржавчина розы| 12]. Зарегистрировано 25/IX —1949 г. на R. Sjuniki в Горисском районе около село Караундж в кустарниковых зарослях. Степень распространения высокая, степень поражения так же. Ha R. iberica в Кафанском районе зарегистрирована в редколесье в окрестностях Кафана 26/1Х—49 г., под Лйоцдзорскнм перевалом Микоянского района 15/IX—1949 г. в кустарниковых зарослях. Степень распространения средняя, степень поражения также. На R. canina зарегистрирована 27/1Х—И)49 г. в Ка- факском районе на опушке леса около села Вачаган. Степень распространения и поражения средняя. На R. corimbifcra зарегистрирована 17/IX —1949 г. в лесу около курорта Джермук Азизбековен ого района. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. В Армении ржавчина розы распространена повсеместно [11,8).28. Хлороз—зарегистрирован 17/IX 49 г. на R. corimlifera в лесу около курорта Джермук Азнзбековского района. С 15/1Х—49 г. зарегистрирован на Rosa iberica, R. corimbifera, R. Sjuniki и R. spinosissima, в кустарниковых зарослях под Айоцдзорским перевалом Мвкоянского района.29. Sphaerotheca pannosa Lev.—мучнистая роса роз—,бель* (14]. Зарегистрирована 15/IX—49 г. на Айоцдзорском перевале Мартуннн- ского района конидиальная стадия на R. corimbifera кустарниковых зарослях. Это заболевание встречается повсеместно и в других районах Армении (11,8).

виноград (Vitis viniiera L. s. I.)30. Uncinula necator Burr.—оидиум или мучнистая роса (пепели- ца) винограда (Принц |7]). Зарегистрирована 26 IX —1949 г. в Кафэн- ском районе в редколесье в окрестностях Кафана на диких вьющихся лозах. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. В Армении оидиум распространен во всех виноградарских районах, нанося серьезный вред.
Жимолость (Lomcera ibenca Wint )31. Microsphaera lonicerae Wint- мучнистая роса жимолости 114]. Зарегистрирована конидиальная стадия в Кафанскоы районе в лесу около села Вачаган 27,IX—49 г. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. В Армянской ССР отмечается впервые.
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Боярышник (Crataegus Meyeri Pojark.)32. Podosphaera oxyacanthae f- crataegi Jacz-мучнистая роса боярышника [ J 4]. Зарегистрирована 15/IX—49 г. на плодах и листьях боярышника в Микоянском районе в кустарниковых зарослях Айоцдзорского перевала. Степень распространения средняя, степень поражения высокая. В Армянской ССР отмечается впервые.33. Phyllactina suffulta f. crataegi De-C. [4]. Зарегистрирована 27/1X—49 г. на листьях боярышника в лесу близ села Вачаган Ка- фанского района. Степень распространения и поражения высокая.34. Gymnosporangiuni confusum Plovr.—ржавчина боярышника [12]. Зарегистрирована 15/IX—49 г. в Микоянском районе в кустарниковых зарослях Айоцдзорского перевала. Степень распространенна средняя, степень поражения не сильная. В Армении этот вид обнаружен на С. orientalis L. в Гегарте [1].35. Septoria crataegi Kichx.—пятнистость [13]. Зарегистрирована 27/1Х—49 г. в лесу около села Вачагап Кафанского района. Степень распространения и поражения высокая. В Армении обнаружена в Ни- ровакане на С. oxyacantha L. [8].
Смородина (Ribes armeniacum Pojark).36. Хлороз—зарегистрирован I7/IX—49 г. в лесу около курорта Джермук Азизбековского района. Степень распространения невысокая, степень поражения высокая.

Ежевика [Rubus sanguineus Trik.)37. Phragmidium violaceuin VVint.—Ржавчина (Д. H. Тетеревов- кова-Бабаян [10], [12]). Найдена в Горисском районе в кустарниковых зарослях около села Караундхс 25/1Х—49 г. Степень распространения средняя, степень поражения высокая, найдена также в Кафав- ском районе в кустарниковых зарослях и в окрестностях Кафава 26/IX—49 г. Степень распространения и поражения высокая. В ?\р- меняй этот вид обнаружен также в Колагеране п в Иджеване |8].
Свидина (Thelycrania australis (С. А. М.) Pojark.)Septoria cornicola Desin.—пятнистость [14]. Зарегистрирована 21/IX—49 г. в кустарниковых зарослях в окрестностях Гориса и яа листьях кизила в Горисском районе. Степень распространения слабая, степень поражения высокая. В Кафанском районе зарегистрирована 2G/IX—1949 г. в редколесье, в окрестностях Кафава. Степень распространения слабая, степень поражения высокая. В Армении встречается также на Cornus mas в Шамшадинском районе [11].
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Барбарис (Berbcris densi flora Boiss. et Buhse)39- Puccinia graminis Pers. —ржавчина злаков [121- Эцидиальная садня стеблевой ржавчины хлебных злаков найдена 15/1Х-49 г. на барбарисе в кустарниковых зарослях под Айоцдзорскиы перевалом Микоянского района. Ржавчина на барбарисе в Армения найдена и в других горных районах [1].

Таким образом нами было выявлено 34 вида грибов, в той или иной степени вредящих древесным породам и кустарникам Зангезура. Эти виды распределяются на две большие группы: 1. Грибы, вызывающие заболевания древесины и относящиеся к гниеномицетам, 12 видов; 2. Грибы, паразитирующие на зеленых частях растений, оо с- 21: вида, из них мучнисто-росяных грибов—8 видов: ржавчинных грибов- 5 видов; сумчатых грибов (дискомицетов и пиреномицетов) —3 вада: несовершенных грибов—6 видов Из всех перечисленных грибов I! видов отмечаются в Армении впервые.
Поступило 18 V 1950՛ 
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Ս. Ս. Հէտրօւ թյօւնյաՕ

ՆՑՈՏՌԷՐ ՋԱՆԳեՋՈհքԴ ԱՆՏԱՌՆեՐհ ՖհՏՈՊԱ₽-ՈԼՈԴհԱԿԱՆ 
<ՒՃԱԿՒ ՄԱՍհՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո հ Ս*

/Ք4.9 քՅ. ամոանր Զանղեւ/ուրի ան ։ո ա ոն ե ր /ւ !ի [> ւո ո պ ա ք1 ո լո <] /' ա կան 
վիճակն ուսու Աեասիրեքիս մեր կողմիրյ Հայտնււ<րերւ/ ա5 հն րնւ/ամենր 31 
•ոեսակ հիվէսնդուքք յուններէ ՍնկտյիՆ հս> րս է ց քքՀն ե ր ր, որսյես ււրււրա ւլի աներ, 
տտրաեված են ա^ւէՈաոային յ»„ւ սականու թյան մևհէ Այդ տհսակնհրր րնա* 
կանարար րաժանւ/ոէ.մ են ևրկու խմրիւ

1-քւն' րնափա յա ի հխքանղր,! յՈէննԼր աո ա 9 ա էյնող սէէէնկեր-- 12 ւււեււէսկ
^~1ւր1՝ >»ր»*նկևր, որոնք ս/ ա ր ա>՝ /«տոէ մ ,են րու յո/ւ կւսնաչ մւսսերքւ ւ[րա' 

րնդամևնր 22 աեսակ, ղրանւյից' ա\րւսթող սունկեր 8 ահոակ, ժանղասու^ք 
կեր 5 տեսակէ Հարկաւոր սունկեր 3 ւոեսակ, անկաաար սունկեր 0 տհսսւ1ր

Թված աեսակներից 11-ո հայաստանսւմ նշվում են աոսւ^ին անդամւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Н'п1- I. Ч]п»г]«11пит. <]||1ПП1]>31И&СЬГ ||]։ .\о 7։ 1950 Биол. и сельхоз. науки

Խ, П. 1?է*իցյօն
• Հայկական ԴԱ ւպթակից-սւՕդոյմ

րԱՐԴհ <ԾԴ-ՈՏԽ ԿՐԱՅՆԱՑՄԱՆ եՂԱՆԱԿՆեՐԸ ԱՌԱՆՑ ՋՐՈՎ. ԼՎԱՆԱԼՈՒ
•^արդն իբրև կենդանիների կևր գործ է ածվում շս/ս» վաղուց, բոլոր 

երկրագործ մողովոլրդների մոտ!
Նկատվել է և փորձով ապացուցվել, որ հաբդր խոտի պակաս ութ յան 

կամ բացակայության դեպքում կարոդ Լ որոշ չափով և որոշ մամանակով 
փոթարին ել նրան, պս/հպանե լով կենդանու կյսւնրլէ։ Սակայն հանրածանոթ 
Լ ե այն, որ միայն հարգով կև րակրելր չի ապահովում կենդանու աոող9 
վի',։ււքյրլէ որովհետև հարդով երկարատև կերակրելու հետևանքով կենդանու, 
օրգանիզմում տեղի են ունենում մի շարք խոշոր ֆիզիոլոգիական խան- 
գտբուէՈյեր, օրգանիզմ ի սպիտակուցային մասը աստիճանաբար րայրար 
խլմ է, վիտամինների և կարևոր հանրային նյութերի պահեստային պսւ- 
• Ս1քւը օրգանիզմում հեւոդհեւոէ սպտո վում Էէ Նույնը տեգի է ունենա մ և 
Հւսրպի պաշարի հետ, վերջապես իջնում է օրգան իդմ ի պաշտպանողական 
հէսսւկութ յունները։

Այս ֆիզիոլոգիական խանգարումների իբրև հետևանք' հյուծվում է 
կենդանու օրգանիզմը. կենդանին նիհարում է, կեն սունտկո։ թյունն ի 9Նում, 
իննում է նաև պտդարեբու թյունը։

Նշած երևույթների պաւոճաոն այն է, որ հարգը (ծղոտը) վերին աս֊ 
սէիէ.ւ։ւնի ագրատ է կարևոր սննդանյութերով կամ չի պարունակում դրանք, 
օրինակ' նա չունի վիտամիններ, սւղրաա է սպի տակուցնեբով, կալցիու֊ 
մով և ֆոսֆորով, այսինքն, վերջին հաշվով, ծդոտր ադքասէ է այն սննդա֊ 
նյութերով, որոնք ապահովում են կենդանու կենսունակությունը, նոր֊ 
մալ աճը, մթերատվությու նը և սլտդաբերու թյունը։

թայդ ծղոտը պարունակում Լ ,1Ղ“՚11՛ քանակությամբ անաղոտ էկրս- 
արակտիվ նյութեր և թաղանթանյութ։ Սննդանյութերի այս երկու խումբն 
Լլ ծաոայում են որպեււ էներգիա տվող նյութ եր՝ օրգանիզմում օքսիգաց- 
ման պրոցեսներր պահպանելու, և ջերմություն արտադրելու համարէ Այդ 
տեսակետից ծդոտր պետք Լ ղՒա,,11' Օգտակար էներգետիկ կերա֊
նյութ, թեպետ և միակողմանի կադմո։ թյամրւ Ավելացնելով նրան անհրա֊ 
/եչսւ րանակությա մր և որակի սպիտակուցներ, վիտամի^էներ և կալցիում—^ 
ֆոսֆորային աղեր, կստանանր լիարժեք սնունդ, որը կապահովի կեն֊ 
դսէնու ֆիղիոլոդիակսէն պրոցեււնևրի նորմալ ընթացքը/

Ծղոտի էներգիա տալու նշան ակութ յունը շատ մեծ է կենդանու սնըն֊ 
դասության համար։ Կենդան ու նորմալ սննդի մեջ պետք է մտնի մի քանի 
անգամ ավելի էներգիա տվող նյութ, քան սպիտակուցները և հանքային 
նլու թերը միասին վերցրած։ Ւսկ էներգիան իր դերակշՈող մասով գյու
ղատնտեսական կենդանիները ստանում են մարսվող ածխաջրատներից և 
թաղանթանյու թի մս/բսհքի մասից։ Մյուս կօդմից էլ հարդն ունի և մի 
ույ1 լավ հւօ ակութ յո ւն. նա մեծածավալ կեր է և այդ տեսակետից կարող է
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փոխարինել խոտին. հայտնի է, որ գյուղատնտեսական կեն /յանիների կերը 
բացի սննդա րար լինելուց, պետք է մեծածավալ լինի։ Այսպի սով, ուբեԼՊ։, 
հարդը հանդես է դալիս իր էներգիա տալով և ծավալով, հատկություններ' 
որոնք կարևոր են զյուգաանաեսական կենդանիների համար»

Սակայն հարդի պոտենցիալ էներգիա տալը չի դրսևորվում իր տմ- 
բող^ութ յամ ր, երբ կենդանուն կերակրում են բնական հարդով» որովհետև 
բնական վիճակում կենդանիներին ւորվոդ հարդի մարսելիութ յունր շատ 
ցածր է, դրա հետևանքով էյ ցածր է հարդի փաստական էներգիա տալը։

Հարդն արտագրվում է մ ե դան ու.մ մեծ քանակով, անհամեմատ ավելի 
մեծ' լւան խոտը։ Սնական £, որ ան տարբեբութ յամր անցնել դրա մոտով 
մենք չենք կարոդ/ Ծղոտի հսկայական քանակէ// թ յուն ր հարկադրում է 
մեզ միջսցներ ձեոք աոնել բարձրացնեչու նրա ոննգատվությունր , որով 
ամրացրած կլինենք ան ասն ա սլահության կերային բադան։ Հարդի սննդա֊ 
։ովո։ թյունր հնարավոր է բարձրացնել, այն համապատասխան կերպով վե
րամշակելու միջոցով/ Հետևապես վերամ՛շակելու նպատակը կ[ին ի բարձ

րացնել, աոաջին հերթին, թադանթանյո։ թի մարսեչիոէ թյունր, որի ''ե- 
տևանքով կբարձրանա նաև անաղոտ էկստ ր ակտ ի վ նյութերի ոննդա ովու
թյունը։ Ս։րիշ խոսքով մեծս/ծավտլ ծղոսէր կհարստանա նաև էներգիա 
տվող նյութերով և ո։լւե!/1ւ կբարձրանա նրա կե րս։ րժևքր, սակայն, կերա- 
րամինը լի/որժեք դարձնևչու համար կարիք 4//’^'/' Ա՛նպայման խաոնել 
նրա հետ որոշ քան ակութ յամ բ և Ա՛յլ կերան յութ եր, որոնք կբերեն իրենց 
հետ լիարմեք սսլիտակո։ ցնեբ, վիտամիններ և հանքային նյութ եր; Հարդի 
այս ձևով գործ ած ելր կան աեսի մեծ քանակությամբ իւուո և կթո։ լացնի 
ձմսան կոպիտ կերի լարվածությունը մեզանում/

Այդ հանգամանքը աոսվ բերեց անհրամեշտսւթ յուն քիմիական ե 
ֆիզիկական միջոցներով բարձրացնել հարդի պիտանիությունը և աոաջին 
հերթին նրա մտրսելիո։ թյունր։ Գրա հետևանքն եղավ այն, որ աոաջսւրկ֊ 
վեցին մ ի շարք ֆիզիկական և քիմիական միջոցներ, որոնք ըստ Էության 
մինչև այսօր էլ մեում են նույնը/ Ֆիզիկական միջոցները հարդի մարսե- 
լիութ յունր բարձրացնելու նկատմամբ առանձնապես նշանակություն չու
նեցան։ 'քիմիական միջոցներից, որոնք արս՛՛աղ ր ութ յան համար էֆեկտա

վոր դուրս եկան իբրև գործածական եղանակ, մնաց հարդի կրայնացումը, 
մյուս եզանտկներր [այն գործածություն չունեցան։

Հարդի թադանթան յո։ թը բաղկացած է ցևլուլոդայից, Լիգնինից ե 
կուտին ի ց։ Սելուլոդան մարսելի է, իսկ վերջին ևբկուււն անմար։։ են։ Սե

լս։ լոդան թաղանթանյութի մեջ կազմում է սրանց հես։ թթու բնույթի մի 
ղժվարալուծ միացություն, որի պաւոճաոով իջնում է թաղանթանյութի 
մտրսելիո։ թյունր մարսողական տրակտում։ Խնդիրն այն է' կազմալուծել 
այդ միացությունը, աղատել ցելուլողան այղ կապանքից և հեչ տ ա ցն ե լ նրա 
մարսևլիա թյունր։ Այդ հնարավոր 1/ղավ ազդելով թաղանթանյութի 
հիմնային նյութերով/ Այս ուղղությտմ բ փռրձևլ են կծու նատրիումը և 
կծու կալցիումը։ Երկուսն էլ տվել են դրական արդյունք։ Հեր- 
ջինն ավելի դործնական գտնվեց արտադրության պայմանների համար, 
ո րսվհետև նա ա •ԼԿՒ տ է ճարվում և փոխադրության համար ավելի
հարմար է, և էման է նստում։

Հարդի վերամշակումը կրով կատար/։։ մ են հետևյալ կերպ։ Հարգը
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Jittipm^nLif են, կա ր ա տ m if են հա րդահւաո մ ա յ՚՚վ՝ 1։,/,ք կ,հլ,,ա'ծ ijinp"
մանր մեծությամբ (4—6 սմ.), դարսում են ցեմենտած տվսւդսւնի մեջ

30— ՀՕ ոմ. հաււսւություն էէլնեցոդ շերտով, պատրաստւ։։ մ են *հսւնդ-
pfipun' կր/'H (CAO) կրաջուր։ եիրբ հանդցն ում են ււովորւււկան ձևււվ, պատ֊
րասաում են դրանից կրաշտւլտի։, ապա կրաշադա քո ից պտտրասաո։ մ են 
կրա/բի [ածու յթ m յն հաշվով, որ յուրարան չյւււր 100 կդ. դւս ր if ան ին րնէյնի 
10 /py . շհանդցրած կի ր կա if կադմվքւ 20-- 22 կզ. կրաշտդաիս Ավազանում

