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А. А. Лгинян

Яровизация семян в зависимости от их амбарного
возраста

В предыдущих работах [3, 4] нами было показано, что период 
яровизации одних и тех же форм озимой пшеницы в одних и тех 
же условиях среды изменяется в зависимости, во-первых, <я их эм
брионального состояния, во-вторых, от прохождения ими периода 
послеуборочного дозревания.

Насколько рельефно выявилась эта закономерность показывают 
данные таблицы 1.

Таблица /
Изменение периода яровизации ) чмбрнональип разновозрастных семян

Краснодарки и Украинки, яровизированных до и после прохождения ими периода
после -барочного долрсвдния.

Хорлктсрнстика семян
1 Периоды яровизация и еоогветст вук>1цие им 

числа Ko.iocHiiiiiiKci <>։ 100 растении при
* " ------ ---  — —■ - - яровизации семян до и после прохождения ими

X
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" „коло- ] 
сити, рас г.!

триод яро
визации в ди.
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СИВШ.

>ло- 
раса.

период иpu
li из. в днях

О г; СХ 
0.0 <о •V с о Г?1

s

>■
до после ЛО после до после до ПОСЛе

2'VI IX г. 7 1.7 80 1(Х> 20 10 — — —

9 2,8 2,0 100 90 20 20 92 100 30 20

7Д| 12 .,8 3.2 100 95 10 39 86 88 >60 •20

10, VI 15 Z.3 7. 1 юо 100 60 40 28 100 ■60 зо

14/VI 19 16,5 ИГ2 78 I0O >60 10 26 100 >60 30

22/V! 27 26,7 27,6 И ню >60 10 8 100 ХЮ 40

Спелые се
мена 35,6 35.6 — 1<Х» — 40 ИХ) 10

• означает меньше чем...

Из таблицы 1 следует, что до прохождения семян периода пос
леуборочного дозревания период яровизации ։г меняется от опреде
ленного минимума времени, потом возрастав։ до известного макси
мума, а затем идет на нет. В результате этого, у семян озимой пше- 
вицы Краснодарка (Кг. уп1£. у:։г Геггп^пеиш сеозшт), собранных че
рез 7,9,Г2 и 15 дней после колошения, период яровизации оказался 
соответственно 20, 30. 10 и 60 дней. При сборе же семян того же
растения, через 19, 27 дней за 60 дней они не мог
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ли полностью яровизироваться, поэтому образовали выскочки в ко
личестве: в первом случа»-78, во второй 4Г 0. Здесь же необходимо 
добавить, что процессы яровизации \ каких семян осуществляются 
при их собственной влажности и без видимого роста зародышей.

После прохождения теми же семенами периода послеуборочного 
дозревания, как показывают данные той же таблицы, вышеуказан
ная картина значительно изменяется. При этом у семян, собранных 
через 7,9, 12дпей после колошения, период яровизации оказывается 
равным 10, 20 и 30 дням, а у семян, собранных через 15, 19 и 27 
дней после колошения, он повсеместно достигает 40 дней, точно так. 
как это бывает у семян нормальной зрелости.

Та же закономерность наблюдается у семян озимой пшеницы 
Украинка (ГТ. уи1£- таг. егуИюзреппит). Разница здесь заключается 
лишь в том. что до снятия процессов послеуборочного дозревания 
темп яровизации у них гораздо быстрее замедляется, поэтому соб
ранные через 12 дней после колошения семена за 60 диен ярови
зации образуют лишь выскочки в количестве 88" а при сборе их 
через 15. 19 и 27 дней после колошения за 60 дней они нс могли 
яровизироваться, поэтому образовали выскочки в количестве соот
ветственно 28, 26 и 8%. После жеснятия процессов послеуборочного 
дозревания период яровизации у тех же эмбриональных групп се
мян повсеместно сокращается, причем у отлежавшихся семян, собран
ных через 27 дней после колошения, ин оказывается равным И1 
дням, гак же. как \ отлежавшихся зерен нормальной зрелости: у се
мян же. собранных через 15. 19 дней после колошения, период яро
визации равен 30 дням, у других, собранных через 9,12 дней после 
колошения, тот же период оказался в пределах 20 дней. '

Изменение периода яровизации до и после снятия процессов 
послеуборочного дозревания отражает изменение скорости прохожде
ния эмбрионально разновозрастными семенами стадии яровизации. Та
кое явление, в соответствии с данными акад. А А. Авакяна [I. 2], мы 
объяснили прежде всего изменением степени мобильности тех самых 
первичных ассимилянтов, за счет которых в условиях пониженных 
температур происходит образование гой формы нищи, которая необ
ходима для построения стадийно зрелой, необратимо измененной 
ткани точек роста. Сравнительно незначительное время амбарной 
лежки, при котором снимаются у семян процессы послеуборочного 
дозревания, вызывает значительное сокращение периода яровизации, 
по .сравнению с теми величинами, которые обнаруживаются у эмб
рионально разновозрастных семян до прохождения ими периода пос- 
л е у б о р о ч н о г о д о з р е в- ш и я.