դարով ած մի շերտ դարմանի վրա լցնում են կր՛"^"' ր ր ա յնյւան, որ դար
մանն ամ gttgVtii] ին Հրասուզվի, և քո տոն ու մ, ապա դարսում b“ii դարմանի 
մի նոր շերտ, նորից լցնում կրաջուր և նորիր /սառնում։ Լուծույթի մեջ 
րնկդմած դարմանի վ[“" ծակււակեն աա/սաակնևր են դնում ե դրանց tf[un 
ծանրություններ, որ դարմանր միշտ լուծույթի մեջ թադվտծ լինի։ Օրա
կան 2 — 3 աոդամ րաց են անում ավադւսնր և լավ իւասնելուց հետո նո- 
րՒօ ծած կում է Այդպես կաբելի կ պահել J—3 օր, որիդ հետս ավւււդւււնի 
քուրր դուրս են թալնա, մ ավազանի ներրևա մ զտնված ան՚ցյէհվ ե դար֊ 
մանի մասււտն լվանում են այնրտն, որ հիւՈււսյնա թյա.նը անցնի ե *1 “*քմ~ 
մանր դաոնա չևղորւ Այդպես վերամշակած դարմանր թաց վիճակում որ

պես կեր ւււաչիո են կեն դ անին երին։

Նկարս,դրած ձևով կրայնացված դարմանի մ ա ր u ե լ ի ո ւթ յո ւն ր մեծ Կււ- 
փով րտրձրանում կ։ Մեր Միության մեջ այդ ուզզու թյամր մեծ աշիւա- 
ւոանր են կատարել Վ. Ն. Ա|)1ՈԱ111թ և ուրիշները։ Այդ ուղղությամբ կս>- 
"՛արած նրանց բազմաթիվ վարձերը բավական են՝ ապացուցված համա
րելու կրայնացած դա ր մ ա՛հ ի նե րդս րծ ութ յան պիտանիությանը կենդանի
ների վրա, հրայնացման հե ւոևտնրէւվ ՛աշորայի և աշնանացան ցորենի 
հարդերի օրդանտկան նյութի մարսելիություն՜ր միջին թվով բարձրանում 
Լ ձյ-ի՚ց մինչև S3—/’ս4 զ^ք վար^մւսրս թաղսւնթանյո։ թինը նույնիսկ 
մինչե 70

^իրը կադմալու ծա ,ք ի թ ազան թ ան յւււթ ի մ ի ա ց ա թ յ ո ւ նրհե ր ր, անհա- 
^ելօւք ցեչոպոդան և հեշտացնելով որա մարսելիությոլնը, բացի այդ, կիրր 
մանում Հ՜ մ ի տ ց ութ յսլննե րի մեջ, հարստացնում դարմանը կալցիումով և 
դրանով բարձրացնում !; դարմտնի պիտւսնիությունը։

Այսպիսով, իւնդիրր կարծես թև լուծված I՛։ Սակայն յ>'Ա րան կ 
իւնդրի ււկդրոէ՚յւրային դի tn ակտն քուծումր և այլ բան՝ թե որրան նա ըն- 
՛!՛■! նևլի կ արտադրության կսդմիցւ Որոշ պայմաններ դժվարացնում են 
հւււրդի կրայնացմւււն դործի /այն ներդրումը արւոադրւււթյան մե9* Այդ 

լմաններից ա մ են ս։Լ ա կանր հանդիսանում է կրա յ՚հտցրած հւււրդի լվտ-

•յումր, նրա դաոէ մբ ավհլսրդ կըից։ 'է՝րա համար պււ,հան$վttւ մ Հ մեծ րա- 
նակությամր ջուր, որ ո։։1 ե՛ս սւեզ • ft Հարվում, և պահանջվում !, մեծ աշ- 
լէսսւոանց որր կապվա՛ծ Լ լվ'տնտլո։. հետ։ Սա դ[իւավոր արդելրն Լ, որ 
՚>>ււրդքւ կրայնացման դււբծր շի ներմու.ծվում 1րւլիւnդա (ին և ս ովքոսդային 
պրուկտի1րսյի մեջ։ հարկավոր Լր ձև դ ան ել վերացներււ. 9{in։f լվանալու

| ահհրւէ-1ե-ւուս թ յւ։ւ_նրէ ‘իբտ համար հարկավոր կր դանեյ կրի "՚յն նվադա- 
I 9,ոյ՚' դ՚՚դ"’'1!, որբ րայրայելով թ ա զան թ ան յւււթ ի մ ի տ ց ութ յուննևր ը,
ք^վին էւդահանջեր ւվսւցո։ >1'։

իւնդրոէք մենր ՛քել ե՚Այ, 1040 —1945 թվականների բհւթաց-

րում, րսդմիջւււ ՝ւ!եերսվ՝ սկզբում Հայկական 1'յuւդաւոնտեոակւսն 1‘նստի- 
Hwcnm JII. № 7-ՅՏ
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տսւտում և ապա Հայկական ՍՍ11' 9' ի ասւթ յոէնն ե ր ի Ակադեմիայի Անառ֊ 
նւսպսէհսւթյան 1'նստի nitii.ii՛ում:

հ*յոէ դատնաեււակտն 1‘ն ս տ ի տ ո ւտ ռ ւմ մեր ն պա տ ա կն կը ոչ ի։ ա ըն ե ր ի 
վ բա դբւսծ փորձերի հիման վրտ պռւրւլել կրա յն ա ցբ ած և բնական հարդի 
համ եմաաական արդ յոէ-նավետ ներդործսւթ յունր։ '■'/ ար դվ ե ց , որ կրայնաց
րած դարմանը ո>քոաբներր նույնիսկ ամառը աիւււբմակով են ուտու մ, 
իսկ բնական դարմանը' ոչ։ Կրի փոքր դոզաներով թրջված դարմանը (վա- 
ւյումեհր չկր պահանջում և բարձրացնում Էր կենդանի բաշը, երր կիրր 
արվում էր նույն իսկ կենսապահ կերի սահմաններում։ Անդ սմին պետբ 
կ նկատել, որ դարմանը տրվում կը ոչ մաքուր վիճակում <ս// իաաի հեռւ 
միասին, թ ե բնական ձևով և թե կր ւս յն ար ր ած ձևով կե րակրելիսէ

Հայկական ՍԱII' Գիտու թ յսւնների Ակադեմիայի Անասնապահության 
ինստիտուտս։ մ մեր կատարած ւիորձը նււրուոակ ուներ պարդև[ու, թե ինչ 
ազդեցություն կր թողն ու մ Յ.ՍՈ,1 [վւս!յումր հարդի բաղադրիչ քիմիական 
կազմ ու թ յան վրա ե որքան թ՚։ր կր պահանջվում լվացումների վրա: Ստո

րև րերոէ մ ենք ույդ փորձերի ուրդյունբները։

ա) ՋՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ -ՐԱՆԱԿՐ. ԴԱՐՄԱՆԸ ԿՐԱՋՐՈՎ 
ԹՐՋԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ջրի բանակն այնքան պետք կ ւՒ^՚Ւ’ " I1 դարմանն ամ բողկով ին 
րնկդւ) վի հրի մեջ, ^րով ծ ած կվիէ Այդ բանակը որոշն լու համար մենք 
վերցրել ենք մեկ լիտր ! 1000 սմ.) հուր, ապակյա թասում, բաց ենբ աըեէ 
հրի «/“ճք տարբեր բան ակութ յա մ բ (2 10 դր.) կի[Կ իսսէւնևլ ենբ դրան 
100 զրամ զարման, դարմանը ծածկել ենբ աաիււոսւկի կաորււվ, վրան դրել 
ծանրոց, որ դարմանը Ա՚իվ ընկզ մվի 9րի մե^ւ Օրական մի բանի անգամ 
խաոնում Լինք, որ կիրր հա վա է։ ա ր տ ւդեււ խաոնվի դարմանի ր ււ լո բ մ ա ււ ե ր ի 
հետ: Այդ վիճակում դարմանը թողնում Հինք կրահրո։ մ տարրեր մամ ու

նակ' 1‘ձ, Զմք -18 ե 72 մ ամ։ Ժամա՛հակն անցնելուց հետո կրաջու րր 
դատում կինք դարմանից ածելով կր՚ոհրի ավելցուկը չ տ փա դլան ի մեհ 
բանակը որոշելու համար։ Ա եր կաաարած րտզմաթիվ փորձերը ցույց տվե

ցին , որ 100 դը. դուր մանր լավ ^ր^վելո։ համար պահանհ վ։։: մ կ մարսի- 
մա մ 400 դր. 9ււ։ ր ա մ ո ան տար եզան սէկնե ր ին, իսկ ջերմության 10 —12՜ 
դևսլբոէմ' 350 դր> (սմՋ) հուր: Ստորև բերված .V 1 ադյւււստկր ցույց Հ
տսւյիս կրա^յր1* վելց ՛՛Լկր ամառվա պայմաններում՝ 25—30՝ ջերմու
թյան տակ։

Այդ տվյալսերի համաձայն, 100 դր. դարմյսնը թրջելու համար ամւսոր 
ծաիէսէէում կ փաստորեն միջին թվ՚՚վ 378 կամ կլոր թվով 380 դրամ հուր։ 
Ամաոներր արտադրության պայմանների համար ջրով ոչ այնբան պակառ 
տնտևսությաններսլմ նպատակահարմար կ ընդունել 400 դրամ, բանի որ 
դործնականի մամ անակ ջրի որսչ կորուստ և էլոլորշի ացում կ տեղի էէւեև- 
նում. բացի այդ, 400-ով ավելի հեշտ կ հաչիվ տեսն ել, բան ՅՏՕ-ով; Սա

կայն մեր կասւարած փորձերը ցույց են ">«//<£ նաև' ււը հով կամ ցուրտ 
մամանակնևրը ջեըմության ցածը սւստիճաննեըու մ ( 10 —15^) 400 դրամ 
ջո,֊րը տալիս Լ ավելցուկ, ա ւ1՝ րոդ'}ււ վի^> չի ծծվում դարմանի մեծ, տ՚1եՄ 
ցսւկի բանակը հասնում կ 50—80 դր., տյնււլես որ ձւ1՝եոները, աշնան /» 
դարնան ամիսներին կարելի I. 300 -350 դր. ջուր գործածել 100 դր. դար-
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' tyuu$.l,l> •“վելրոլկր, որր Աէոացվոլմ Լ 100 դր> դարմանը է /[’՛որ Լր ի մեք 
fl pf/i/nLif հետո։ Տեողոլթ յուԱը 7‘Հ մամ։

Չհանդւքրած կրի րանտկը 
դրամևերով

'/րաջրի րանակր, ,,րր 
^աիավել 1; դարմանի

Րւ՚լելո։ հումւսը, /սորա֊ 
նարդ ոտն in ի մ և տ ըներ ով

ք/ավևւոո՛ կւ՛ ՛ի՛՛ր- 
ձիր հեւոս, թորանտրդ 
ււանտիմետրնևր ով

1 10,0 420 580
I ՛շ 7,5 380 620

3 5,0 380 620
1 4 3,0 ՅՏՕ 620

5 3,0 360 610
1 “ 4,0 ՅՑՕ 620'
[7 2,0 350 650

Միջինը 378,6 62.1,4
•քանը թրջել։։։ համար։ Սրանից հետևում կ, որ 9ո։ րր տնտեսելու ։։ւե։։։։ւ- 
^ՈՒՏ >/ ա ր մ ան ի կրայնացումը նպատակահարմար Լ կատարել մ ։։։։։ րա յին 
•ր^անում, երր կերակրում են կենդանիներին դ ա ր մ ան ։։ վ։ 3 ։։ լր ա րտն չյ ուր 
կպիւուք I։ սովիւււդ տ ի մ յ։ ընդունելով մեր տ վյ ա լն I։ ր ր, ["•'/ կանի ււկդլաւմ 
փորձարկի Դրի մին ի մումր և ապա մշակի իր համար ջրի նորմաներ՝՝ դար֊ 
մաճ՛ը թրջելու համար։

բ) ԶՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ * ԱՆ ԱԿԸ ԿՐԱՅՆԱՑՐԱԾ ԳԱՐՄԱՆԸ 
Լ՚ԼԱՆԱԼՈԻ ՀԱՄԱՐ

Զուրը հարկավոր I; ոչ միայն դարմանը կրաջրով թրջելու համար, այլ 
և ։կք:սւյնարրած դարմանը լվանալու համար, մինչև նրա չեդոը դաոնալը։ 
Ւրս։ <ւամար պահանջվում կ մեծ րանակութ յամր ջուր։ Պարդվում Լ, որ 
դորձաձվոդ ջրի ըանակր աճում Լ կւ՚{' 'lr,,tUJjl' հետ։

Որրան մեծ Լ կրի դողան, այնրան շատ ջուր կ դնում կրայնացրած 
դարման ր լվանալու համար' "'Հ1' 4' ավելորդ չմիացած կիրք՛ /վան ա լու հ ա~ 
•մար- Այդ երևում կ ստորև բերված ադյո։սա1լհերից ^՞.’է 2, 3, 4 և 5)։

Աւյյուսակ 2

մւսխււվաէ քրի բանակը .100 դր՝ կրայնացրած դարմանը լվանալու 'ամւսրէ
Դարմանը թրջված !; եղել 400 դր< ջրի մեջ։ թրջման տևողությունը 11! մամ։

X

շհանդւլրած կրի 
ըանակր դրամ

ներով

Կրաջրի ավէդ֊ 
՛մ՛" կւ՛ Րրջ՚Ր՚ք՚օ 

‘iliihn, լիւոր՚ևե- 
րով

Դարմանիոևակ- 
ցիքսն մինչև 

լվտնւպը

Լվան ու լու վրա 
ծախսված հրի 
ր սւն ակր լիտր- 

ն!ւ րով

0<?ս>չ,ւ/։ դար
մանի րաշր մոա- 
կո։.մ ի։յ հետոյ 
դ րամն հրով

26 3,0 2ի եղ և/ Շատ թո։ }( հիմ
նս։ յին

1,0 89,2

27 4,0 > Թույլ հի՛մնային 2,0 89,0

2Տ 5,0 » ՀիւՈւային 4,0 86,6

29 7.5 > Ուժեղ հիմնային 20,0 77,6

30 10,0 յ> 21,0 80,8



590 հ. Ա. Երիցյաև

10 և 7,5 դր. կբով թքթք*1^ դարմանը /լքանալու համար պահանջվում 
կ մեծ մաււամր 1Տ—Զ1 լիտր ջ՚ււրւ Միայն մեկ ղեպրում 10 դր.-էէվ թրր£~ 
լքածի համար գնացել Լ 13 Աւար և 7,5 ւլը-ուք թըջւքածի համար 9 ւ/'տ11 
(X 3 ադյուսակք։ 4 և 3 դր. դոզաներով իլւիքւս^ դարմանը լվանա լու դրև թե 
կարիք չի դւլսւմ> քքստ երևույթին այդ յ>ան ւււկները համարյա ամրոզջովին 
միացության մեջ են մտնում թլողանթանյւււ թի հետւ

100 դր* կրւսյնտցրած դարմանը ընկղմված 100 դր. ջրի մեհԼ
Թրջման սւեոդությլլւնր 24 մսւմւ

Աղյուսակ 3

Փորձի 
X

Չհան դց րած կրի 
ըսւնակր դրամ֊ 

նե րո՚1

Կրահրի ավէւլ- 
ց։ո կր Աոորնե- 
ր—ի թրելուց 

հետո

Կրայնացր ած 
դարմանի ոեակ֊ 
ցիան, մին* և 

լվանաւր

Լվանալու '[l'1" 
ծախսված հրի 
ըանակր՝ Աւար

ներով

Չդաչոր դարմա
նի ր՚՚՚շր մլա
կում ից հետոլ 
դ րա10ւ1ւրու(

21 10,0 Չի եղել հիմնային 20,0 79,9

22 7,5 » > 19,0 81,5

23 5,0 > Թույլ հիմեային 4,0 89,3

24 4,0 » b0 92,3

25 3,0 » Չեդոք. — 96,8

100 դր. կրայնացրած դա

Թրջման տւ
լմանր րնկդմված 100 դր. ջրի մեջւ 
ոդությունր 48 մամ։

Աղյուսակ 1

Փորձի 
X

Չհանդցրսլծ կրի 
ըանակր դրամ

ներով

Կրաջրի ավել֊ 
ցուկր թրջելուց 
հետո Աւարներով

Կ րսւյնաց րած 
դարմանի ոեաէլ- 
ցիան մինչև 
չվանտւը

Լվան ալ ու. վրա 
ծախսված հրի 
ր ան ակր լիս, ր֊ 

ներով

Օդաչոր դարմա
նի րուշր մչա- 
կում ից հեւոո 
դ րամնև րով

16 10,0 Չի եդևլ Լ ի Տքնա յին 20,0 77,5

17 7,5 > 18,0 76,4

18 5,0 > Թույլ հիՕևային 3,0 87,3

19 4,0 > > 1,0 92,8

20 3,0 > Գրեթե չեդոր 1,0 93,1

Կրայնացրած դարմանը մաքուր լվանալու համար 4- 3 դրամի դեպ
քում պահանջվում 1; ոչ ավել, քան 1 լիտր քուր, թ եպետև հի!/ևայնութ յունն 
այնքան չնչին կ, որ կարելի կ ե չլվանալ բոլորովին1 Շատ անդամ կլ 
ստացվում կ մ իւոնգւււմ այն չեդոք ոեակցիա։ Ելնելով այո in վ յա լն և ր ի ց, 
մենք գտնում ենք, որ կրի 3 — 4 դրամի մինիմալ դոզաները լրիվ կամ 
համարյա լրիվ մտնում են միացությունների մեջ թաղանթանյութի հետ, 
և միանգամայն բավական են չեզոքացնելու՝ այսինքն կադլք ա լուծ երււ. թ լլլ- 
դանթանյոլթ ի թթու, կապակցությունները, որի հետևանքով դոբծնուկանո- 
ըեն կարիք չկա ջրուք (լքանալու այդ դոզաներով կրայնացված դարմանր: 
Կւք ընգհակաոակր, բարձր զուլանեբուք կրսւ յն ա ց ւքա ծ ւլարմւսնր ահագին fill-
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Աղյուսակ 5

100 ղր՛ կրայնացրած ւյւսրմանր րնկղմ վա<1 400 ղր- Հրի մեք։
Թրջման սէևողու թլու՛եր 72 մ ամ է

8

Չհսէնղցրած կրի 
րսՀսակր 

ղրա1ք1ւհր„։(

.հրի սէվնւցուկը 
ւիսւր"էւ1ւրէս1,

Pրջ^ւ՚՚լց հետո

'1։։սրւք տ՚էւի ոհտկ- 
gիiii'ii մինչև

չվանալը

Լվանալոէ '[րւԱ 
ծ աիէսված ջրի 

րան ակր 
յիտրներով

Օգաչոր դար- 
մտ՚Աի ք/ւսշր մշա
կումից հէոոո 

'1 րամհեր ով

7 10,0 2ի եդեչ ՀիՁեային 13,0 82,6

8 7,5 > ց,0 76,4

9 5,0 JI Թույլ հիմեային 3,0 86,1

10 4,0 > Համարյա շեղ որ 1,0 90,0

11 3,0 > 12ևղ որ 1,0 89,4

նակությէււմ ր 9„,հ, Հ սլահան 9 ո ւմ ավերքրդ 4/'/*/' հե ռւ>։ ցն և / ս ւ համար։ 'Լեր
դին հաշվով դարմանի մեջ ն ե րծ A վո , մ Լ որոշ քան ակի կիր- որն իր րւս- 
Նսւկով մոտենա մ ԷՅ I դրամին' 100 qp դարմանի համարէ "երա հաւք ար 
(/ միտք չունի բարձր դոզաներով կրայնացնել դարմանը, 1ւթե վհրջիՕի չն- 
<|ոքացումլ։ պիտի կատարվի ջրով p|ui(iiu|m. միջոցով: Այստեղ կտնտեսվեն և 
9„, րը և րքանալոէ հետ կապված ավելորդ աշխատանքն ու աշխա տող ձևսքերբ։

Լվանալն ունի ե մ ի այլ պ ակա ս ու թ յուն ։ Լվանալու հետևանքով կոր՝' 
nnf է սննդանյութերի մի որոշ մասը։ Չորացնելուց հետո 1.00 դրամ 
կրայնացրած դարմանից ւՈւում է 76-ից մինչև 06 դրւււմ Օդսքչոր դարմանէ 
Նկատվում Լ, որ' որքան շատ ջուր Լ դնում լվանալու վրա, այնքան Լլ 
լստ կորուստ Լ- լինում, իսկ դո1 կապված է կրի քանակի հետ (աղյուսակ 
2, 3 և 4)։ Այս աղյուսակներից պարզվում է, որ 7,5 և 10 դր. կրով ^/'/'9- 
,շ,սժ 100 դր. դարմանը լվանալու համար պահանջվում է միջին թվով 30,0 
լիտր ջուր և տալիս է միջին թվ"վ դարմանի 18 դր. կորուստ։ 5 դր. կրով 
թրջվածր միջին թվով 3,3 լի տչ։ $n‘f և 12,5 qp կորուստ։ 3 և ! դրամ 
կրով ^է՝ջվտ^Ը միջին թվով մոտ 0է5 լիտր ջուր և 8,5 qp կորուստ։

Լվանալու հետևանքով nt ո tn հացած կորուստ ր տեղի Է ունենում նախ' 
հե՚ւո լուծվււզ Օրդ տնական և անօրղանակտն սննդանյութերի հաշվին և 
ասլւս դարմանի վրա նստած փոշու հաշէք ին։

Աայց ե այնպես, չնայած նյութերի կորուստներին, կրի ազդեցու

թյունը դարմանի վքտ շատ մեծ Լ. նա ոչ մ ի ա յն կա դ մ ա լուծ ո ։ մ է ցելու՝' 
լուլայի ե լիզն ին ու կուտին նյութերի ցեմենտացումը, այլև վախում Լ' 
փափկացնում Է դարմանի արտաքին կազմ ութ յունր, ավելի սննդարար է 
դարձնում "հրան և կալցիումով հարստացնում Լ դարմանի հանրային ըա- 
դւոդրոէ թ յունները։

Այս հանդամանքր չի կարոդ չրարելավել' չրարձրաg“lrել դարմւոնի 
ս/խոտնիութ յունր և չազդել կենդտնո։ նյութերի էի ո խան ակութ յան վրա 
ր ալ։են ւդ ա» տ ի if ա ս ա ո վ։

Անձրեի տակ ընկէէէծ րնական դարմանք ե ի հարկև շոգիով կամ աաք 
իրւվ մշակվէսծր նույնպես կորցնում I; իր սննդանյւււթերի որոշ մասը։ 
Ւնչպես տեսանք, նույնը տեղի է ունենում և կրւսջրուք

ր1անս։ր,լց հետո։ Պարդվում Է, որ բոլոր դեպք երում լվանալը, պահանջելով 
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մեծ ւաւյավ fmp և աշխս։ տանք որոշ չափով իջեդնոէ-մ £ ր/արւ1՝ա'հ1ւ մք 
քանի սննդանյութերի տոկոսն ե րր ։ Միայն կրի ցածր դոդսՀհերր, այն (' 
3 II ‘I էքր. կի[' 10D IP’ դարմանի համար լվացում չեն պահանջում է 
ifիանղամայն չեզոքացնում են թաղանք)անյու թի թթու Ijtutijft դ ելուլողայք 
լիգնինի և 1լւււ.տինի միջև, և րա րձրա դն ում են թ ռ։ ղան թ ան յութ ի մուրա

լիս։ թյունր։ Այղ դոզաները կարելի Լ համարել այն մինիմո։ Ifiihրր, որոն- 
ցով նպա տակահա ր մ ա ր 4z/’,,Z/ կրայնացնել դարմանը առանց լէք անարո । 
րայց այո դեպքում ղարմանր կրաջրի մեջ պետք Լ Տնա առնվազն 3 Off

Սակայն կրի մինիմալ դոզաները չպիտի համարել իրրև ինքնանպա

տակ։ Դրանք ընդունելի են այն դեպքերում, երր լվանալը չեզոքացներ՛֊ 
միակ միջոցն կ, իսկ եթե չեզոքացնելու՝ Ms ավելի հարմար ‘Ա՛խ} 
դ.տնվի, այն դեպքում, դուցէ և նախապատւէո։ թյան տրվի ավելի րարէք 
դոզաներին։ /‘տրձր դոզաների դեպքևրո։ մ, ինչպես ցույց տվե>յին մեր 
1040 թ. կատարված փորձերը, դարմանի մեխանիկական ստրուկտուրան 
ղդալիորեն վերափոխվում կ, փափկում կ և ավելի ա խո րմակով կ ուտվում 
կենդանիների կողմիդ։ Մեր փորձերիդ երևում կ, որ նման փււփոխութ յան 
ու և ղի է ունենում, երր 100 դր֊ դարմանը կրայնացվում է 7 կամ 10 ւլր. 
կիր պարունակոդ կրաջրով։

1'հարկկ հասկանալի կ, որ գերադասելի կ 7 դր. կիրը 10 - ի փոխարեն։
Չեդոք in դնելու միջոցներ թերևս կարելի կլին ի ճարել, րայց նրանք 

պետք է մեծ չափով գտնվեն կոլխոզներում և մատչելի լինեն կպխւպների , 
համար։ Այդ տեսակետիդ ո\ մի քիմիական ոեւսկտիվ հարմար դիտվել •[' 
կարող։ Երկար որոնումներից հետո մենք կանդ առանք սիլոսի վ[1։յ՛ 
Հայտնի Է, որ սիլոսն ունի թթու ռեակցիա և խաոնվելով կրայնացած 
դարմանին նա կարոդ I; չեղււքացնել սրան։ Այս հանգամանքը խթան կհան
դիսանա թե կերերի սիլոսացման և թե դարմանի կրայնացման զոխի 
դո։ ր դ ա դ մ ան ր ։

Սակայն սիլոսի դորձ ածա թյան դեպքում պետք կ իմանալ թե ի>ո 
հարարեր։։։ թյամր պետք է խառնել սիլոսը կրայնացած դարմանին, ՞ր 
սաադվի չեդոք ռեակցիա։ Երկուսի փոխհարարերո։ թյունր սահմանելու ”»«*• 
մար հարկավոր Է աոանձին նմւււ չռվ Որոշել դարմանի հիւքեայնա թյօւն 
չափն ու սիլոսի թթվության չափր, և ստուգել, թև ինչ քանակով պետք 
խաոնել դրանք, ռր ռաադվի չեդոք սեակդի ա ։

Մեր խնգրանռք Պ՚յո։ ղ ա տն տեռական 7’Ն ր» տ ի տ ուտ ի աղ րոքիմ իական 
ամրիոնի վարիչ դոցենտ Եղիշե Մովuի։ւյանր մշակել Լ հրահանդ՝ սիլրէփյ 
և կրայնացված ծղնոտիդ չեդոք խառնուրդ պատրասաևլսւ մասին, որը և 
րերում ենք ստորև։

I‘ii։ii այդ հրահանգի կրայնադված ծղոտը սիլոսով չեզոքացնելու հսք 
մար սէնհրտմ եշւո են հետևյալ ււլարւսղաներր.

1. Ափսեներ' 2 հատ մեծ չափի 2 հաս։ թեյի պնակներ սպի ։։։։։։կ դույնդ 
հաղճասլակրրւ դ ։

2. Եշեոք ղեդաանային և կշռաքարերի կոմպլեկտ 10,1 դրամիդ ։1 ինխ 
100 դր.)։

3. Մկրատ, կամ սուր դանակ։
4. Ֆենոլֆտալեինի ռպիրտային 1 տոկոսանի լուծույթ։
5, Մաքսէ ր Qor ր (խմևլուփ
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Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն ֊I- Ի C Ն Թ ԱՑ ‘Բ Ը

Սիլոս՛ի տարրեր տեղերից , ‘/"’ՀՀԸ բս։մ իններով վերցնել 'll մ ո ւ շն I։ ր և 
կավարել մարար ափսեի մեջ, ու խաոնել, ււ ր ս ա ա ց վի համաււեո խառ
նուրդ, մոտավորապես կես էլի լողրամ ի չափէ ՛հա կլինի սիլոսի միջին 
նմ ուշը։

Այդ նմուշը նույն ափսեի մեջ մկրատի կամ դանակի սդնւււթյամր 
հնարավորին Հափ մանր կար ատել և ՛հոր իր լտվ խաոնիր էէ՛ անրացրած ււի- 
լոսի նմուշից աչը ի շաւիււվ վերցնել մոտավորապես 10 դրամ և ղնել փոըր 
պնակներից մեկի ւ) ե9 tit. պնակով միասին ճշտորեն կշո է>է ե ընդհանուր 
ըաշր նշանակել ւոետ րակռւմ է

Նղոտի միջին նմուշի րնարությււլնը կատարվու մ Լ ճիշտ այնպես, 
ինշպեռ նկա րագրված էյ uիլոռի վերաբերյալ։

Սրր նմուշը պատրաստ է, հարկավոր ի մեծ ափսեում մանրացրած 
ծղոտից փոքր պնակում կշ11^1! ուղիղ 10 դրամւ "րռշելռվ պնակի ամրււղ9 
տարան։ Ափսեն կշոված ծղոտով դնել սեղանին, ավելացնել նրան մի րիչ 
մաըսւ ր 9ոէ.ր (մոտավորապես ՜> խոր. սմ.) և ապա "'J1] րռ քորին ավելացնել 
5—10 կաթիլ ՝իեն որի տաքեին ի լուծույթ ու ա9 ձեռրի երկու մաաով քավ 
տրորել ու. խաոնել։ իրանից պետը է; ափսեի մեջ եղած ծղոտն ու հյութը 
վտրղաղոէ յն-կարմիր գ ուն ավսրում ստանան։

Սիլոս սլարսւնակող կշոված պնակից փորը րամ-իններով (0)1-- 0,3 դր.) 
պեար է; մանրացրած սիլոս գցել ծղոտի ափսեի մ ե9 և t/ւրորելով խաոնել 
նրան ծղոտի ու. նրա հյութի հետ։ Սկդըում ափսեի հեղուկի դույնը Տևում 
է վար դաղ. ույն-կար մ ի ր, րայց ա ս ա ի ճան ա րա ր՝ սիլոս ավելացնելով ու տրո

րելով կղա մ ի մււմենտ, ելւր ծղոտի ու նրս։ հեղուկի էլա ր մ ի ր գռւյնր կան

հետանա I։ կստացվի կեղւոոտ-ղեղին գունավորում. ղու նշանակս։ մ Լ, որ 
ծղոտի հի մնա յնութ յուն ր շեղոըսւղվել է սիլոսի թ թ վու թյամ ր. այդ մոմեն

տից դադարեցնել սիլոս ավևլացնևլր։
Սիլսււ պար ունս։կող փոքր ափսեն սիլսււի Տեացորդով միասին պիտի 

էքշոել և թիվը գրանցել տեարում. ւաղա էէիլոսով ավւսևի աոաջին ը։։,շից 
հսւն է/լով երէլրււրղ .րտշր, կստա ց վ ի սի լոսի այն ըա^ւտէլը, "[‘I1 գնացել Հ 10 
դր. ծղոտի հիէէե տյնությունր շեղորացներս համար։ Ստացվէսծ թիվը, "րը 
ծ աիւսվտծ սիլսոի ըաշն I; գրամներով, սլեսւյւ կ ը ա գմ ա պա տկե լ 10~ով. կըս- 
տացվի մի թիվ, որը gmjg է՜ ատլիս թե 1 ցեն։ո*1ւեր ի 1.00 l]qj էլրայնտց֊ 
րած ծղոտը չեղոըացնևլու համար որրան կիլսղրսւմ սիլոս է՛ հարկավոր 
իւ ա ո ն ե չ ն ր ա հետ ։

Օ|փն<ւ>կ. ե^ւթագրենը, որ սիլոս պարէէւնակէէղ ւիէէյւր սւփոևն' մանրաց

րած սիլսոի հետ միասիէն ւիււրձի սկղրում կշոեյ ե 37,3 գր.> իսկ ։ի"[։^իգ 
հևւաւ' 30,8 գր. նշանակս։ մ է՜ ոիլսոից սպասվել էյ 87,3—80,8- 6,3 գր, 
որր անհրամևշսւ Հ ևղեյ 10 գր. կրւսցրած ծղսաի հիէՏէայնությւււնր շեղս- 
րսւցնէէլու համար։ Ս տարված թիվը (ՕքՇ) րագմասլատկելով 10-ով timing- 
վււււէ 4' \6 ւՅ^Հ1.0յ — 63, որր ցո։ յց է՜ տալիս, որ I git'll տներ ( ԼՕՕ կգը՝) 
էլրս>յ՚հացրած ծղոտին ։գետր է խաոնել 43 կգ. սիլոս։ Ա.յդ ոիլոււր ւդետր I; լավ 
իււււոնել ծղոտի հետ և կերակրել կենդանիներին։

ւէտացթղ Լ 20-V!t9S0
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X. А. Ерицян

Методы известкования соломы без промывания водойРезюмеИзвесткование соломы является давно известным мероприятием, повышающим питательность соломы (поедаемость, переваримость и продуктивное действие). В этом направлении у нас в Советском Союзе работало много исследователей, среди которых Китаеву принадлежит почетное место.Однако, несмотря па ряд достоинств известкования, оно очень медленно продвигается в практику совхозов и колхозов. Причиной этому служит громоздкость обработки соломы, заключающаяся в том, что при известковании соломы приходится употреблять большое количество воды, а еще больше требует воды промывание известкованной соломы с целью доведения ее до нейтральной реакции, причем установлено, что чем сильнее доза извести, употребленной при известковании, тем больше требуется воды для ее промывания. По нашим данным, для промывания 100 гр. соломы,՜ известкованной 7-10 гр. извести, требуется от 18—22 литров воды. Это обстоятельство вызвало необходимость отыскать минимальные дозы извести, которые не требовали бы промывания. Этим вопросом занимался ряд специалистов, ио никем не установлено минимальное количество воды, необходимой для промывания известкованной соломы.Подробным исследованием этого вопроса мы начали заниматься с 1940 г., с перерывами: первоначально в Сельскохозяйственном институте, где были поставлены опыты на рост валухов, которых кормили соломой, известкопаяной разными минимальными дозами извести, причем оказалось, что низкие дозы в размере 3—1 кг. на 100 кг. соломы, во-первых, не требуют промывания, а во-вторых, обеспечв- вают хорошую поедаемоегь и дают удовлетворительный прирост. В Институте животноводства Академии Паук Армянской ССР наши работы имели целью установить потребное количество воды для промывания соломы, известкованной различными дозами извести.Приведенные в тексте лабораторные работы посвящены этому вопросу. Из них, в подтверждение моих опытов зад оииами. с* дует, что наилучшей минимальной дозой, которая не требу՛ -г промывания, надо признать известкование 100 гр. соломы 3-1 гр. извести. Нами доказано, что при промывании известкованной соломы большими дозами извести мы имеем с одной стороны некоторые потери питательных веществ и с другой стороны—большой расход г.оды.Однако минимальные дозы извести не являются самоцелью. Они приемлемы только в том случае, когда промывание водой является единственным средством перевода известкованной соломы в нейтральную реакцию. Если же для нейтрализации известкованной 



шпшЪд Ц'п‘1 1,1,а'л*и1П1 595омы можно обойтись без промывания водою, то, может быть, ‘дпочтенис будет дано и более высоким дозам.При больших дозах известь (кальций) входит в соединение в льших количествах, значительно изменяет механическую структуру помы, размягчает ее, и такая солома поедается животными с большим аппетитом.Средства для нейтрализации, пожалуй, можно найти, но они долж- паходиться в колхозах в большом количестве и должны бытьхтупны для широкого потребления. С этой точки зрения ни один имический реактив не может считаться подходящим. После долгихтисков мы остановились на силосе. Известно, что силос имеет кислую реакцию и, смешивая его с известкованной соломой, может вейгралнзовать ее. Это обстоятельство послужит стимулом для развития силосования кормов и известкования соломы. Ио в случае употребления силоса надо знать, в каких соотношениях надо смешивать силос с известкованной соломой, чтобы получилась нейтральная реакция.Для определения соотношения этих двух веществ надо определять степень щёлочности соломы и степень кислотности силоса и приготовить нейтральную смесь.По нашей просьбе, заведующий кафедрой агрохимии Сельскохозяйственного института доцент Е. Мовсесян составил инструкцию для получения нейтральной смеси из силоса и известкованной соломы. Эта инструкция приводится в конце армянского текста.
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Г. К. Бенецкая и Ц. Р. Тонян

Наблюдения над развитием каменистых клеток 
и клеток паренхимы плодов груши и айвы

Каменистые клетки в перикарпии сочных плодов описаны многими 
исследователями (Сакс, 1870; Страсбургу и Кераике [8|. В. А. Алексан
дров и Л. И. Джапаридзе, Джапаридзе fl, 2] и др. Наряду с каменистыми 
клетками описаны клетки паренхимы, лежащие между группами каме
нистых клеток. Но во всех случаях каменистые клетки, как и клетки па
ренхимы, описаны уже в сформированном состоянии; история их разви
тия оставалась невыясненной. А между тем, изучение развития этих 
элементов перикарпия представляет большой интерес, так как вскрывает 
некоторые биологические особенности развития плода.