В этой связи проводились специальные опыты над семенами 1 
форм озимой пшеницы: вслютинум (Тг. уи!д. уаг. Уё1иИпит), Украинка 
(Тг. У111£т. уаг. сгу1Ьго$реппип1), Гамаданикум (Тг. уц!д. уаг. ИатайапЬ 
сшп) и Грекум—сорт № 8 (Тг. уп|£. уаг. £гасешп).

В настоящей статье представлены результаты этих опытов.
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Результаты опытов с семенами пшеницы велютинум

Опыты с семемами велютинум включали три возраста семян, 
полученных в условиях с. Мартуни из урожая 1946, 1947 и 1948 п 
Эти семена отбирались из коллекции акад. М. Г. Туманяна. До опы
тов они отлежали в колосьях в течение примерно 44, 32 и 20 меся
цев. В качеств.՝ контроля использовались семена той же пшеницы, 
полученные в 1948 г. в условиях Еревана.

Семена каждого возраста в начале опытов были разбиты на 8 
образцов и яровизировались перед посевом весной в течение 0, 15, 
20. 25, Ю, 35, 40 и 45 дней при 2 3 Ц. Для этого каждый образец 
семян в марлевом мешочке погружался в воду в течение 18 часов 
при комнатной температуре. После мочки на одни сутки оставлялись 
в том же помещении. В результате этого все семена тронулись в 
рост. В таком виде они яровизировались. Период яровизации зрелых 
семян этой пшеницы был равен приблизительно 15 дням

Ввиду ограниченности количества семян, их посев произво
дился в .металлических сосудах с огородной почвой, весом в 3,3 кг 
при трехкратной повторности. В каждом сосуде высевалось 7 10 
зерен. Посев производился 12 апреля 1950 г. С этого времени расте
ния находились под открытым небом на опытной площадке и поли
вались водопроводной водой, сначала по мере необходимости, а впо
следствии ежедневно после обеда, в 4- 5 часов- Опыты были закончены 
27 июля, т. е. через 106 дней после их постановки.

В ходе опытов за каждым вариантом растений устанавливалось 
ежедневное наблюдение. Из общего количества фенологических по
казателей представлены данные о числе находившихся в культуре 
н колосившихся растений, о колосьях от 100 растений и энергии их 
кущения. Наряду с этими данными представлены даты и периоды 
колошения, высчитанные со дня всходов по колошению 50% растений.

Результаты этих опытов сведены в таблицу 2. К данным этой 
таблицы прилагаются фотоснимки №№ 1, 2, 3, 4.

Как показывают данные таблицы 2 и приложенные к ним фото
снимки I -4, амбарный возраст семян имеет огромное значение в Хе
ле осуществления их стадия яровизации. Оно проявляется в том,что 
в зависимости от времени амбарной лежки семян изменяется скорость 
прохождения ими стадии яровизации. Но это изменение не пропор
ционально, а обнаруживается лишь при определенном соотношении 
промежутков времени, необходимых для амбарной лежки и ярови
зации семян перед их посевом. По данным опыта это соотношение 
равно—1:30.

Действительно, период яровизации зрелых, несколько времени 
отлежавшихся семян велютинума. по существующим данным, из
меряется 45 днями, а при их амбарной лежке в течение 44-х меся
цев они во всех степенях недояровизации оказываются способными 
давать растения, приступающие к колошению через 65—68 дней пос-



Т
аб

ли
ца

 2
Д

ин
ам

ик
а 

пр
оц

ес
со

в 
ко

ло
ш

ен
ия
 о

зи
м

ой
 п

ш
ен

иц
ы
 

ве
лю

ти
ну

м
, 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
ст

еп
ен

и 
яр

ов
из

ац
ии

 с
ем

ян
 и
 

их

М
ар

т_
\ н

и

Е
ре

ва
нн к к аз  

НоГЧ'.иХЭИ 
-с<1и о п а к

ам
ба

рн
ог

о 
во

зр
ас

та
 (

ит
ог

и 
ве

ге
та

ци
он

ны
х 

оп
ы

то
в:
 п

ос
ев
 

12
.IV

, 
уб

ор
ка

—
27

.V
I1

. 5
0г

.)