Нами проведено систематическое исследование развития завязи от 
ранних стадий до полной зрелости плода у двух видов семейства 
Rosaceae: груши Pirns communis L. (сорт Бере Лигсля) найвы Cydonia 
vulgaris L. (сорт яблоковндная, кислая).

Исследование развития завязи груши проведено Г. К. Бенецкой, за
вязи айвы—Г. К. Бенецкой и Ц. Р. Тонян.

Наблюдения проводились как на живом, так и на фиксированном 
материале. Живой материал изучался па бритвенных срезах от руки, фик
сированный (по способу Навашииа)—на микротомных срезах, окрашен
ных железным гематоксилином по способу Гзйденгайня или без всякой 
окраски. В отдельных случаях применялась окраска срезов флороглю
цином с соляной кислотой, хлор-цинк-иодом и раствором иода в иоди
стом калии.

Исследование мы начали ранней весной. В это время, еще в цветоч
ных почках, развитие завязи как груши, так и айвы выражается в росте 
н дифференцировке тканей. Завязь увеличивается в размерах благодаря 
росту клеток, их делению и образованию межклетников. В клетках мяко
ти стенки завязи появляются хлоропласты, утолщаются оболочки, увели
чиваются в размерах вакуоли. Поверхностные клетки стенки завязи диф
ференцируются в эпидермис, клетки основной массы принимают особен
ности паренхимы, наряду с клетками паренхимы развиваются сосудисто- 
волокнистые пучки, в центральной части завязи оформляются гнезда с се- 
мяпочками.

Так развивается завязь в бутоне. После оплодотворения стенка мо
лодого плодика как груши, так и айвы начинает интенсивно расти и очень 
быстро достигает значительных размеров. Клетки стенки молодого пло
дика растут, увеличиваются в размерах вакуоли, пристенный слой цито
плазмы делается тоньше, в хлоропластах появляются крахмальные зерна. 
Наибольших размеров достигают клетки средней части толщи перикар-
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пия. Клетки паренхимы, лежащие ближе к гнездам, достигают меньшей 
величины. Наименьшими являются периферические клетки.

В процессе созревания плодов груши и айвы глубокие превращения 
претерпевают клетки паренхимы мезокарпия. В течение некоторого пе
риода после оплодотворения, .между клетками этой зоны не замечается 
значительной морфологической разницы, но вскоре некоторые клетки на
чинают расти быстрее других и приобретают .особенности, указывающие 
на иной путь их развития, отличный от развития соседних с ними клеток 
паренхимы.

Оболочки интенсивно растущих клеток начинают быстро утолщаться, 
между утолщенными местами остаются тонкие, часто ветвистые, каналь
цы, появляется слоистость, изменяется химический состав оболочки (реак
ция с флороглюцином и соляной кислотой показывает одревеснение); 
клетки паренхимы превращаются в каменистые клетки, склереиды.

Таким образом, первые каменистые клетки образуются из наиболее 
крупных клеток паренхимы в средней части толщи мезокарпия. На рис. 
1 таблицы 1* изображена крупная клетка паренхимы мезокарпия груши, 
превращающаяся в каменистую клетку. Рис. 7 таблицы II изображает то 
же самое у плода айвы.

Каменистые клетки являются- живыми, так как в них на ранних ста
диях развития видны ядра и хлоропласты. В данном случае наши наблю
дения не согласуются с положением, выставленным Страсбургсром 
[7]. считавшим каменистые клетки мертвыми образованиями, но со
ответствуют данным Александрова и Джапаридзе [I], обнаружившими 
в каменистых клетках айвы ядра и считавшими их живыми до конца 
жизни плода.

Развитие каменистых клеток как у плода груши Бере Лнгеля, так и 
айвы яблоковидная кислая на первых стадиях протекает одинаково. Пер
вые каменистые клетки являются центрами, вокруг которых соседние 
клетки паренхимы превращаются в каменистые клетки. Вторично обра
зующиеся каменистые клетки часто развиваются из клеток паренхимы 
меньших размеров. Поэтому в одной и той же группе можно наблюдать 
каменистые клетки разных размеров, разного возраста с оболочками раз
ной толщины. На рис. 8 таблицы II изображена группа каменистых клеток 
из плода айвы. Клетки находятся на разных стадиях развития.

Количество каменистых клеток в мезокарпии быстро увеличивается. 
'1 спорь они появляются на периферии и ближе к гнездам и распреде
ляются довольно равномерно во всей толще мезокарпия. Позже разви
тие каменистых клеток в исследуемых нами плодах груши и айвы идет 
по-разному.

У плода груши Бере Лнгеля новообразование каменистых клеток со
средоточивается, главным образом, в периферической части мезокарпия, 
в средней части мезокарпия, а у гнйд их образуется меньше. Каменистые 
клетки периферической зоны имеют небольшие размеры и группы, в кото-

Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе с увеличением 
об. 40 Цейсс X пк. 7.
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рые они объединяются, невелики. Многочисленные группы каменистых 
клеток в периферической зоне перикарпия наблюдал Джапаридзе [2] в 
плоде груши Хечечури.

Таблица 1

Рис. 1—Каменистая клетка плода груши на ранней стадии развития.
Рис. 2 -Группа каменистых клеток плода груши на более поздй стадии развития.
рис. 3—Группа каменистых клеток из зрелого плода груши.
Рис. -V— Каменистые клетки и лежащие между ними вытянутые клетки паренхимы 

из периферической части мезокарпия зрелого плода груши.
Ряс. 5—Каменистые клетки и прилегающие к ним вытянутые клетки паренхимы из 

средней частя толщи мезокарпия зрелого плоди груши.
Рис. б—Кзмсшкгыс клетки к вытянутые клетки паренхимы из внутренней части
Ц' толщи мезокарпия зрелого плода груши.

*
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Каменистые клетки плода груши во внутренней части толщи мезо
карпии развиваются из более крупных клеток паренхимы. Соответственно 
этому и размеры каменистых клеток, лежащих ближе к гнездам, крупнее 
клеток периферических. В этой зоне каменистые клетки объединяются в 
большие группы, лежащие дальше друг от друга, чем на периферии.

Каменистые клетки средней части голши мезокарпия груши являются 
наиболее крупными, ко группы, в которые они объединяются, имеют раз
меры меньшне, чем группы, лежащие ближе к гнездам. В средней части 
толщи мезокарпия группы каменистых клеток расположены значительно 
дальше друг от друга, чем в периферической части и у гнезд. На рис. 4» 
5 и 6 таблицы I изображены каменистые клетки из разных зон мезокар
пия груши Берс Л и геля.

В плоде айвы новообразование каменистых клеток сосредоточивает
ся, главным образом, во внутренней части толщи мезокарпия. Группы ка
менистых клеток этой зоны достигают наибольших размеров и лежат 
очень близко друг к другу. Разница в размерах каменистых клеток в раз
ных зонах мезокарпия айвы не так ярко выражена, как у плода груши. 
На рис. 13. 14 и 15 таблицы 111 изображены каменистые клетки из разных 
зон мезокарпия айвы.

Каменистые клетки, образовавшись из клеток паренхимы, перестают 
расти, их оболочки утолщаются, полость клеток все более и более сужи
вается. пристенный слой цитоплазмы делается тоньше, хлоропласт!; исче
зают. На рис. 3 таблицы I изображена группа сформированных камени
стых клеток из зрелого плода груши.

По мере созревания как плода груши, так и айвы расположение 
групп каменистых клеток в толще мезокарпия изменяется. В период но
вообразования количество групп։ каменистых клеток в мезокарпии увели
чивается и они все гуще и гуще распределяются в его толще. Но, когда 
новообразование замедляется и совсем прекращается, группы каменистых 
клеток начинают отодвигаться друг от друга.

Раздвигание групп каменистых клеток связано с развитием клеток 
паренхимы плода. В период появления каменистых клеток клетки парен
химы, лежащие между группами каменистых клеток, имеют изодн а мет
рическую форму и размерами не превышают каменистые клетки. На рис. 
1 таблицы I изображена каменистая клетка из плода груши и окружаю
щие ее клетки паренхимы изодиаметрической формы. Рис. 7 и 8 таблицы 
II изображают то же самое в плоде айвы.

По мере созревания плода, клетки паренхимы перерастают, камени
стые клетки и форма их меняется с определенной закономерностью. 
Клетки паренхимы, соприкасающиеся с каменистыми клетками, растут, 
главным образом, в радиальном направлении от групп каменистых кле
ток и принимают вытянутую форму, образуя лучистые фигуры вокруг 
групп каменистых клеток. Клетки паренхимы, прилегающие к первым 
вытянутым клеткам, вытягиваются в меньшей степени; клетки паренхимы, 
лежащие еще дальше от групп каменистых клеток, растут равномерно по 
всем направлениям и остаются йзодиаметрическими.
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Рис. 7—Качепист.чя клетка плода айвы на ранней стадии развития.
|Рис. 8-Камёиистые клетки плода айвы из одной и той же группы на разных стадиях 

развития.
।Рис.9—Каменистые клетки и прилегающие к ним клетки паренхимы изодиамсгри- 

ческой формы из плода айны.
Рнс.йО—Каменистые клетки и прилегающие к ним клетки паренхимы, растущие 

в радиальном направлении от групп каменистых клеток, нз плода айвы.
Рис. 11—Каменистые клетки и клетки паренхимы, принявшие более вытянутую 

форму, из плода айвы.
Ряс. 12—Каменистые клетки и вытянутые клетки паренхимы на дальнейшей стадии 

развития.
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У плода груши первыми начинают вытягиваться клетки паренхимы 
в среднем часги толщи мезокарпия и у гнезд, несколько позже вытяги
ваются клетки периферические.

Таблица Ш

Рис. 13—Каменистые клетки н прилегающие к ним вытянутые клетки парснхимм|кз 
периферической ч:пги толщи мезокарпия зрелого плода айвы. •

Рис. 14—Каменистые клетки и прилегающие к ним вытянутые клетки паренхимы из 
средней часги толщи мезокарпия зрелого плода’ай вы.

Рис. 15—Каменистые клетки и прилегающие к ним вытянутые клетки паренхимы из՜ 
внутренней части толщи мезокарпия зрелого плода айвы.

Вытянутые клетки средней части толщи мезокарпия груши дости
гают очень больших размеров, значительно превышающих размеры ка
менистых клеток; вытянутые клетки, лежащие ближе к гнездам, дости
гают несколько мепыней величины, еще меныпнх размеров достигают 
клетки периферические.

У плода айвы размеры вытянутых клеток паренхимы в разных зонах 
мезокарпия не так ясно выражены, как у плода груши. На рис. 4, 5 и 6 
таблицы II изображены вытянутые клетки паренхимы зрелого плода 
груши из разных зон мезокарпия: рис. 13, 14 и 15 таблицы III изобра
жают вытянутые клетки паренхимы зрелого плода айвы.

По мере созревания плода как груши, так и айвы оболочки расту- 
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ших клеток паренхимы несколько утолщаются, увеличиваются в размерах 
вакуоли, растут и значительно увеличиваются в количестве крахмальные 
зерна Но к периоду физиологической зрелости плода клетки паренхимы 
перестают расти, пристенный слой цитоплазмы делается тоньше, крах
мальные зерна исчезают, вакуоли, наполненные клеточным соком, дости
гают еще больших размеров.

Каменистые клетки, густо лежащие и придающие большую твердость 
ткани незрелого плода, в виде твердых комочков остаются в сочной мяко
ти зрелого плода.

Раздревеснения каменистых клеток, наблюдаемого Александровым и 
Джапаридзе. [I], мы не обнаружили. На срезах зрелых плодов как гру
ши. так и айвы мы видели тонкостенные клетки округлой формы в опти
ческом разрезе, среди лучистолсжащих вытянутых клеток паренхимы и 
в начале принимали их за раздревесневшне каменистые клетки. Но при 
более тщательном исследовании, особенно на толстых срезах, под этими 
тонкостенными, округлыми в оптическом разрезе клетками мы видели 
группы каменистых клеток, сохраняющих свою структуру. Это дало нам 
основание рассматривать округлые в оптическом разрезе тонкостенные 
«легки не как раздревесневшне каменистые клетки, а как вытянутые 
клетки паренхимы, направленные длинной осью к глазу наблюдателя.

Заключение

Нами было отмечено, что на ранних стадиях созревания плода не
которые клетки паренхимы мезокарпия груши и айвы начинают интен- 
енвно расти и превращаются в каменистые клетки. Быстрый рост свиде
тельствует о повышенной жизнедеятельности клеток паренхимы в этом 
периоде их развития. Но позже клетки паренхимы, превратившись в ка
менистые, перестают расти; клеточные оболочки значительно утолщают
ся, пристенный слой цитоплазмы делается тоньше, хлоропласты исче
зают; жизнедеятельность каменистых клеток затухает.

Нами также было показано, что клетки паренхимы, соприкасающие
ся с каменистыми клетками, развиваются по-иному. В период появления 
каменистых клеток они также растут; но рост их ослаблен, жизнедея

тельность понижена. Когда же каменистые клетки перестают расти, 
клетки паренхимы, соприкасающиеся с каменистыми клетками, начинают 
Интенсивно расти, главным образом, в радиальном направлении от групп 
каменистых клеток; клеточные оболочки несколько утолщаются, растут 
н увеличиваются в количестве крахмальные зерна, увеличиваются в раз-, 
мерах вакуоли; жизнедеятельность клеток паренхимы интенсивно повы
шается.

Но в дальнейшем, по мере созревания плода, клетка паренхимы пере
стают расти, пристенный слой цитоплазмы делается значительно тоньше, 
крахмальные зерна исчезают; к периоду физиологической зрелости плода 
жизнедеятельность и этих клеток затухает.

Чем же обусловливаются эти колебания в развитии каменистых кле- 
Нэвестия III, № 7—39
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ток и соприкасающихся с ними клеток паренхимы, образующих лучистые 
фигуры вокруг групп каменистых клеток, свидетельствующие о глубокой 
связи, о взаимодействии между ними.

Диалектический метод познания рассматривает «развитие природы 
как результат развития противоречий в природе, как/результат взаимо
действия противоположных сил в природе» (И. В. Сталин [G], стр. 4). 
Яркое выражение этого основного закона диалектики даст академик 
Т. Д. Лысенко: «Пока существует противоречивость живого тела, до 
тех пор оно жизненное» [5].

К. Ю. Кострюкова [3, 4] на эмбриологическом материале показала, 
что противоположность обмена между эндоспермом и зародышем обу
словливает их тесное взаимодействие, что движущей силой развития 
пыльцевого зерна является противоположность обмена клеток мужского 
гаметофита.

Наблюдаемые нами факты дают основание предположить, что клет
ки ткани развивающегося плода также противоположны в своем обмене, 
и эта противоположность обмена обусловливает их тесную связь, взаимо
действие, являющееся основой развития.

Институт генетики и селекции растений
Академии Наук Армянской ССР Поступило 17 VI 1950
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*>*. Կ. ք*ենևցկայա ЬЦ в. lb. ՑոԱյաճ

иъ ՔԱՆհ ԴՒՏՈՊ_ՈհԹՅՈՏՆՆեՐ ՏԱՆՋԻ ե< ՍեՐԿեՎ>Լհ 
ՊՏԳԱԱՍեՐՒ ՐՋԽՋՆեՐՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎէՐԱՐեՐՄԱՄՐ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մենք կատարել ենք Rpsaceao րնտանիքի երկու տեսակն!/րի' PirUS 
communis Լ. (սորտ Բերև Լիվեւ) տսճձի և CvdOllia vulgaris (սորա թի)nt.֊ 
իւնձորաձե.) սիսւոեմւս աիկ ո t utiiffb tu и իր nt ի! յուննև ր ււևրկևիլի ոե [iffltutրան ի 
զարգացման վ՚սղ ստադիաներից մինչև պւոդի լրիվ հասւււնացւււմ ը>
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Տանձի սերմնս,րան ի n t ч nt ffii ա и իր ու թ jtt ւնը կատարել է Գ. ե. Ոևնեց- 
կալան, իսկ սերկեիլինր' Գ. ե. ք՝ենե ց կայան և 8. Ռ. Տոնյանը, 'իիտոգու֊ 
իյուննհրր կատարված են ինչպես թարմ, այնպես կլ ֆիքսված մատԼ~ 
քքոպի վրա,

Տանձի ու սերկևիլի սերմնարանի հյուսվածքներն աճում են, կատար
իցս !; ղիֆերենցիացիա, ե սերմնարանը զարգանում է։ Սերմնարանը մե
ծանում Հ'։ բջիջները արագ աճում են, կիսվում, առածանում են մի$ր9ջ,,, գին 
4Լ.::րած ութ յուննհր, Ս ե րէքև ա ր ան ի րձ ի Գն Լ ր ում առածանում են քլ„ րոսլլաս տ֊ 

բջջաթաղանթները հաս տանում են և րջջախորշերն ընդարձակվում, 
Սերկևիլի ո, տանձի պտուղն!, րի զարգացումն ս, սանձն ահ ա տուկ է և 

չաւիւսդանց հետաքրքիր, ,,րովհետև ա յստեղ պարենքիմ ատիկ բջիջների զի. 
ֆերևնցիացիա կ տեղի ունենամ, որի շնորհիվ առաջանում են քտրտյին 
քԱւքներ,

Սեր հետտղոտութ յուննե րը զու յց ս,վինք որ քարային բջիջներն աոա- 
պարենքիմ ի համեմատաբար խոշոր բջիջներից, Պարենքիմի այդ- 

պթ՚ի խոշոր {Վի^եր գտնվում են մեղսկարպում' մեկական կամ ի,մ բե- 
է"Ւ ՛հարային բջիջներն աոաջին հերթին առաջանում են մեգոկարպու մ, 
•>պ-ս սևրմե и/րանի արտաքին շերտում և րների մոռս

'fiurրա յին բջիջներն առաջանում են շնորհիվ պա րենքիմի ր$ իջնե ր ի 
բջջաթաղանթի պարբերաբար հաստացման, Նրանք կենդանի բջիջներ են, 

մենք նրանց մեջ նկատել ենք կորիզներ' իր ենց կ,ւրի դա կն եր ով և 
րլորռպւաււտներ, Որքան քարային [վ/վը երիտասարդ է, այնքան բջջա- 
իաղսւնթր բարակ կ, բ^ջախորշր խոշոր,

հետագա զարգացման ընթացքում բջջաթաղանթն զգալիորեն հաս֊ 
^ա՚ւ ում է, իսկ րջջ>սխսրշր սեղմվում կ և փոքրանում,

Զարգացմսմհ սկզբնական ստադիաներում քարային ր^ի^հերի ի,մբհ֊ 
րր արագորեն աճում են և խիս, կերպով դասավորվում սւևրիկարպի խսր- 
րւս մւ Պտղի զարգացման ընթացքում քարային րջիջ^՚երի զրռսավորու֊ 
Սյօւնր պերի կար սլում փոխվա մ է,

քարային րջիջ"ււերի աճը գանդազռւմ Հ և, վերՀապեսք նոր իւմրեր 
այ[ևս շեն աոս,ջանում,

Այմմ սկսվո, մ կ մի նոր պրոցես — քարային բջիջների խմբերի ,ոե- 
ղլէշարւ/ւ Պարենքիմատիկ բջիջներն ինտենսիվ կերպով աճում են և իրենց 

աեղաշարժսւմ քարային բջիջների խմբերին, 
քարային բջիջների առաջացման ժամանակ պա րենքի մա ս, իկ րջիջ~ 
իգսդի*սմևս,րիկ են և 1'Րևն!1 չափերով չեն գերազանց,,, մ քարային 

ր՚իջներ ին, Հարդարման հեւոադա ֆազերում պարենքիմ ատ իկ րջի^երր, 
սրոնք սահմանակից են քարային բջիջներին, ինտենսիվ կերպով աճում են 
„սպիալ ուղղությամբ, ձգվում են և զաոն ում ճառագայթաձև. Պարենքիմի 
“՜ ն • սրսնք սահմանակից չեն քարային բջիջներին, մնում են
1’ղ՚՚ղիս՚մևտրիկ ձևի, Պարենքիմս,ս,իկ բջիջները ձղվում զաոնույէ են ճա- 
ոաղայթաձե ե իրենց հետ ձգում քարային լ,ջիջնեբի խմբևրին,

քարային բջիջներին ռահմ տնակից պարևնքիմատիկ բջիջների ճաոա֊ 
դայթաձև ձղվևյբ խոսում I; երկու տխսլի բջիջների ւիսխաղզ եցուի) յան մա
սին, որր զարգացման հիմնքն կ.

If Որ ուսումնասիրությունների ժամանակ մենք գիտել ենք քարային
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րՀիհնևրի մր պարենրիմսէաիկ ^իՀնե[։իէյ նրանղ ւղարրհրա^է
կան փսւյտոյք]էէւ.մըւ

U 11ր կե իJի հ տանձի պտուղն երում ա պաքի տ յ nt tn tj ո ւմ if են ր չենր նկա- | 
տեր Եթե իրոր Աէոլաւիայտարյու.ւք դոյոէթյոէն անի fինչպեէէ նկարաrjpritJ | 
են 'Ч">2 \Ադ1էնսւ1լ1ւէւրյ, ապա պտղի հասոէն tun աղ ւոն ե ր iii.iT ։ււյղպ[սփւ կո- 
ս[իէէէ րարույին ււ^իհներ մհնր չպիտի տեո՚հեինրւ ftuijt] որորtjifnt.tf Լ ^ա- 
կտոսւկր, այոինրհ՝ րարային ր^ի^ներր, որոեր, պարենրիմmntիկ հյուս- 
ւիոծրային աւքրուփէյուն և՚հ տա]իս, ղնղիկների ձևուէ հանդիպում են որողի 
հասուն հյութաքի ստսւղիւււներսէ մt ՈւրեԱե ապափայտացում "(՚ ՀՈր
յություն չունիէ

I



зь'цли/ьрр шчидиъ иип- п-рзпьр-зпьъъьрь ачилъитазь 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

. I (]р1гришйт. <||1тп։р;|нБСЬг Ц|։ Д'с 7, 1950 БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. наук»

А. А. Оганисян и Л. П. Маргарян

Обобщенные двигательные реакции (шевеления) 
у недоношенных детей

Изучение двигательных реакций у доношенных новорожденных де- 
reft позволило нам установить наличие у них движений, эквивалентных 
утробным шевелениям плода. Это дало нам основание говорить об обоб
щенных двигательных реакциях (шевелениях) у новорожденных детей 
и высказать мнение, что эти реакции у них имеют циркуляторное значе
ние (А. А. Оганисян и Р. С. Арутюнян [I]). Выполняя циркуляторную 
функцию, обобщенные движения тем самым выполняют роль механизма, 
определяющего рост и развитие как плодов, так и новорожденных детей.

Если эти рассуждения о физиологическом значении обобщенных 
движений верны, то было бы естественно предположить иную характери
стику обобщенных движений у недоношенных детей.

В настоящей работе поставлена задача: охарактеризовать обобщен
ные движения у недоношенных новорожденных детей и. в частности, 
установить, существует ли какое-либо различие между доношенными и 
недоношенными новорожденными детьми с. точки зрения характера обоб
щенных движений, их частоты, силы и длительности?

Методика
Опыты ставились на 65 новорожденных недоношенных детях весом 

от 1,3 до 2,5 кг. Обобщенные движения изучались путем регистрации их 
на вращающемся барабане кимографа. Для этой цели на грудной клетке 
ребенка фиксировался обыкновенный кардиограф, который через рези
новую трубку соединялся с капсюлем Марея с пишущим пером. По- 
саюлько кардиограф находился на грудной клетке, он отражал прежде 
всего дыхательные движения ребенка. Последние не только не мешали 
нам регистрировать обобщенные движения, но, наоборот, способствовали 
нх выявлению.

Как оказалось, грудная клетка или брюшная стенка весьма чутко 
реагирует как на близкие, так и на отдаленные соматические движения. 
При этом тотчас же нарушается форма пневмограмм ребенка и эти на
рушения служат для нас верным показателем происшедших соматиче
ских движений. Движения, локализованные в отдаленных от грудной 
клетки областях, как, например, движения пальцев рук и ног, кисти руки 
и стопы, а также движения головы не поддавались регистрации. Но бо
лее или менее резкое движение головы или в коленном и локтевом суста
вах наша методика улавливала. Что касается самих обобщенных движе- 
еий, то поскольку они не носят локального характера, а охватывают весь 
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организм ребенка, нашей методикой улавливались превосходно.
Помимо указанного преимущества, которое имеет наш метод изуЧ1 

ния обобщенных движении, он позволяет наглядно видеть связь между
последними дыхательными движениями ребенка. Опыты ставились па
детях как до, так и после кормления, в одни и тс же часы. В опытах со 
блюдалнсь условия, обеспечивающие температурный режим, столь паж
иый для недоношенных детей.

и

Полученные результаты
Полученные результаты позволяют различать 2 группы недожине 

ных детей. К первой группе мы относим тех детей, которые по характеру 
обобщенных движений, ничем не отличаются <гг доношенных.

Для этой группы обобщенные движения характеризуются определен֊ 
ной, часто строго постоянной ритмичностью, большой силой н больший 
длительностью. Периоды обобщенных движений у них резко счерчены к 
отделены от периодов покоя. Правильное ритмическое чередована пе
риодов обобщенных движений и покоя является одной из характерных 
черт детей первой группы. В промежутке между двумя группами иля 
приступами обобщенных движений ребенок находятся в полном похое. 
Частота обобщенных движений у них равна в среднем 4—6 за 3-х минут
ный интервал времени, из которых половина сильные.

Примером такого рода смены активности и покоя может служить, 
кривая, представленная на рис. 1.

Рис. I

Рис. 1 иллюстрирует обобщенные движения (шевеления) у педон՛ 
шейного мальчика 5-н дней, весом в 2.400 гр.

На рис. 1 видны 3 приступа шевелений (везде обозначены букве 
Ш) с одинаковыми интервалами покоя между ними.

Первый приступ длился ок. 10". Через 76" покоя наступил пторой: 
приступ, который длился ок. 8”. Третий приступ последовал через СТ 
покоя и длился около 16". Как у доношенных, точно так же и здесь шеве
ления изменяют частоту и глубину дыхания. Последнее после шевелений 
либо на некоторое время прекращается, либо же резко урежается по рит
му. В приведенном случае второй приступ оставил после себя динас. дли? 
тельностью в 12”, третий приступ вызвал резкое урсженис ритма дыханиям 
Анализ пневмограмм показывает, что приступы шевелений представляют 
собой своеобразные усиленные инспираторные движения, часто с отчет
ливой задержкой дыхания на вдохе. За 3 минуты ребенок дал 3 присту
па шевелений, из них 2 являются крупными и один средней интенсивности
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Между крупными приступами шевелений у недоношенных детей 
этой группы могут встречаться отдельные слабые шевеления, число кото
рых обычно не превышает I—2-х. За слабыми шевелениями в таких слу
чаях всегда идут крупные, длительно протекающие шевеления.

В общем отмечается следующая закономерность: чем слабее преды
дущие шевеления, тем сильнее последующие.

Рис. 2

Рис. 2а иллюстрирует шевеления у недоношенной девочки 5-и дней, 
весом в 2.450 гр. Рис. 2-6—шевеления недоношенной девочки 2-х дней, ве
сом в 1.300 гр.

Несмотря на резкое различие в весе у обеих девочек видно правиль
ное чередование покоя и активности и довольно строгая ритмичность в 
протекании шевелений.

Первый ребенок (рис. 2а) дал за 2 минуты 3 приступа шевелений 
длчтслыютью в 25”, 30" и 50". За вторым слабым шевелением, как вид
но на рисунке, последовала группа сильных шевелений, состоящая из 
большого количества приступа։։. На приведенной кривой՜ перед шевеле
ниями дыхание ребенка замедлено и на этом фоне начинается шевеление, 
которое как бы компенсирует медленный ритм дыхания. Здесь так же, как 
и на предыдущей кривой, дыхание после шевелении по ритму урежается.

Наши многочисленные наблюдения, проведенные как на доношен
ных, так я па недоношенных детях, позволяют заключить, что большие 
вариации в частоте и глубине дыхательных движений, отмеченные мно
гими авторами у новорожденных детей, обусловливаются если не цели
ком, то по крайней мерс частично, обобщенными движениями (шевеле
ниями) ребенка.

Второй ребенок за промежуток временя, равный ок. 5 мин., дал 5 ше
велений, из которых 3 являются сильными. Между последними с доволь
но правильной ритмикой возникают слабые шевеления. На данной кри
вой дыхание ребенка отчасти напоминает чайн-стоксово дыхание. Подоб
ное явление наблюдается тогда, когда ребенок переходит из состоя
ния бодрствования в состояние сна.

Вторая группа недоношенных детей характеризуется слабыми и 
редкими шевелениями. Частота последних у них равна в среднем 2—3 за 
3-х-минутный интервал времени.
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Шевеления у них большей частью не строго ритмичны. Периоды 
обобщенных движений и покоя у детей второй группы не так резко от
делены друг от друга, как это имеет место у детей первой группы. Дети 
второй группы почти все время находятся в состоянии беспрерывной 
активности; настоящий покой, типичный для доношенных детей, как 
весьма серьёзная черта в поведении ребенка, у детей второй группы поч
ти полностью отсутствует. К указанным особенностям следует добавить 
еще то, что у детей второй группы, помимо обобщенных движений и на
ряду с ними, часто отмечается плач, крик, кашлевой и чихательный реф
лексы. зевание, икота, которые сопровождаются соматическими движе
ниями и ставят организм ребенка в состояние почти беспрерывной актив
ности.

Примером слабых и редких шевелений могут служить кривые, полу
ченные на недоношенном мальчике, весом в 1.900 гр. (рис. За) и на недо
ношенной девочке, весом в 2.300 гр. (рис. 36), через 22 часа после рож
дения.

Рис. 3
Как показывает рис. За и 36, шевеления в обоих случаях слабы и 

кратковременны. Редкий ритм, малая интенсивность и продолжитель
ность шевелений у этих детей не есть результат тормозящих влияний со 
стороны самого акта рождения. Как было ранее нами установлено, акт 
рождения тормозных последствий в двигательных реакциях новорожден
ного не вызывает.

Приведенные случаи свидетельствуют о том, что вес ребенка н? 
определяет характера обобщенных движений, ибо, как видно из кривых, 
ребенок с весом, близким к весу доношенного, по частоте, силе и дли
тельности шевелений не отличается от ребенка, резко отстающего в весе.

Если у ребенка шевеления слабы и кратковременны, то, почти как 
правил-1. вслед за такими шевелениями наступает период большой актив
ности. Последняя слагается из движений, сопровождающих чихание, зе
вание, икоту, плач и кашель и из самих шевелений, встречающихся иног
да как вклинившийся в них самостоятельный двигательный акт. Это по
казано на рис. 4а.

Рис. 4а иллюстрирует шевеления недоношенной девочки, весом в 
1.700 гр. 46—недоношенной девочки 8 дн., весом в 2000 гр.

Как показывает рис. 4а, ребенок производил ряд слабых шевелений, 
число которых па кривой равно 4 за 3-х минутный интервал времени. За
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Рис. 4

ними началась большая двигательная активность, з которой принимают 
участие движения, вызванные кашлевым, чихательным и др. рефлектор
ными актами, а также движения, сопровождающие плач и крик ребенка. 
Глядя на эту кривую, а также па множество других подобного рода кри
вых, нельзя не вынести впечатления, что плач, крик, чихание и им подоб
ные явления играют роль добавочных механизмов, призванных, повиди- 
мому. компенсировать эффекты слабых шевелений. В этом смысле эти. 
чисто рефлекторные акты приобретают большое физиологическое значе
ние. Если посмотреть на кривую шевелений, рис. 4а. то можно видеть, что 
они отличаются от шевеления детей первой группы еще тем, что после 
них ап ное не наступает, а уроженке ритма дыхания происходит не всег
да. Так, например, после второго слабого приступа шевелений дыхание 
даже несколько учащено, его ритм и амплитуда постепенно снижаются 
почти на 2/3. Когда частота и в особенности амплитуда дыхания резко 
снижены, возникает третий слабый приступ, а спустя 6"—4-й слабый 
приступ. Все они, ввиду слабости и непродолжительности, недостаточно 
эффективны и в качестве компенсации их малой эффективности возни
кают упомянутые рефлекторные акты, усиленные мышечными движе
ниями.

Исключительный интерес представляет кривая, приведенная на рис. 
46. У ребенка дыхательные движения были очень слабые и поверхностные. 
Роль дыхательных движений у него выполняли шевеления, которые, как 
показывают рис. 46, имеют значительную интенсивность и являются бес
прерывными. Эти случаи являются прекрасной иллюстрацией мысли 
Л. А. Орбели [2] о рассеивании возбуждения по спиномозговой оси в 
условиях деафферентацни одной из конечностей животного.

Вторая группа недоношенных детей дышет действительно всеми ко
нечностями. точнее всем телом, ибо соматические движения, возникаю
щие у них в виде шевелений, в определенных условиях заменяют собой 
дыхательные движения.

Взаимное влияние шевелений и дыхательных движений у недоно- 
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шейных детей проявляется в различных формах. При всех формах про
явления этого влияния совершенно четко выступает ведущее значение 
дыхательного, центра.

На рис. 5а представлены шевеления у недоношенной девочки 6 дней, 
весом в 2.100 гр. На рис. 56 шевеления недоношенного мальчика, весом в 
1.900 гр.

Рис. 5
Перед первым приступом шевеления (рис. 5а) на протяжении 20" 

дыхание ребенка учащено почти в два раза сравнительно с «нормой». 
Это учащение само произошло на фоне слабого шевеления. Вскоре уча
щенное дыхание исчезает, как бы теряясь в новом приступе шевелений, 
более сильном, чем предыдущий. За этим приступом вновь появились- 
дыхательные движения медленного ритма и нарастающей амплитуды. 
Примерно через ‘10" покоя дыхание вновь участилось на фоне слабого 
шевеления, вслед за которым началось новое шевеление. Перед третьим 
приступом учащения дыхания не было; сразу же началось шевеление, да
вавшее учащение дыхания, переходящее затем в новее шевеление.

На рис. 56. принадлежавшем недоношенному однодневному мальчи
ку, весом в 1.900 гр., шевеления повторялись через неправильные интер
валы времени. На приведенном отрезке кривой показаны два приступ-з 
шевелений с интервалом покоя между ними, равном ок. 2 мин. Следую
щий приступ шевелений наступает через 4 минуты (кривая не приводит
ся).