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

се
м

ян

П
ок

аз
а 

ге
ли
 к

ол
ош

ен
ия

 
ра

ст
ен

ий

Д
ни
 я

ро
ви

за
ци

и 
пе

ре
д 

по
се

во
м
 

пр
и 

2—
З'

П

год сбора 
семян

амбарный 
возраст в 
месяцах 
(примерно)

1 =т
 

=

0
15

20
25

■3
0

35
40

45

с. 
4 

- 
~

. 
- 

г 
ж
 -
 

-

период 
яровна 
погоди 
ны.х се՛ 
в днях

вес НК 
сухих ՛ 
мяв в

Ч
ис

ло
 р

ас
 ге

и 
и и

23
26

23
22

25
23

21
25

 
1

К
ол

ос
ья
 о

т 
10

0 
ра

ст
ен

ий
30

7
21

2
ц՝

о
17

5
17

3
20

3
20

9
17

5
19

16
44

45
36

,0
%

 к
ол

ос
ив

ш
их

ся
 

ра
ст

ен
ий

 
П

ер
ио

д 
ко

ло
ш

ен
ия

 с
о 

дн
я

ве
хе

-
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0

ДО
В 

в 
дн

ях
68

65
65

65
65

65
С-

5
65

Л
ат

а 
ко

ло
ш

ен
ия

26
/V

I
23

/У
1

24
 V

I
24

 V
I

23
 V

I
23

 V
I

23
; V

I
23

/V
I

Э
не

рг
ия
 

ку
щ

ен
ии

3,
7

3,
3

3,
2

3.
1

3,
3

3,
2

3,
2

3,
1

Ч
ис

ло
 р

ас
те

ни
й

23
27

28
27

26
24

29

32
К

ол
ос

ья
 о

т 
10

0 
ра

ст
ен

ии
0

0
я

32
33

42
58

17
6

19
17

•15
38

,2
ко

ло
си

вш
их

ся
 

ра
ст

ен
ий

 
П

ер
ио

д 
ко

ло
ш

ен
ия
 с

о 
дн

я
0

0
8

21
25

39
61 81

ПК
» 69

вс
хо

до
в 

в 
дн

ях
—

—
-

« *
—

—
—

Д
ат

а 
ко

ло
ш

ен
ия

—
—

—
7  

V
II

26
/V

I
Э

не
рг

ия
 

ку
ш

е 
пн

я
5,

4
5,

3
5.

0
5,

1
5,

2
4,

6
4,

5
2,

6

Ч
ис

ло
 р

ас
те

ни
й

■3
0

32
29

33
30

31
31

25
К

ол
ос

ья
 о

т 
10

0 
ра

ст
ен

ий
0

0
0

0
10

14
88

20
'3

19
18

20
45

38
,4

•/(
 

ко
ло

си
вш

их
ся
 

ра
ст

ен
ий

 
П

ер
ио

д 
ко

ло
ш

ен
ия
 с

о 
дн

я
вг

хо
-

О
0

0
10

10
26

38
КХ

)

67
до

я 
в 

дн
ях

—
*

——
—

—•
—

——
——

Д
ат

а 
ко

ло
ш

ен
ия

—
—

—
—

—
24

/7
1

Э
не

рг
ия
 

ку
щ

ен
ия

5,
2

5,
3

5,
1

5,
0

5.
4

5,
1

3,
6

2,
8

Ч
ис

ло
 р

ас
те

ни
й

30
23

26
28

26
29

27
2?

К
ол

ос
ья
 о

т 
10

0 
ра

ст
ен

ии
0

0
0

0
15

38
48

19
5

19
18

20
45

3
2
,1

ко
ло

си
вш

их
ся
 р

ас
те

ни
и 

П
ер

ио
д 

ко
ло

ш
ен

ия
 с

о 
дн

и
вс

хо
-

0
0

0
0

11
24

10
10

0 <>7
ДО

В 
в 

дн
ях

—
_-

—
•—

Л
ат

а 
ко

ло
ш

ен
ия

_
—

—
—

25
, V

I
Э

не
рг

ия
 

ку
щ

ен
ия

5,
1

5)
2

4,
9

4,
8

4,
8

1,
0

3,
8

2,
3

.. Агинян&
-



Яровизация семян в зависимости от их амбарного возраста ■197

Фото L Озимая пшеница велюгвнум. Надписи на сосудах указывают 
продолжительность я реви ։.тци1| семян (12. VII. 50 г.).

Фото 2. Озимая пшеница велютинум. Надписи на сосудах указывают 
продолжительность яровизации семян (12. VIL 50 ։.).
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Фо։ о 3. Озимая пшеница велютинум. Надписи на сосудах указываю! 
продолжительное и. яровизации семян (12, VII. 50 г).

Фото 4. Озимая пшеница велютинум. Надписи на сосудах указывают 
продолжительность яровизации семян (12. VII. 50 г.).