У данного ребенка наблюдалось периодически наступающее учаще
ние дыхания с последующим замедлением. Первое учащение на данном 
отрезке кривой длилось ок. 6". Второе учащение длилось 12" и перешло 
в слабое шевеление, за которым вновь дыхание уродилось. 4-е учащение 
не перешло в шевеление, а 5-ое перешло в шевеление значительной интен
сивности.

Обсуждение результатов
Полученные результаты позволяют попять ряд вопросов физиологии 

недоношенных детей. Паше предположение о том, что обобщенные движе
ния у недоношенных детей должны иметь иную характеристику и отли
чаться от обобщенных движений доношенных по своей частоте, силе и 
длительности, оказалось правильным. Это предположение, однако, оказа
лось правильным не для всех недоношенных детей, а только для извест
ной их группы. На этом основании мы делим недоношенных новорожден
ных детей на 2 группы. Одна группа по характеру обобщенных движений 
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ничем не отличается от дбвошенных. Сходство этой группы детей с доно
шенными по частоте, силе н длительности протекания обобщенных дви
жений нс определяется их весом и ростом, ибо, как показали напп։ на
блюдения, дети, далеко отстающие по весу и росту' от официальной нор
мы, показывают такие же обобщенные движения, какие показывают де
ти. вес н рост которых намного превышает эту норму.

Это не означает, что между весом и обобщенными движениями во
обще нет связи, что пи такому, чисто физиологическому признаку нельзя 
делить недоношенных иа различные группы. Наоборот, вес теснейшим 
образом связан с характером обобщенных движений, а деление недоно
шенных ни 2 группы, принимая во внимание характер ибобщениых дви
жимый, вполне допустимо и необходима

При изучении обобщенных движений человеческого плода нами было 
Постановлено, что чем они чаше, сильнее и длительнее притекают, тем 
плод больше наращивпет свои лег и рождается с большим несом И. на
оборот, при отсутствии обобщенных движений, или когда они подавлены, 
плоды при рождении имеют меньший вес. (Оганисян, Маргарян и Пого
сян [3]). Отсюда нами было сделано заключение, что вес ребенка, в в 
частности недоношенного, потому мал. что он в утробе матери не пока
зывает обобщенных движений или показывает слабые, редкие и непро
должительные обобщенные движения. Данные настоящей работы под
тверждают это заключение.

В самом деле, как показывают наши наблюдения, обобщенные дви
жения у второй группы недоношенных детей слабы, редки и непродол
жительны. Такие обобщенные движения ко могут служить эффективным 
механизмом, способствующим венозному притоку к сердцу, в, следова
тельно не могут в достаточной .мере способствовать кровообращению ре
бенка. Именно потому, что рассматриваемая группа недоношенных де
тей характеризуется редкими, слабыми и кратковременными шевеления
ми. она не могла в силу этого наращивать свой вес в утробе матери. Та
кие дети, повндимому, плохо наращивают свой вес я после рождения 
или взращивают его в размерах, гораздо меньших, чем доношенные.

Стало быть, одной из причин, обусловливающей отставание роста и 
развития, и. в частности, веса недоношенных детей является отсутствие 
или подавленность обобщенных двигательных реакций. Несколько ела- 

Збых щемлений за 3-х минутный интервал времени у недоношенных де
тей и 4—8 крупных и средних по силе шевелений за тот же промежуток 
времени у доношенных, вот одна из существенных причин, которая опре
деляет физиологическое лицо тех и других детей.

Недоношенные дети второй группы, как отмечалось, нередко пока
зывают большую общую двигательную активность. Эра активность сла
гается из движений, сопровождающих плач и крик, кашель, икоту, чиха
ние и зевание. Кроме того у них наблюдается множество локальных дви
жений в различных точках организма. Все эти двигательные реакции ста
вят организм ребенка в такие условия, при которых покой почти пол
ностью отсутствует. Ребенок как бы охвачен беспрерывной работой ске
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летных мышц, почти без отдыха. С другой стороны, у таких детей обоб
щенные движения крайне слабо выражены.

Наши многочисленные наблюдения позволяют думать, что упомяну
тая мышечная активность имеет то назначение, что она компенсирует 
слабые Эффекты шевелений, выполняя роль запасного механизма. При 
наличии крупных шевелений кровообращение ребенка поддерживается на 
необходимом уровне благодаря этим шевелениям, которые действуют 
как экономный механизм для обеспечения венозного притока к сердцу. 
При отсутствии их, ту же роль выполняет второй механизм в лице дви
жений, сопровождающих названные рефлекторные акты и множество ло
кальных движений, беспорядочно возникающих в различных частях 
организма.

Этот второй механизм не экономен, хотя он является крайне необхо
димы м. Весьма вероятно, что он имеет, помимо указанного, другое зна
чение. Может быть, он имеет отношение к теплорегуляции недоношенно
го. Такое предположение не лишено основания, если принять во внимание 
крайнюю несовершенность тсплорегуляиионной функции у недоношенных 
детей. Возможно, что и для доношенного ребенка обобщенные движения 
отчасти имеют теплорегуляционную функцию.

Наши наблюдения, проведенные на недоношешшх детях, позволяют 
расширить физиологическое значение обобщенных движений. Последние 
не только имеют значение механизма, способствующего венозному при
току к сердцу, но одновременно являются механизмом, обслуживающим 
функцию дыхания. Эта добавочная функция обобщенных движений вид
на из того, что при них грудная клетка принимает такое положение, ко
торое имеет место при усиленной инспирации. Если к этому добавить и 
то, что при них грудная клетка часто на некоторое время останавливает
ся на вдохе, то станет очевидным, что обобщенные движения представ
ляют собой усиленные инспираторные движения. Об этом же свидетель
ствует состояние апное, наступающее обычно непосредственно после 
обобщенных движений.

Значение обобщенных движений, как добавочного дыхательного ме
ханизма, особенно наглядно выступает в тех случаях, когда дыхательные 
движения ребенка имеют малую амплитуду, поверхностны. Поверхност
ные дыхательные движения ио понятным причинам не в состоянии обес
печить необходимую аэрацию легких, и ребенок находился бы под по
стоянной угрозой впасть в состояние асфиксии, если на помощь не при
шли бы обобщенные движения. Нам поэтому понятно, почему у данных 
детей обобщенные движения носят беспрерывный характер. Они являют
ся беспрерывными потому, что заменяют собою дыхательные движения.

Как усиленные инспираторные движения, обобщенные движения 
создают большой вакуум в грудной полости и, тем самым, способствуют 
эффективному присасыванию венозной крови в правое сердце, чего не в 
состоянии делать поверхностные дыхательные движения. Кроме того, 
при обобщенных движениях легкие ребенка гораздо лучше аэрируются, 
о чем свидетельствует то апное, которое возникает после каждого боль-
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шого приступа обобщенных движении. Одновременно с этими эффектами 
обобщенные движения выполняют свою обычную функцию—функцию 
мышечного насоса, которая выражается в выжимании венозной крови из 
мышечных капилляров в крупные вены, направляющиеся к сердцу.

Остается обсудить следующий вопрос: почему недоношенные дети, 
выделенные в первую группу, при наличии таких же шевелений, какие 
показывают доношенные, тем нс менее по весу отстают от последних? Ка
залось, что дети первой группы благодаря обобщенным движениям, ча
стота, сила и длительность которых одинаковы с доношенными, должны 
были и по весу быть равными с ними, между тем, среди детей первой 
группы нередко встречаются по весу глубоко недоношенные.

Если у этих детей в утробной жизни обобщенные движения были бы 
хорошо выражены, то они должны были благодаря этим движениям на
ращивать свой вес и рождаться с нормальным весом. Очевидно, имело 
место обратное явление, т. е. обобщенные движения были подавлены. 
После рождения, в связи с исчезновением тормозящих шевеления факто
ров, последние начинают появляться и приобретать характер шевелений, 
типичных для доношенных детей.

Врачам родильных домов и стационаров для недоношенных хорошо 
известно, что недоношенные дети по своему общему состоянию бывают 
различны и обычно говорят, что «недоношенный недоношенному рознь». 
Э. М. Кравец [4] отмечает, что среди детей, вес которых при рождении 
меньше инструктивной нормы, т. с. 2.500 гр., нередко встречаются вполне 
доношенные дети, и, наоборот, среди детей, родившихся с весом выше 
2.500 гр., нередко встречаются дети, которые по ряду особенностей мо
гут быть причислены к недоношенным.

Чем обусловлено это различие в функциональном состоянии недоно
шенных детей? Наши данные позволяют сказать, что различие в функ
циональном состоянии недоношенных детей обусловлено прежде всего 
различием в обобщенных движениях. Наличие хорошо выраженных обоб
щенных движений у одной группы недоношенных детей и слабо выра
женных или значительно подавленных у другой группы, есть та главная 
особенность, которая определяет общее функциональное состояние той и 
другой группы недоношенных детей. Вероятно, что наличие хорошо вы
раженных обобщенных движений позволяет первой группе лучше нара
щивать свой вес и вообще лучше развиваться, чем дети, у которых эти 
движения слабо выражены. Вопрос в такой плоскости ранее никогда не 
ставился и совершенно не исследован.

Нам кажется, что не только з пределах первых двух педель постна
тальной жизни рост и развитие ребенка определяются обобщенными дви
жениями, решающее значение этих движений простирается в пределах до 
3-х месяцев, т. е. до времени исчезновения обобщенных движении. К это
му времени, как известно, впервые возникают произвольные движения и 
ряд других приобретений в нервно-мышечной деятельности ребенка. Под
робно этот вопрос обсужден в нашей предыдущей работе [1].

Что касается недоношенных детей, выделенных нами во вторую
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группу, то, очевидно, у них обобщенные движения были заторможены 
еще но внутриутробной жизни. Они являются заторможенными и после 
рождения, что и обусловливает их малый вес. Отсутствие обобщенных 
движений или их подавлен кость у детей этой группы есть, невидимому, 
один из существенных факторов, препятствующий их постнатальному; 
развитию. I I весьма вероятно, что такие дети в самом деле хуже разви
ваются сравнительно с детьми первой группы. Здесь необходимы даль
нейшие исследования.

Т1з этих рассуждений вытекает необходимость говорить о двух груп
пах недоношенных детей, принимая во внимание признак обобщенных 
движений, а именно: физиологически доношенных и физиологически не
доношенных. К физиологически недоношенным могут быть причислены 
и такие дети, которые по весу являются доношенными и. наоборот, фи
зиологически доношенными могут быть дети, вес которых далеко отстает 
от официальной инструктивной нормы.

Ни вес, ни астрономический или календарный возраст, с этой точки 
зрения, нс имеют решающего значения Решающим является физиологиче
ский возраст, который предполагает хорошо выраженную функцию орга
нов и систем органов, обслуживающих циркуляторно-нутритивную функ
цию развивающегося организма и средн них прежде всего функцию 
обобщенных движений.

Стало быть, при определении недоношенности следует обязательно 
учитывать признак обобщенных движений. Если у ребенка обобщенные 
движения выражены хорошо, имеют' определенную частоту, интенсив
ность и длительность, если периоды активности, принимая во снимание 
приступы шевелений, более или менее строго очерчены а отделены от 
периодов покоя, он должен быть причислен к физиологически доношен
ным детям, не взирая на то, что по весу и по сроку он может быть глубоко 
недоношенным. Если же у ребёнка-обобщенные движения выражены сла
бо, редки, непродолжительны и периоды активности и покоя не отделе
ны друг от друга, в результате чего, он находится в состоянии беспре
рывной мышечной работы, то такой ребенок должен быть причислен к 
физиологически недоношенным дйям, не взирая на его вес н календар
ный возраст.

При определении недоношенности мы ни в коей мере не отрицаем 
значение таких признаков, как вес. рост, сосание, крик, температура и др. 
Но с другой стороны, нельзя упускать из виду, что та или другая степень 
выраженнбети названных признаков зависит от степени слаженности пир- 
кхляторной функции ребенка в широком смысле, а сама циркуляторная 
функция осуществляется при активном участии обобщенных движений.

Следует отметить, что некоторые специалисты по физиологии недо
ношенных детей [4], считают необходимым при определении недоношен
ности х читывать также поведение ребенка, подразумевая под поведением 
главным образом сосание, крик и некоторые другие реакции. Наши дан
ные позволяют сказать, что учет поведения в указанном смысле, хотя и 
необходим, но не является решающим. Учет поведения приобретает ре
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шающее значение только тогда, если под ним подразумевать, помимо 
прочего, также и обобщенные движения ребенка.

Следовательно, при объективном исследовании ребенка, когда возни
кает необходимость определить: доношен он или нет, крайне важно учи
тывать признак обобщенных движений. Последние могут служить верным 
физиологическим критерием для оценки функционального состояния но
ворожденного ребенка.

Крайне интересными являются взаимоотношения между обобщен
ными движениями и дыханием. Почти все авторы, изучавшие дыхание у 
новорожденных доношенных и недоношенных детей, отмечают большую 
его варриобильность. В литературе дыхание их квалифицируется как гн- 
первентиляцнонное с выделением многих типов дыхания. Однако, на
сколько нам известно, в тракювках авторы упускали из виду то, что ги- 
вераентиляционный характер дыхания и многообразие его типов решаю
щим образом зависит от обобщенных движений.

Как показывают наши наблюдения в одних случаях обобщенные дви
жения могут если не целиком, то. по крайней мере, в значительной степе
ни заменить дыхательные движения ребенка, когда эги движения весьма 
поверхностпы. В других случаях обобщенные движения только време
нами выступают в роли вспомогательного средства для обслуживания 
функции дыхания. Между этими крайностями имеются разные другие 
случаи, когда в той или иной мере оказывается необходимым вмеша
тельство обобщенных движений.

Быть может в будущем окончательно выяснится, что является пер
вичным инициатором Изменений, происходящих в дыхании и обобщен
ных движениях? Изменения ли дыхания провоцируют обобщенные дви
жения и обусловливают различную интенсивность, длительность и часто
ту последних или, наоборот, обобщенные движения меняясь по своему 
характеру обусловливают те или иные изменения в частоте, амплитуде и 
вообще я типе дыхания?

Ham экспериментальный материал позволяет думать, что здесь мы 
имеем дело с взаимным влиянием дыхательного центра и центров «нер
вации скелетных мышц, принимающих участие в обобщенных движениях.

В связи с обнаруженными нами фактами возникает необходимость 
вновь вернуться к вопросу о дыхании новорожденных доношенных и не
доношенных детей, несмотря на то, что этот вопрос с давних времен и 
многими авторами изучен подробно.

Выводы
1. Среди двигательных реакций новорожденных недоношенных де

тей имеются движения, которые характеризуются всеми признаками 
утробных шевелений, являются эквивалентом последних.

2. По характеру обобщенных движений (шевелений) новорожден
ные недоношенные дети могут быть разбиты на 2 группы. К первой груп
пе относятся дети, у которых обобщенные движения по своей частоте, 
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силе и длительности одинаковы с доношенными. Ко второй группе отно
сятся дети, у которых обобщенные движения по этил? признакам отли
чаются от доношенных.

3. Принимая во внимание чисто физиологический критерия, каким яв
ляются обобщенные движения, среди недоношенных по инструктивным 
нормам детей необходимо различать физиологически доношенных и фи
зиологически недоношенных детей. Дети первой группы являются физио
логически доношенными, не взирая на то, что по весу и росту они. со
гласно инструктивным нормам, являются недоношенными. Дети второй 
группы являются физиологически недоношенными не взирая на то, что 
их вес может находится в пределах доношенных по инструкции детей.

4. Для первой группы частота обобщенных движений в среднем рав
на 4—6 за 3-х минутный интервал времени. Среди них много сильных и 
длительных шевелений. Периоды активности у них строго отделены от 
периодов покоя.

5. Для второй группы частота обобщенных движений равна в сред
нем 2—3 за 3-х минутный интервал времени; они слабы и непродолжи
тельны. Периоды активности и покоя не строго очерчены и не отделены 
друг от друга.

6. Вторая группа недоношенных детей кроме шевелений показывает 
общую мышечную активность, ставящую организм ребенка в состояние 
беспрерывной деятельности. Эта активность, хотя и не экономна, но 
повндимому, играет важную роль добавочного механизма, призванного 
компенсировать слабые эффекты шевелений. Вероятно также, что она 
имеет отношение к терморгуляцноннон функции.

7. Вес недоношенного потому мал, что у него в утробе матери обоб
щенные движения бывают заторможены. Подавленность обобщенных 
движений в ранней постнатальнон жизни недоношенного, повидимому, 
является одним из существенных факторов, задерживающих наращива
ние веса ребенка.

8. Обобщенные движения, играя роль мышечного насоса для нагне
тания венозной крови по направлению к сердцу, одновременно выпол
няют роль добавочного дыхательного механизма. Эта роль особенно на
глядно выступает в случаях, когда дыхательные движения ребенка слиш
ком поверхностны.

9. Прп определении недоношенности следует учитывать такой чисто 
физиологический критерий, какими являются обобщенные движения или 
шевеления ребенка.

Институт физиологии
Академии Наук Армянской ССР Поступило I IV 1950

и институт акушерства и гинекологии
Министерства здравоохранения Армянской ССР
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Ս». 1Լ. Հովհաննիսյան 1>վ I,, Պ. ЦТ го ր զար յանՆՈՐԱԾԻՆ ՏՃԱՍ եՐեԽԱՆեՐԻ ԸՆԴՃԱՆՐԱՑՎԱԾ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ (ԻԱՂԸ) ԱՄՓՈՓՈԻՄ
քքեբ նախորդ աշխատության մեջ ցույց է տրված, որ նորածին հա֊ 

սուն երեխաների սոմատիկ շարժումների մեջ կան այնպիսի շարժումներ, 
որոնք համարժեք են պտղի, այսպեււ կոտվւսծ, րնդհ սւն ր ա у վ ած շարժ ո ։ մեե- 
րին (խաղին)։ Որքանով որ այղ շարժումները, ինչպես հետևում է մեր աչ֊ 
խատոլթ յունի у, սերտորեն կապված են սրողի աճման և դա рушу ման հետ, 
և, մասնավորապես, հանդիսանում են պտղի քաշը ծնման պահին որոՀ.ոդ 
ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներից մեկը, ապա կարելի էր ենթադրե լ, որ 
նորածին տհաս երեխաների մոտ ընդհանրացված շա րժ ո էմքն և ր ր իրենց հա֊ 
ճախականությամր, ուժով և աևողութ յամ բ պետք է տարբերվեն հասուն 
երեխաների ընդհանրացված շարժումներից։

65 տհաս նորածինների վրա դրված փորձերը թույլ սւվին մեղ հան֊ 
դելու հետևյալ եղրակացությունն ևրին.