Яровизация семян в зависимости от их амбарного возраста 499

ле исходов. В результате такой зависимости семена 1946 года, высе
янные 12 апреля 1950 года, повсеместно дали растения, присту
пившие к колошению независимо от степени их предпосев
ной яровизации. Получается впечатление, как будто они за 44 меся
ца приобрели тс же изменения, которые, приобретаю։ в г՛ чение 
45 дней при благоприятных для яровизации условиях, с участием 
пониженной температуры Такое явление, однако, не происходит с 
теми семенами, которые находились в амбарных условиях в течение 
20—32 месяцев. У таких семян лини, наблюдается несколько боль
шая склонное1Ь к образованию выскочек.

Этот факт нашел свое подтверждение и в результатах опытов, 
проведенных несколько иначе с семенами Украинка, Гамаданикум и 
Греку м (сорт—линия №8).

Результаты опытов с семенами озимой пшеницы 
Украинка. Гамаданикум и Г рекум (сорт- линия №8).

Опты с семенами вышеуказанных сортов озимой пшеницы от
личались тем,что семена, яровизированные в течение 0, 10, 20, 30, 
35. 40 и 45 дней, высевались в грунт. При этом почва заблаговре
менно обрабатывалась вручную по агротехнике огородных культур. 
Для каждого варианта соответствующих опытов приготовлялись две 
грядки длиной 1.5 метра. 8 апреля в каждую грядку высевалось по 
10 зерен. Часть взошедших растений была повреждена медведками. 
В ходе опытов мы их удаляли.

Опыты с Украинкой и Гамаданикумом включали два возраста 
семян, полученных из урожая 1947 и 1949 гг. При этом семена 
Украинки были получены в условиях Нор Баязета и Еревана, а семена 
Гамаданикума в условиях Еревана. Опыты с Грекумом (сорт—ли 
ния № 8) включали три возраста семян, полученных в условиях 
лишь Нор Баязета из урожаев 1947, 1918 и 1949 гг.

Опыты над семенами Греку», Гамаданикум и Украинка закон
чились соответственно 15.23 июля и 12 августа, т. е. через 9о, 106 
и 125 дней после их постановки.

В ходе опытов за развитием каждого варианта растений уста
навливалось ежедневное наблюдение. Полученные в результате это
го данные о фенопоказателях окончательно уточнялись при оконча
нии соответствующих опытов. При этом от каждого варианта рас
тений отбирался пробный снопик с 10 корнями и фотографировал
ся. Каждое пятое растение, считая от начала грядки, методиче
ски отбиралось в снопики.

Данные о результатах опытов с семенами Украинки, Гамадани
кума и Грекума (сорт—линия № 8} приведены в таблицах 3, 4 и 5. 
В качестве приложения к ним представлены фотоснимки снопиков 
Украинки (5 6), Гамаданикума (7- 8) и Грекума (9—10).
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Фото 5, Озима»֊ пшеница Украинка. Надписи на снопиках указывают 
продолжительность яровизации семян (13 VIII. 50 г.).

Фото 6. Озимая пшеница Украинка. Надписи на снопиках указывай»; 
продолжительность яровизации семян (13. УШ. 50 I.).

В снопиках по 10 ра< тений.



Фс.'О . Озимая uiirCHIf!;:i I'.iMaaai. лк՛. м. I la.iinici! ИЛ снои.-кл՝ 
указывают ii|»f>;։< ллрле.и.носп. яровизации семян ( 7. VII. 50 г.).

Фото S. Озимая пшеница Гамзданнкум. Надписи на стишках 
указывают и|ю;։оллигсл1.иосг>. яровизации сгмян (27. VII. 50 г.).



Фр го У. Озимая пшеница I рехум (сор։- лини 1 №•*■>). Надписи на 
снопиках указываю։ продолжительное ։ь яровизации семян (27 \’Н. 50 г.).

Фото 10, Озимая пшеница Г рекум корт линии № 8). Надписи на
снопиках указываю։ продолжительность яровизации семян (2՜. VII. 50
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Как следует из данных таблиц 3, 1, 5 и фотоснимков 5 -10. ам
барный возраст семян в нолевых опытах также играет определенную 
роль в отношении процессов колошения озимых форм пшеницы Ук
раинка, Гамадапикум и Грекум (сорт—линия №8). Все они терпят 
определенные изменения в зависимости от амбарного возраста се
мян и степени их яровизации. Несмотря на это, их поведение не сов
сем идентично, что объясняемся, очевидно, различием тех соотноше
ний, которые имеются в данном случае между промежутками вре
мени амбарной лежки семян и периодом их яровизации. Действитель
но, период яровизации нормальных семян Украинки равен при
мерно 14 дням. Гамаданикума — 35, Грёкума—35—40. В соответст
вии с результатами опытов над семенами велютинума Украинки, Га- 
мзданикума и Грекума без предпосевной яровизации должны были вы
колоситься в год посева, если их семена отлежались в амбаре в 
течение 44,35. 35—40 месяцев. Но таких семян у нас не было. На
ми культивировались такие семена Украинки, Гамаданикума, Греку
ма. которые отлежались в амбаре (в бумажных пакетиках) в тече
ние 32 33 месяцев, поэтому и получилось расхождение в процессах 
их колошения. Но это есть первое доказательство того, что эффект 
колошения у неяровизированных растений зависит от определенного 
соотношения периода яровизации семян и времени их амбарной леж
ки. Эго соотношение, как известно, для велютинума оказалось как 
1:30. Если с этой точки зрения анализировать поведение отдельных 
форм растении, то получится любопытная картина.

На самом деле, семена Украинки, отлежавшиеся в амбаре 8—9 
месяцев, независимо 01 места их репродукции, вели себя нормально; 
иначе говоря, полученные из них растения выколашивались полностью 
и дружно в случае их яровизации в течение 45 дней. При яровиза
ции же в течение 35 и 10 дней количество колосившихся от 100 рас
тений соответственно оказалось 12 и 96 при посеве семенами норбая- 
зетской репродукции и 25, 88 при посеве семенами ереванской ре
продукции. В тех же случаях, когда семена предварительно отлежа
лись в амбаре в течение 32—33 месяцев, эта картина значительно 
изменилась. Эго изменение обнаружилось в том, что количество ко
лосившихся от 10'0 растении при яровизации семян в течение 30, 35. 
10 и 45 дней соответственно оказалось: 36. 77, ЮЭ и 100 в случае 
их репродукции в условиях Пор Ьаязета и Ю, 80, 94 и 100 в слу
чае репродукции в условиях Еревана. Таким образом, в отношении 
процессов колошения растений, полученных из семян норбаязетской 
и ереванской репродукции, длительная амбарная лежка оказала бла
гоприятное влияние в смысле их ускорения. Это благоприятное дей
ствие амбарного возраста семян еще рельефнее проявилось у рас
тений Гамаданикума. Из семян этой пшеницы, отлежавшихся в ам
баре з течение 9 месяцев, получились растения, которые при яро
визации не менее 30, 35, 40 и 45 дней выколосились в количестве 
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соответственно 41, КХ), 100, 100. Из семян же, отлежавшихся в ам
баре в течение 33 месяцев, получились растения, которые пол костью 
выколашивались но всех степенях их недояровнзацин. При этом, 
врнсс недояровизированные перед посевом растения в своем коло
шении отставали от темпа колошения яровизированных растений 
всего на У 12 дней. Это в точности является повторением той кар
тины, которая достаточно четко обнаружилась у растений велю- 
тянума. Нэтом же плане проявилось поведение Грекума (сорт—ли 
ния № 8). Несмотря на это, данные, полученные в отношении Гре
кума, пока что трудно анализировать. Дело в том, что абсолютное 
значение периода яровизации этого растения еще неизвестно. Но 
данным'же наших опытов оно равно 35 10 или в среднем 37 дням. 
Если принять за основу эту величину, то растения, полученные из 
семян, отлежавшихся в течение 37 месяцев, должны были выколо
ситься без предпосевной яровизации. Но таких семян не было. Мы 
культивировали семена, которые отлежались в амбаре в течение 8, 
20 и 32 месяцев. В зависимости от этого и проявился эффек՛։ их 
предпосевной яровизации. Действительно, при яровизации 8, 20 и 
■^-месячных семян в течение 0. 10, 20, 30, 35, 40 и 45 дней коли 
чество колосившихся растений оказалось соответственно 0. 0.0. 32, 
80. 100 и 100 в первом. 28, 46. 77, 88, КХ), Ю0, 100 во втором, и 
5о, 62, 85. 100, 100. 100. 100 в третьем случаях. Все это также го
ворит о том что, длительная амбарная лежка семян благоприятно 
действует на возможность осуществления стадии их яровизации.