1. Տհաս ինչպես և հասուն նորածինների շարժումների մեջ կան շար֊ 
ժումեեր, որոնք լիովին համարժ եք են պտղի ընդհանրացված շարժումներին 
(խաղին)։

2. Ըստ ընդհանրացված շարժումների բնույթ ի նորած ին տհաս երե
խաներին մենք բաժ անում ենք 2 խմբի» աոաջին խմբի երեխաների մոտ 
ընդհանրացված շարժումները իրենց բնույթով նման են հասուն երեխա
ների շարժումներին։ Եբկրորդ խմբի եբեխանևրի մոտ ընդհանրացված շար
ժումները իրենց բնույթով տարբերվում են հասուն երեխանեբի շարժում- 
ներից.

Սրա հիման վրա 1-ին խմբի տհաոներին մենք անվանում ենք վ>['~ 
զիոլոդիսրեն հասուն, իսկ 2֊րդ խմբի տհասներին—էիիղիոլոդիորեն ահաո։ 
Նորածինների ահա и ո է թ յ ուն ը որոշելու համար անհրաժեշտ I; հաշվի աոնել 
այնպիսի մի ֆի ղի ոլոդիական ցուցանիշ, ինչպիսին է ընդհանրացված շար֊ 
Ժու մրէ

3. Ընդհանրացված շարժ ումնևրր նպաստում են վենային արյան մբղ- 
մ ան ր դեպի սիրտը, հետևաբար նրանք ցիրկուլյատոր նշան ակութ յուն 
ունեն։ ք՛ացի դրանից, այղ շարժումները հանդիսանում են որպես կարևոր 
ոև ղեր վային շնչառական մեխանիզմ, որի դերը առանձնապես դգալի է այն 
տհասների մոտ, որոնց շնշաՈական շարժումեևրը մակեբեռային բնույթ են 
կրում։ Որպես արյան չրհանաոությանը և շնչառությանը նպաստող էիի- 
դիոլոդիական մեխանիզմ, ընդհանրացված շարժ ումեևրը հսկա յա կան նշանա
կություն ունեն նորածինների հետագա աճման և ղարղացման պըոցեսումր 
Известия III, № 7—40
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Ն. **>. ■ՀարություՔյէսԱ
ԱՆՋՐեՎԱՈՐԴՒ ԱՐԱԳ ՐԱԶԱԱՑՈԽԱԸ ե< ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՃՈՂՈՒՄ

Հ"?/' առաջացման հիմնական նյութն կ ապաո ը, որի քայքայման 
պրոցեսը 1լսււոարւԷււէ.մ ք- հողմի, հեղեղի և հրարռւխնեըի, սառեցման և արևի, 
կոսմ իկական տադնապների և եր կրաշա րժ ա յին ցն ց ո լքեր ե ր ի միջոցով) Հող- 
шпш^шցման պրոցեսի ընթացքում, ամբողջ կենղ անական և րուււական 
աշխարհը նպաստում Լ ենթահողի ե վերնտհււղի վերածման՝ որպես կյանքի 
'ւամար անհրաժեշտ միներալ նյութե՜րի շտեմարան։

Նման շտեմարանի կաղմ ակե ըպմ ս։ն գործում, անձրևտորղը մեծ դեր 
կ ունեցել՝ հանդիսանալով մինչև այժմ Հողը կաղմող և ամրււղջացնող ու

ժերից մեկը >լթյ՚»ն մեջ։
'Լերնահողի հումուս պաըունակսդ համեմատաբար բարակ շերտը, որից 

կախված կ բույսի կյանքը, պետք /; դիտել որպես նրա կյանքի ամենա
անհրաժեշտ հատվածը։

Այս կարևոր հողաշերտի ան ընդհատ վերանորոգման ե պահպանման 
համար գործող գլխավոր աժերից մեկր հանդիսանում է տնձրևաորղր

Անձրևտորղը ապրում Է հողի վերին շերտում—40 սմ խոր ութ յան մ ե9։ 
հողաշերտի այո հատվածը հանդիսանա մ Լ նրա սնման ու բաղմացման 
■վ։ մետ կան բնակավայրը, սակայն, նա, տարրեր հողային ու կլիմայական 
պայմաններում, կարող կ թափանցել հողաշերտի 1,8 մետրից մինչև 3—4 
մետր խորա թյան մեջ:

հոդի մեջ ււտեդծված դետնուղինևրով անձրհաորղը տեղափոխում կ 
դեպի վերնաշերաը հանքային) ինչպես և բուսական 'նյութ ։ Այսպիսով, 
անձրևասըդը բարձրացնում կ հողի վերնաշևրտում պա րունակվ ած որդա
նս) կան նյութ երի տոկոսը [*?]։

Խոր վարի մ'իջոցով տարեցտարի հնարավսր կ ա վելացն ել հոդի վա

րելաշերտը ի հաշիվ ենթ ահողաշե րտի. սակայն, հողի վ Լ րն աշե ը տ ին ավե

լացված այդ նոր հատվածը ավելի դյուրամատչելի կ[ինի մշակովի բույսե
րի արմատների համար այն ժամանակ, երբ այղ ։)'իջավայրը բնակված 
է; լինում ան ձ րևա ո րդե րս վ։

Այսպես' հողի րեըրիության ցսւց անիշներից մ1>1քը պետք կ համարել 
բադմաթիվ անձըևաորդևրի ներկայու.թյունր հողում, որոնք օդափոիւան։))- 
կող անցքեր պատրաստելով, իրենց դե անուղին երի միջսցով պահ՛պանում են 
հողի միկըոֆլորայի և մ ի կրոֆ աո։ն ա յ ի կենս։։ ւն ա կո։ թ յսւն ը, մ իաժամանակ 
ճնշելով վհւսսարար անաերոը բակտերիանևըին։

Ասձրևաոըդերը ուժեղացնում են հողի աերւսցիտն ՇՕ — 75^յՀ)
Ծեծ թ վով անձրևաորդեր պա բանակող հսղր ունի իանավութ յուն 

ծծելու մեծ ընդունակություն' հետևաբար մակերեսային հողմն ահա րմ ան 
դիմանալու մեծ հատէլո։ թյան [•/]/

Մարդու անմիջական դոըծունևո։ թ յունից բացի, Հողը մշակվում և 
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պարարտացվում I; Նս/Ճ ս։ն ձըևաո ը դե ր ի միջոցով, երբ դրանք դտնվամ են 
բարենպաստ միջավայրի մեջ։

իր դոյությունր պաշտպան ե լո ։ համար անձրևաորդը կուլ է; տալիս 
մեծ քանակ։։։ թ յամր հոդ, բուսական և կենդանական բոլոր ։քես։ցոբղներով, 
բակտերիաներով և մանր ու մ իկրոսկսսլիկ կենդանիներով։ Անձըևւււորդի 
մկանային քարճիկի ուժեղ աղացումը, որտեղ ավաղի հատիկներբ ծառա

յում են իբրև տղադ բարեր, կոպ տրված հոդան յութ ը ամբողջովին մանըր- 
վում ե և խաոնվում մածուցիկ, սոսնձող, լուծիչ և չեզոքացնող էսոատ 
հյութերի հետ, որոնք տ րտադ բվում են բարձիկի մոտ դտնվոդ երեր դո։.յդ 
կրաբեր դեդձի1քն1։ըից է Ստացված կիսահեղուկ զանգվածը շարժվում Լ անձ

րևս։ որդեր ի աղիքում և ասս։ իճանարա ր դուր։։ կ դալիս հոդի վերնաշեբ- 
տում կնձիկային ։ոև։։ք ուներ ող ձույլերի ձևով։

Այդ ձույլերը պարունակում են բու յսևրին անհրաժեշտ բոլոր էլեմենտ

ները դյուրամատչելի վիճակում ՚ և ստեղծում են ֆիզիկական բարե

նպաստ պայմաններ հողում, հաղորդելով նրան կնձիկային ստրուկտուրա;

1'բրև ցայտուն ոբինակ կարելի I; բերել կա րտոֆի լի արմատների 
ռեակցիան, որոնք իրենց աճման ընթացքում հանդիպում են անձրևաոր- 
դեբի ձույլերում։ Կարտոֆիլի արմատները դեպի ենթահողը թափանցելիէ 
թ՛որեն Օդտադործ ո։.մ են ս։նձրևա։է բդերի դև անուղին ե ր ը։ Այսւոեղ անձ ըևա- 
որդերը շարունակ թարմ ձույլեր են արտաթորում։ Ամեն անդամ, երբ մա

զարմատներից որևէ մեկը հանդիպում I; մի ձայլի, նա իսկույն կազմում 
կ մի ոստայնանման ցանց, "['Ը սերտորեն պաշարում կ ձույլը և թալիան
ը՛։ ւմ բոլոր կողմերից։ Այս կերպով բույռը կլանում /. ձույլերի սննդարար 
նյութերը Անձրևս։։։ բդերի թարմ ձույլերը պարունակում են հինդ ան

դամ ավելի ազոտային մ ի ա ց ս լթ յունն ե ը, յոթն անդամ ավելի ֆոսֆատ
ներ և տասնմեկ անդամ ավելի մոխիր բան տնձրևւււոբդերււվ բնակված նույն 
հողի սովորական վերին 15 սանտիմետրանոց շերտը [(?]/ Այսպիոով, անձ
րևս։ որդը հանդիսանում I; որպես դյուրամատչելի պարարտանյութերի մի 
գործարան։

Թթվային հոդերի մեջ անձ բևաո բդեր ի ձույլերի թթվությունը ավելի 
ցածր է, երբեւՈ։ նույնիսկ 75 տոկոսով։ Անձրևս/որդր իջեցնում էնաև հողի 
ալ!րս լի ու թ յան աստիճանը , այնպես որ հ ի մ բա յին հողերը դաոնում են պա- 
կաս հիմքային և թթվային հոդերը պակաս թթվային |7,ճ]ւ

Անձրևաորդը լավ է զաբդանում հատկապես չԼւ։լ։։բյի։ մոտ թթվություն 
ու հիմքայնություն ունեցող հոդում։

ՒնԶՈ՞Հ ԵՆ ՍՆՀՈԻՄ ԱՆՃՐԵՀԱՈՐԴԵՐ^

Ա՚էւձրևաորղր սնվում կ կենդանական և բուսական աշիւարհի բայբայ- 
ված ifi։աըսրղներից։ ^'երրի հողերի դյո։ ըամատչելի վերնաշերտում ըակ- 
տերիածւերր կարող են աոաջխրնալ անսահման չափերով. հտշված կ, որ մեկ 
հեկտարում դբունբ կարող են թինել մոտավոըապես 5200 lj<j քաշով։ կայանի 
Է, ։։ր բակրոերիաները սնվում 1ւն կենդանական և բուսական րոլոր աեսակի 
ՕՆսէցորդնեըից. վևրջում նրանք դաոնում են սննդանյո։ թ անձրևաորդևըինւ 
Որոլես սնն դտ*հ յո։. թ հանդիսանա մ կ նաև հոդում մևծ բանէոկութ յամր 
ղտ^ւվււդ ստորին բուսականս։ թյունը, ինշպես և մս։մու ։։ներն ու սնկերը, 
որոնք հետաղայւււմ դաոնում են անձրևաորդերի սննդի կտրևոր ադբյսւր- 



Անձրևաորղի արաղ րադմարյոլմր և օգտագործումր հողում 623
նևրից լքեկը։ Րացի ,սյՂ' բո։ յսեըէւ արմատային ցանէյը) ՈԲԸ կազմ ում է 
հող/։ բոլոր օրգանական նյութեր/։ տասը տոկոսը, քայքայվելուց հետո 
անձրևս։ որդեր Է։ համար ւլաոնում Լ որպես սննդանյութ/

Ուշաւյրավ ի, որ անձըևասրդր իր սնունդը մեծ մասամր ստանում կ 
հողի օրգանական նյութերից։ Ր։։։ բերեր սևահողերում օրգանական նյու

թեր/։ քանակը մի հեկտարի վրա հաշված !; 350 տոննայից մինչև 1-100 
տոննա։ Նման հողերում ան ձրևա որ ւլե ր բ շատ £»»«/ են դարդ ։։։ն ։։ւ.մ։

!՛արևն պաս տ միջավայրի պայմաններում անձրևաորդը երկար է ապ

րում, նա շնչում ի և արաաթորում ավելորդ նյութեր իր բարակ մաշկէ։ 
միջոցով, որի շնորհիվ նա կատարյալ լք ։ս ըւաղութ յո։.ն ունեցող մի օրգա

նիզմ է հանդիսանում ամբողջ կենդանական աչվսարհում |5|ր

ԱՆԶՐԵվԱՈՐԳնՐԻ ԹԽԼԸ ՀՈԳՈՒՄ Եվ ՆՐԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Օրգանական նյո։ թևրսւէ հարուստ սևահողերում անձրևաո ր ղե ր ի թիվը 
մի հեկտարում կարող է լինել շուրջ 4 միլիոն հատ [-/’ր Այդ թվով տնձ- 
րևաո բդեր պա րոլնակող հողի բարելավման մասին ղաղավւար կազմելու 
համար արմե նշել, որ (Լնգլիայում , որտեղ, րոտ Դարվինի կան 62.000-ից 
125.000 անձրևաորդե ր մի հեկտարում, հաշվի կ ասնւէած, որ տարեկան 
մոտավորապես 25 սքսննա հումուս է ավելանում, ի»կ եթե ան<ձրևաորդերի 
թիվը հասնի ■! միլիոնի մի հեկտարում, ապա նրանք կւսոսգացնեն հսկա

յական քանակությամբ հումուս։
Փորձերի մ իջսցսւէ հւսսսւաաված {; վերը նշված միտքը։ Հա մ ե մ ա տ ու- 

թյան էլարէլով փորձեր են գրված անձրևաորդերուէ հարուստ և միանդա- 
մս։յն զուրկ հոգամասեբու լք։

Ստացված արղյոլնքնևրր հետևյալ պատկերն են ցույց տալիս (թվերը 
արտահայտված են "I^-ո։/)։

Անձրևաորդերուէ հա բուստ հողամասերում լք շտկված գյուղատնտեսա

կան բույսերից'

հաճարը տվել է . ... . հավելում

կարտոփիլր տվել !;.........134^Л
վիկը *....... յ>
լորին Л յ>......... 300{' Д, Л
րողկը

О'էւ այլ փորձ էսոտտբույսերէւ վրա ցույց կ տւէել դարձյալ դրական 
մեծ արդյունք г

Փորձը կա տա բւէած I; հւսվաււտ բ չաւիերի արկդներէւ մեջ։
Աոաջին արկղը լցված է արգաւէանղ հողով:

Եր!ւը,։րղ ^րկդը նույն հողուէ գումարված անձրևւսոբդերլ

Երր4րդ աըկ՚1ր միայն տնձբևաորդերէւ ձոէ.յլերո։է։
Արկղնևրու մ աճած իւուոարույսր (р03 էք1\Ղ<111Տ) օր հետո տւէել է 

հետևյալ ա ըդյունրը. համ ելք ատած աուսջին արկղի հեսւ, երկրորդ "։րկղի 
իւոտաբույսի քս,շը ^^'ւ^՜՚՚վ սւվեւէւ էքլ ի1՚կ ա1,հ'1Ւ ՒոտաР"լ,1սք
463^^-ով.

Նշված ինչպես և բաւլմաթիւէ լւ,յ[ վւորձեր, որոնք կատարված են 
տարբեր ժամանակներում տարբեր ևրկրներում, դանագԱէն հես։ ագոսւ ող- 
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ների կողմից, հիմնավորում են անձրևաորղերի օգտավետ լինելը հողի բեր

րիությանը բարձրացնելու դ„րծո,մ,

ԱՆԶՐԵՀԱՈՐԳԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ԶԵՀԵՐԸ

Անձրևաորդը երկսեռ կ, միայն այն տարըևրո, թյամր, որ ր,ւ րաքան- 
չյուր անձրևաորդ պետք կ բեղմնավորվի մի այլ անձրևաորղի սեըմովէ

Այդ կատարվում է հետևյալ կերպով' երկու անձրևաոըդեր իրար են 
փաթաթվում մարմինների հակառակ ուղղոլթյամր. զուգավորման ժամա

նակ յուրաքանչյուր մարմնի շուրհը առաջանում !; մի լորձնային օղակ, 
որտեղ տեղավորվում են բազմաթիվ ձվերւ Բե՜ղ էքեա վորվևլու ց հես/ո այո 
օղակները կարծրանում են կապսույնևրի ձևով և հետագայում անջատվում 
„բդերից,

Անձրևաորդ „ԼսաԵքյՇԱՏ է01ր6Տէր1Տ“ տեսակի կապսուլներում կան չոր- 
սից-ք„ան ձու և գրեթե բոլորն կլ բեղմնավորվում և աճում են, իսկ Ր 14Շ“ 
1օմրԱստ էրսթօ2օյ(Խտ“ տեսակի կապսուլներում, որտեղ լինում են ե ըեքից- 
ութը ձու, միայն մեկը, հազվադեպ երկու կամ երեք ձվևր են բեղմնա

վորվում •
Արհեստական բաբեն պաս,ո պա յ մ անն երում ,սն ձ րև ա ո ր դեր ի յուրաքան- 

Տյուրր տալիս է' քթ կս/մ տաս օրը մեկ, մի' լիմոնաձև կապսուլ: Խոնավ 
ու ջերմ միհավայրի մեջ կապսուլների հասունացումը տևում կ երկուսից 
երեք շաբաթ, կապսուլների դույնը փոփոխվում կ այս ժամանակամիջո
ցում բաց դե՛ղինից (նորակազմ կապսուլների մստվ դեպի մուղ կ՚»բմիրը 
^հասունացածների մոտ), կապսուլների մեծսւթյունը կւսիւված կ անձրևա- 
որղերի հասակից և լինում կ դնղաոեղի դլի>ի չավէից մինչև բրնձի հատիկի 
չափ. Չորությունը ե կամ ցուրտը կարող են աղդել կապսույնևրի հասու

նացման նռրմաւ տևողության վրա. սակայն այղ դեպքում կապսուլները 
լքնում են նիրհած ու րեղռւն, մի^ւչև որ նորից դս/նվեն րա բեն սլա սա պայ

մաններում, հասունանալու և թխռվելու համար՛
Բազմացման նպատաքլեերի համար կաբելի կ չորացնել մեծ քանա

կությամբ կտպսուլււեր, մի քանի ամսով ՛ղահվե լու համար նիրհած ու. բե

ղուն վիճակս, մ, մինչև օգտագործումը, կարելի կ նաև պահել բազմաթիվ 
կապսուլներ սաոած վիճակում, նույն նպատակի համար.