Вт гЯ

О б с у ж д е и и е

При изложении экспериментальных данных отмечалось, что ус
корение колошения у растений, полученных от семян велюгинума, 
Гамаданикума и Грекума из заведомо неяровизнрованных или недо- 
яровн.знровапных, вызвано длительной их амбарной лежкой. Такое 
толкование фактов может показаться поспешным в свете исследо
вания И. А. Костюченко и Т. Я. Зарубайло [5], доказавших еще до 
нас возможность яровизации зреющих семян на корню материнских 
растений. Однако сопоставление данных о динамике минимальных 
показателей температуры в Мартуни и Пор Баязете в период коло
шения показывает, что они ежегодно вращаются около определен
но։ о среднего минимума. Так, например, в Мартуни в 1916, 1947 
и 1948 гг. среднемесячные минимумы температуры оказались: за 
июнь 7,9. 8,5. 7,3, за июль 10,8. 11,5, 8.5, .за август —9,9, 10.8 и 
9,2-Ц. Так же обстоит дело н Пор Баязете и. отчасти, в Ереване. 
Следовательно, действие понижающихся по ночам температур в пе
риод колошения растений было общим условием для всех амбарно 
различных возрастов семян, репродуцированных в условиях Ерева
на. особенно Мартуни и Нор Баязета в 1946 1949 гг. Но вследствие 
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этого поведение растений из амбарно разновозрастных семян при их 
одинаковых степенях недояровизаций не оказалось идентичным. Нао
борот. как показывают данные, имеется большая разница вскорости 
прохождения ими стадии яровизации. Но она не связана с яровиза
цией зреющих семян также потому, что они могут яровизироваться 
на материнском растении лишь в том случае, если они находя ։ся к 
возрасте 1 —И дней с момента колошения и подвергаются яровиза
ции в течение 20—30 дней. Такое состояние возможно только в ус
ловиях затяжного похолодания, скажем в Хибинах, но в Марту ни. 
Нор Боязете и Ереване этого не. может быть по той простой причине, 
что период созревания семян от опыления до их уборки продол
жается не более 35 40 дней. За это время зреющие семена непре
рывно изменяются, что вызывает прогрессирующее затухание воз
можности их яровизации на корню материнских растений. В силу 
этого 11 — 15-дневные эмбрионально молодые семена, например Ук
раинки, делаются совершенно безразличными в отношении понижен
ных температур, хотя н при наличии у них большого количества 
собственной влажности и питательных веществ.

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
эффект колошения растении из заведомо неяровизированных или не
дояровизированных семян вызван не их яровизацией в периоде созре
вания, а теми процессами, которые хотя и медленно, но беспрерыв
но осуществляются у них в условиях амбарной лежки.

Однако при таком суждении возникает существенный вопрос: 
являются ли они процессами стадийного характера?,Мы отвечаем и 
да, и нет. Такой альтернативный ответ вполне мотивирован как ис
следованием акад. А. А. Авакяна (2]. так и данными наших других 
опытов.

В развитии некоторых теоретических положений акад. Т. Д. 
Лысенко, акал. Л. Л. Авакян проводил специальные опыты по ус
корению процессов яровизации двухлетников путем их прививки. На 
основании результатов этих опытов он пришел, на наш взгляд, к 
очень важному выводу, который можно представить его же словами: 
„Продолжительность стадии яровизации складывается из двух взаи
мозависимых процессов подготовки пищи, необходимой для ярови
зации и собственной яровизации. Быстрота прохождения яровизации в 
значительной степени будет зависеть от того, имеются ли в достаточ
ном количестве необходимые формы питательных веществ. Недоста
ток или медленное образование их будет задерживать и прохождение 
яровизации. Ускоряя процесс образования нужных форм питатель
ных веществ (что часто зависит не только от определенных внешних 
условий, но и от количественного и качественного состояния запас
ных веществ в семенах, корнеплодах до начала яровизации) можно 
ускорить процесс яровизации".

Рассматривая полученные нами данные в этом аспекте можно 
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считать, что процессы. медленно идущие в сухих семенах при 
их амбарной лежке, являются стадийными, поСколько они впо- 
следсгвяи ускоряй»- осуществление стадии яровизации и нестадий
ными—несколько они протекакн безучастия пониженной температу
ры и при отсутствии -.ринувшихся в рост зародышей Собственная 
же яровизация семян связана с пеобр.т 1 нмым изменением качествен
ного состояния меристемы их точек роста. Такое состояние насту
пает при наличии соответствующей пищи. образовавшейся быстро или 
медленно в условиях пониженной температуры в комплексе других 
факторов среды. В этой связи как раз следует оценить факты измен
чивости периода яровизации семян озимых ркюний, которая проис
ходит как в зависимости от эмбрионального возраста семян, так и 
от длительности их амбарной лежки, о чем свидетельствуют чаши 
данные и колошении заведомо неяровизированных растений велю- 
тннума. Гамаданикума и, отчасти, Грекума в результате их лежки в 
течение 44 и 33 месяцев.

В соответствии с имеющимся фак том можно считать мотивиро
ванным представление, что образование необратимо измененной ме
ристемы точек роста, составляющее сут.» собственной стадии ярови
зации. зависит от наличия образовавшей в организме при понижен
ных температурах стадийной пищи,л образование последней, в свою 
очередь, зависит от наличия, как говори։ акад. Авакян, мобильных 
форм пластических веществ семян. В зависим- сти от условий синхро
низации этих, по сущее гну, различных, хотя и взаимно определя
ющих друт друга процессов, получится либо озимость. либо яро- 
вость, либо увеличится, либо умен лишея абсолютное значение перио
да яровизации озимых растений. Амбарный возраст в этом процессе 
играет далеко не второстепенную роль.

Р» ы в о д ы
1. При длительной амбарной лежке Семян озимых «лаков чрез

мерно ускоряется процесс прохождения ими стадии яровизации. 
В результате этого такие семена с успехом могут высеваться 
без предпосевной яровизации. Колошение растении, полученных из 
таких семян, наступает почти одновременно с колошением тех. ко
торые получаются из грелнх, ранее яровизированных, но менее от
лежавшихся в амбаре семян.

2. Время амбарной лежки, при котором ускоряется прохожде
ние заведомо неяровизированными семенами стадии яровизации, нахо
дится в определенном количественном соотношении с нормальным 
периодом яровизации зрелых, по менее отлежавшихся семян. Это 
соотношение для озимой пшеницы велютинум и Гамаданикум равно 
4:30. т. е. одному дню нормальной яровизации соответствует месяц 
амбарной лежки.

3. Процессы, осуществляющиеся при длительной амбарной лежке
сухих семян и ускоряющие
Известии IV. № 6 2 
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яровизации, не являются стадийными процессами. Они являются 
продолжением процессов послеуборочного дозревания. Невидимому, 
после определенной вспышки в период после уборки эти процессы 
начинаю.1 затухать и оставаться в дальнейшем в сос тоянии тлеющих, 
т. е. очень медленно протекающих реакций. Через определенное 
время амбарной лежки сухих семян эти тлеющие процессы вновь 
дают вспышку. Во всех случаях их вспышки сокращается абсолютное 
значение периода яровизации и получается эф рек ՛. ускоренного про
хождения семенами стадии яровизации. Впервые это наблюдается пос
ле прохождения семенами периода послеуборочного дозревания, з 
потом вновь обнаруживается через некоторое время, превышающее 
период яровизации не менее, чем в 30 раз.

4. Вышеуказанные процессы, хотя и не являются стадийными 
процессами, все же имеют большое значение в жизни растении. Они 
заключаются в том. что в результате их осуществления в семенах 
накапливаются в достаточном количестве такие формы подвижных 
органических соединения, которые в условиях яровизации стано
вятся стадийной пищей, необходимой для развития. Поэтому они мо
гут считаться составной частью стадийного метаболизма веществ, 
с последующим образованием той формы пищи, воплощение кото- 
рои вызывает у меристемы необратимое изменение.

.“1. В соответствии с накопляющимися из года в год фактами, 
яровизацию растений следует рассматривать как суммарное выра
жение трех различных, относительно независимых, но взаимно опре
деляющих друг друга процессов. Первым надо считать процесс об
разования к накопления подвижных форм органических соединений, 
полимеризированных и уплотненных эндоспермой при созревании се
мян на материнском растении. Этот процесс протекает в живых се
менах непрерывно, невидимому, независимо от их влажности и пони
женной температуры среды. Вторым на ю считать процесс преира? 
щения подвижных форм органических соединений в благоприятных 
для яровизации условиях, с образованием стадийной пищи. Скорость 
этого процесса опрелеляс. содержание периода яровизации и зави
сит от степени осуществления первого процесса. Третьим надо счи
тать процесс воплощения стадийной нищи, при котором осущест
вляется собственная стадия яровизации и происходит необратимое из
менение в качественном состоянии меристемы точек роста стеблей. 
Этот процесс является действительно стадийным в точном смысле 
слова. При его осуществлении отношение организма к внешней сре 
де изменяется необратимо В силу такого стечения процессов яро
визации, в зависимое:и от условий их синхрон нации получится эф
фект либо озимости. либо яровости, либо увеличится, либо умень
шится абсолютное значение периода яровизации озимых растений.

6. Вышеуказанная картин I является результатом огромных при 
спрсибительных возможностей растений, направленных естественных 
отбором к воспроизведению в любых условиях вида.
Ереванский сельскохозяйственный институт Поступило 10 X 1954
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Г. В. Камаля»

К физиологической характеристике коламина и 
N-a нет и л-к о л а м и н а

Действие коламина на перистальтику желудочно-кишечного 
тракта с х животных

Наши предыдущие исследования, проведенные in vitro, показали, 
что коламнн играет важную роль в процессах окисления жиров, жирных 
кислот и витаминов «Л.-> н «С», причем в зависимости от условий он высту
пает либо в качестве антиоксиданта, либо проокснданта [1,2, 3, 4, 5, 6|.

Исследования, проведенные с целью изучения газообмена, под дей
ствием коламина на изолированной печени белых крыс, показывают, что 
коламин способствует окислительному распаду жиров в печени.

Данные, полученные в опытах с липооксндазой, показали, что кола
мин в сочетании с ферментом ослабляет пероксидазное окисление стей
ковой и леноленовой кислот |7|. Опыты, поставленные с коламином и 
N -ацетил-коламином на сокращение кишечной петли морской свинки, 
дали нам основание притти к следующим основным предположениям:

I. Коламин усиливает сокращение кишечной петли морских свинок. 
Таки е же образом, но даже еще сильнее, действует N -ацетил-коламнн.