Կապսուլների ձվևրի այս ղիմ ացկռւն՚էւթ յամ ր կարելի I; ըացսււոբել 
անձրևաորդերի լայնորեն տարած ված լինելը երկրագնդի վրա, հյուսիսից 
մինտև հասարակած, 
չորացած վիճակում 
երրեմս թ ո չ անները 
նում են նույնիսկ

ծովի մ ակե րես ի ց մինչև բարձրադույն վայրերը. նրանք 
տարածվում են կենդանիների և թէլչուննևրի միջոցով, 
կուլ են տալիս կապսուլները, որոնք չմարսված, ընկ- 
ըաըձր լեռներ ի կամ ծովի մի հեռավոր կղզու վրա և 

կամ մ ի այնպիսի տեղ, որին հասնել անհնարին կլիներ անձրևաորղի հա
մար, Հո՛ղում եդած կապսս, լհերը տ եղա էի ո իւ ված բույսերի արմատներին 
կպած վիճակում կարող են նաև տեղաւիոխվել մեծ տարածություններւ

Ան.ըաժ եշտ կ նշել, որ ան ձ բևէսո րղև ր ի ձվի դ ի մ ,Ա ց կուն ու թ յ ս «5/ ր հնա- 
քավորություն Լ տալիւ, մեծ թվով կապսուլնևր ուղարկել/,, այնտեղ, որտեղ 
նրանք հարկավոր են հողը անձրև սւորղերով վարակելու ո։, ր,ո րե լավ ե լու 
հաւք ար: Աշխարհագրականորեն հեռավոր երկրների հողե րո։ մ կա պո ,,, լն ե ր ի </ 
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դուրւ։ եկած անձ ր/ւ ա /»րդե ր ը ավելի րսվ են աճա մ ու համակերպվում քան 
չափահաս ո ր դև ր ը>

Կապսուլներից նոր դուրս եկած ոըդևրը նման են սպիտակ թելի 
փոքշ1՚կ կտորների' ունեն մ ո տա վո րս։ պես վեց միլիմետր երկարություն։ 
ճվիս դուրս եկած որդը իսկույն սկսում I; կուլ տալ հոդն ս։ յնսլես' ինչպես 
չափահաս անձրևաորդր։ Սեռական հասունացա մը լինում է 00— 80 որ 
հետո, իսկ անհրաժեշտ կ մի քանի ամիս, ո ր պես դի որդը բոլորովին չա

փահաս դաոնա։

ԱՆԶՐԵՀԱՍՐԳԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ՈԻ ԽՆԱՄԲՀ

Անձրևաոըդերից մեծ թ՚[ով կապսուլ!։!։ ր ստանալու համար րաղմա- 
ցումը կատարվում կ սկղրում փոքր էսրկգ^Հերի մեջ։ Այս արկղների յուրա

քանչյուրի մեջ կարելի կ պահել մինչև 500 հատ անձրևաորղեր, որոնց 
արտադրած կապսուլները' մոտ 2000 հատ մի ամսու մ, վերցվում են 21 — 2$
օրը մ ե կ անդ ա մ և տեղ ափոքս. վելի մեծ ա րկղնևր ի մե Սրանց մեջ.

հետագայում՝ այսինքն մոտավորապես երեր ամքա հետո, կապսոպնե ր ից 
դուրս եկած որդերը սկսում են արտագրել շատ ավելի մեծ թվով կապսուլներ։

Արկղներր պատրաստվում են փայտից, հետևյալ չափերով՝

1. Փ"#? արկղների չափերը պես։ք կ վերցնել -40 սմ երկարություն, 
15 սմ բաըձրու.թյուն և 35 սմ լայնք։

2. Մեծ արկղների չափերը' 250 սմ երկարություն, 60 սմ րարձրու- 
թ յուն, 125 աք լայնք։

Անհրաժեշտ է նշե լ, որ մեծ արկղները պետք է սլա տ ր սս ։։ տ ե լ այնպիսի 
ճաղերից, որոնք մեխով ամրացված չլինեն, այդպես ՛պա տր։ս ստվում է այն 
նպատակով, որ ցանկացած մ ամանակ ք սււվս ր ։ռ րա ր այդ լինում է կապսուլ

ները մեծ արկղն երում տեգափոխելուց 3 ամիս հետոյ այդ ա րկղներում 
արտադրված կապսուլները վ ե րց վեն շերտով, "րր հնարավոր կ կատարել 
ճաղերը անկյունամաււերից բաժանելով։

Կ ապսռւլսերը վերցնելուց հետո, ճաղերը հագցվում են նորից միմյանց 
հետ ե արկղը լրացվում նոր հողաշերա-կոմ պոստով։

Ինչպես վերը ասված կ' անձ րևա որ ղեր ի կերը հոդում փտած օրգանա

կան Սեացորգներն են. անձրևաորդի արհեստական րադմսսցման համար 
պատրաստված խառնուրդը, որը կոմպոստ կ կոչվում, րաղմացած կ երեք 
հավասար մասերից' մեկ մ աս 1լ1։ձկային հոդ, մեկ' փտած գոմաղբ ու 
մյուսը' բուսական փտած 11Լտցորղներ։ րիրանք Էավ խաոնելուց հետո լքց
նում են արկղների մեԼ։

Անձրեասրդեըի արադ րագմացման համար անհրաժեշտ կ ապահովել 
հետևյալ պայմանները- տեղի խոնավություն, մաթ պայմաններ և բարձր 
ջերմսւթյան: Պ՚րա համար հարկավոր կ'

ա) Կոմպռսսէը հաճախ 9րել փոքր ցնցուղներով, որդերին խոնավ մի

ջավայրում պահելու համար։ Փոքր, ինչպես և մեծ արկղներու մ, անհրա

ժեշտ կ ապահովել դբեն աժը, այդ արվում կ ‘[,ք,քԸ արկղների հա։ո։ս1լները 
մի քանի տեղ ծակելով, ինչսլես ե խաչաձև փա լաիկներ մե քսելով հատակի 
վրա, իսկ մեծ արկղների հատակում ավաղի և քարի 10 սանտիմետրանոց 
մի շերտ կ ստեղծվում, որը ծածկվում է տափակ տախտակներով, փոքր 
ինչ տարածություն թ ողնելով տախտակների միջև։
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ր) Արկդների կոմպ՜ոստը պետք I; ծածկել արևի ճառագայթներից։
գ) Ա՚Ըհ՚է^եք՚Ը պահել 25—30 ջերմաստիճանների տակ. ջերմության 30 

աստի՛ճանը լավագույնն է համարվում անձրևաորղևրի արաղ րւսդմ ացմ ան 
համ ար։

Կապսուլները հավաքելու մա մ ան ակ ս։ րկզները մի քան։ ի մամ աոա9 
չպետք Հ 2ր^1> որպեսզի մ այր բրդերը իջնեն ներքև և կվերցվեն կա պյուլ
ները պարունակոզ վերնաշերտի հետ միասին։

Մեծ արկզներից հավաքված կապսուլները վւսիլաղ րվում են տարրեր 
հողամասերում, որտեղ նրանք թխսվում են ու բազմաթիվ փոքր որդեր են 
աու/վան/սՀ. այս "[՛ղերը լավ համակերպվում են տեղի պայմաններին և 
նորից սկսում են րազմւււնալ։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հա մ եմ ատու թ յան կարգով 
բուստ և միանգամայն զուրկ

փորձեր են դրված անձ րև ա и ր դե ր ով հա- 
հողա մ ա ։։ ե ր ում. ստացվւսծ արդյունքները

հիէէնավո բում են անձրևս։ որդեր ի դրական ազդեցությունը ք՛ել՛քի վրա։

Հոդի բերրիության ց ուց ան իշն ևրի ց մեկն I; րաղմ աթ իվ անձրևաոր- 
դերի ներկայությունը։

Անձրևաորդերի ձույլերը պարունակում են բույսերին անհրսւմեչտ 
բոլոր էլեմենտները, դյոԼրամ աւոչելի վիճակում։ Ան ձրևտո րդե ր ը իջեցնում 
են նաև հոդի ավելորդ թթվության և աչկալիության սւււսւիճանը։

Կոդը անձրևաորդերով վարակելու, և բարելավելու համար կարելի I; 
անձրևաորդերին արհեսւոականսրեն ու արադ կերպով բազմացնել և մաս

սայականորեն օդսւադործել ան ձ րևաո ր դև ր ի բուծած կապսուլները հողում։
Կաւզսո^ւների մե9 դտնված ձվևրի դիմացկունությունը ցրտի և չորու

թյան պայմաններում հնւնբավորություն է տալիս մեծ թվով կապսուլներ 
ուղարկելու մինչև ի"կ հեռավոր երկրներ, որտեղ նրանցից դուրս եկած 
անձրևաորդերբ շատ լավ են համակերպվու մ տեղական պայմաններին։

Ստ^ցվել Լ 20 IV. 2950

ԴՐԱևԱՆՈհէժ֊օոԻՆ
1. К. Д. Глинка—Почвоведение, Москва. 1932.
2. С. Л. Захаров—Курс почвоведелня. Госиздат, Москва. 1931.
3. С. Darwin—The formation of vegetable mould Through the action of worms, 1837-
4. .S’. 0. Heiberg -Forest Sod in relation to silviculture.
5. E. Rtanck—anb Giescke I'.,—On the Influence of earthworms on the physical and 

biological properties of the soil. 1929.
6. Alb. Howard—An Agricultural Testament, 1938.
7. P. C. Pith -Beneficial infhumce of earthworms on some chemical properties of the 

soil. Sci. Soc. China. Biol. Lab. Contrib., Zoo!. Service, 1941.
8. И. Л. Lunt -and Jacobson H. 6.—The chemical composition of earthworm casts - Soil. 

Sci. Nov. 1944.

I



ԱԼձ^ևաորրյ ի արադ րազմացոսէը և օգսւագործոսքր հողոււ/ 627
՜ ^՜՜ - ...«Д । ". " "— '■= ’■՛ ■;■ ■ ■ , ■ - ՛՛■ , , .■■гг.-Д|Тд ■ - ՜ - ՜ - — । - ■ — - -а-лЛ

Н. П. Арутюнян

Ускоренное размножение дождевых червей и их 
использование в почвахРезюме1. Сравнительные опыты, которые были проведены, в богатых и бедных дождевыми червями почвах, доказали положительный результат действия червей па урожайность культивируемых сельскохозяйственных растений (полба, картофель, вика, фасоль, редька).2. Одним из признаков плодородия почвы является наличие большого количества дождевых червей.Выделения (экскременты) дождевых червей содержат в себе все необходимые для питания растений вещества в удобоусвояемой форме и обогащают ими верхний горизонт почвы.3. Дождевые черви снижают излишнюю кислотность н щелочность почв и своей деятельностью одновременно создают структуру почвы.4. Для поднятия плодородия почв можно искусственным образом и ускоренно размножать дождевые черви н затем в массовом порядке заражать почву их капсулями.Яички, находящиеся в капсулях, устойчивы против холода и сухости, что позволяет большими партиями перебрасывать их в самые отдаленные места.При благоприятных условиях из яичек черви могут хорошо приспособляться к среде обитания.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. М. Хнэорян

О нахождении в Армянской ССР третичног еликта

Bathysciola pusilia Motsch. (Coleoptera, Catopidae)

Bathysciola pusilia описана Мочульскнм [1] из восточной Грузии 
в 1844 году и, впоследствии, обнаружена в ряде стаций этой области.

В 1949 году нам удалось установить ее наличие в северной Ар
мении (правый берег Марцигста. около селения Лорут, 4. VI. Ахта- 
ла, правый берег Дебеда, 6. IV.; — несколько экземпляров вполне 
тождественные грузинским). В соседнем Иджеванском районе (в до
лине Агстева) я этого жука, не нашел.

Как известно, подсемейство Bathyscinae насчитывает многочис
ленных представителей, в особенности в Средиземноморье, причем 
каждому виду свойственен ограниченный ареал. Все виды принадле
жат к типичным реликтам, ведут скрытый образ жизни у входов 
пещер, в подстилке густых лесов и т. д. Все они депигментированы, 
глаза у них в большинстве случаев атрофированы п пр.

В Советском Союзе известны, кроме указанной В. pusilia, род
ственная ей В. Fausti, описанная Рейтером [2] по одному экземпля
ру из Казани и один вид из Уссурийского края. Можно полагать, 
что в дальнейшем представители этой группы обнаружатся также 
в Крыму или на Северном Кавказе, т. к. эти маленькие жуки, ве
дущие скрытый образ жизни, легко ускользают от внимания собира
телей.

В странах, смежных с Арменией, известны: один вид из Турции 
(Phancropclla turcica Rtt.), один из Ирана (В. persica Ab. из Астраба- 
дз, также, но ошибочно указанный из Кавказа) и В. Peyroni Ab.« 
распространенный в Западной Азии.

Систематически В. pusilia образуют с В. Fausti и Peyroni ес
тественную группу, отличающуюся от всех других видов того же ро
да наличием рудементальных глаз и характерным строением пениса.

Распространение Bathyscinae представляет большой геологиче
ский интерес, так как связан с историей отложений третичного пе
риода. По общепринятому мнению, эта группа проникла в Среди
земноморье в палеогене и, с тех пор, уже не расселялась, так что 
ее нынешнее распространение соответствует заселению в средне
третичную эпоху. Что касается рассматриваемой здесь группы В. pu
silia, то ее следует считать наиболее молодой ветвью этого рода 
(ввиду наличия глаз) и поэтому ее расселение вероятно произошло 



630 С. М. Хнзорян

немного позднее, что хорошо увязывается с геологическими данны
ми.*

* Третичные отложения Армянской ССР изучены А. А. Габриеляном, кото
рому я обязан нижеследующими указаниями, за что приношу ему искреннюю бла
годарность.

На всем протяжении нижнего палеогена Армянская ССР находи
лась под морем, за исключением нескольких островов, но с верхнего 
олигоцена море отступает и сохраняется только в долине Лракса;засе- 
ление страны происходит с юга; на севере же Закавказье отрезано 
морем от России. Поэтому проникновение В. pusilia, вероятно, прои
зошло в нижнем миоцене, через Армению в Грузию. В верхнем ми
оцене (Сармате) море, занимавшее долины Куры и Аракса, образует 
пролив между этими долинами, протекающий через современную 
долину Акстева, чем объясняется отсутствие В. pusilia в этой долине.

В понтийском веке образуется связь с севером н, вероятно, что 
тогда, род Bathysciola распространился широко вверх по Волге и, 
возможно, по соседним долинам. Впоследствии Bathysciola были 
истреблены отчасти ледниками, отчасти вследствие ксерофитизацин 
климата и надвижения степи, в которой эти гигрофильные формы 
ужиться не могут. Этим я объясняю разрозненность ареалов их рас
селения. Нахождение В. Fausti в Казани достопримечательно по двум 
причинам:

1. Как известно, краевая морена наиболее мощного оледенения 
северной России проходит недалеко от Казани; эта морена отме
чает северную границу возможного нахождения Bathyciola.

2. Нахождение у Казани В. Fausti является, по моему мнению» 
ярким доказательством правильности учения академика В. Р. Виль
ямса [3] и свидетельствует о том, что в этом районе степь надвига
ется на лес, а не наоборот, так как наличие Bathysciola, как я ука
зывал выше, доказывает, что в ее ареале распространения лес 
существовал „вечно", т. е. с плиоцена.

В заключение следует заметить, что изучение реликтовой фау
ны Закавказья может дать ценные указания геологам и что, в ча
стности, уточнение распространения в Грузии В. pusilia должно по
мочь выяснять предел продвижения моря вверх по долине Куры в 
постмиоценовую эпоху, так как можно полагать, что стации, заселен
ные сегодня этим насекомым, с этой эпохи не затоплялись.

Ботанический Сад Академии Наук
Армянской ССР Поступило 18 VI 1950
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Ծ. Օ* . Խնձորյան
>*֊-

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱքԽՈհՄ ՑտէհյրտշէօԽ թԱՏ11Խ №օէտշհ ԷՐՐՈՐԴ ՀՐՋԱՆՒ 
ՄՆԱՑՈՐԴ ԳՏՆեԼՈՏ ՄԱՍՒՆ

(ՇօԽօթէԺշ, Ը3էօբ։ժ36)ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Գհրետի հովտում (Հյոէսիսային Հայաստանի) մենր հայանա բերե լ 

ենք 1?Յէ|յ7ՏՇ1Օ13 թս$1|13 №օէՏՇհ երրորղ Աեացորդ, որը մինչև այմմ
հայտնի կր միայն Արևե{յան Վրասաանու մէ Այղ րդեղի ե սւղղակից տե^ 
ՍԱէկների տարաՏու.մր հետարրրրական Հ> սրսվհետև հն ա ր ա վո րոէ ք1 յուն Հ 
տալիս ավելի լավ հասկանալ Հայկական ԱՍՌ-ի և նրա սահմանակից եր- 
կրրների երկրաբանական անՅէա1Շ Հարաշրքանում.
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