2. Коламин .ч ацетил-коламин оказывают ацетилхоллноподобное 
дсЯспше. которое, однако, проявляется слабее, чем у ацетилхолина. Дей
ствие же коламина проявляется позднее и держится значительно дольше.

3, Ацетированпем коламина усиливается его действие.
4. Коламин и ацетнл-коламин сокращают время, необходимое для 

восстановления физиологической функции кишки морской свинки после 
ее отравления атропином |8|.

Имея в виду вышесказанное и литературные данные о наличии до
статочного количества кефалина и ацетал-фоефагидов в головном мозгу, 
азотистым компонентом которых является коламин, нас интересовал во
прос: имеют ли коламин и ацетил-коламин физиологическое значение в 
функции нервной системы и в целом организме у с/х животных. Это было 
интересно еще и потому, что в тканях животного был обнаружен свобод
ный каламин. Первые опыты были поставлены с коламином на перисталь
тику желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота. Исследова
ния проводились на животных в клинике Ереванского зооветеринарного 
института.
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Методика
Опыты ставились на крупном рогатом скоте н лошадях. Реги

страция работы рубца крупного рогатого скота и желудка лошади про
водилась с помощью гибкого носоглоточного зонда с резиновым баллон
чиком. Конец резины зонда был соединен с манометром, налитым цвет
ной жидкостью. Манометр же при помощи резиновой трубки был соеди
нен с капсулой Марея. С помощью последней проводились ня кн.мограм- 
мс. румнио- н гастрограммы. Нормальное сокращение рубца и желудка 
записывалось и течение 10—20 минут, после чего вводили подкожно ко
ламин и атропин. Коламина бралось для крупного рогатого скота ориен
тировочна 0.05- 0.1 мл. для лошадей 0.1 0.2 мл Лечебный эффект ока
зывал коламин в количестве 0.2 мл, при дробном введении 0.3 0.6 мл 
(см. историю болезни). Исследования проводились на 2 половах крупного 
рогатого скота н на одной лошади. Лечебный эффект испытывался пн 
2 головах крупного рогатого скота. 3 лошадях в клинике и на 12 лота лях 
в совхозе.

Кровь для анализа бралась до введения коламина н через 60 минут 
после этого. Определялись: морфологический состаэ крови, гемоглобин, 
резервная щелочность, количество глюкозы, ионы кальция и калия. Коли
чество глюкозы, ноны кальция, калия «I резервная щелочность опреде
лялись общепринятым методом.

Условные рефлексы были получены в соответствии с методикой, ука
зан ной И. П Павловым.

Полученные результаты опытов, поставленных на телке за № 3 н 
бычке за № 10, зафиксированы в 17 аналогичных протоколах и 6 румипо- 
граммах. Приведем некоторые из них.

П рот о кол № 1.
Телка за № 3. серой масти, ыестпоГг породы. 2.5 года, живой вес- 

200 кг. содержащаяся на голодной диете. Клинические показатели до 
введения коламина; температура- 39°. пульс—62. дыхание—18. or рыга
ний е течение 5 минут—4. перистальтика кишок в пределах нормы. На—

Как видно из этого протокола, коламин в дозе 0.02 мл на 200 кг ве
са оказывает свое действие на желудочно-кишечный тракт в сторон^ 
повышения функциональной деятслыюгтм. Аналогичные показатели были

60, эритроцитов—8350000. лейкоцитов—8200.
Клинические показатели после введения 0.02 мл коламина:

Помиатсан

Время в минутах после ипе.леннн коламин» 1

10” 20' иг 60'

Температура ........................................... 30.0 39,0 39,0

Пульс.................................................... 66 М 62 62

Дыхание.................................................... ж 18 18 18

ОтрыгапнЛ п течение 5 мину ։ • • 6 6 6 *

Пернетальт икп кишок........................... усилен. усилен. усилен. п норме
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подучены также на бычке Л՛.՛ 10. В последующих опытах мы брали кола
мин в количестве 0,05—0.1 мл с одновременной графической регистра 
Нией работы преджелудков. Кроме того мы заинтересовались вопррсо;. 
как действует сокращение в пищеварительном тракте, вызванное кола- 
мином на изменение гемоформулы. Были изучены также количественные 
сдвига сахара, кальцин и калия в кроаи до и после дачи коламина.

Из этой серии опытов приводим один протокол с румннограммов.

Протокол № 7, от 9.1. 1951 г.

Телка за № 3. Клинические показатели до введения коламина: тем
пература -39.1°, пульс—64, дыхание—20, отрыганнй в течение 5 минут 
4, перистальтика кишок в норме. Нв 60. эритроцитов—8480000, лейко- 
иитов—8800, кровяное давление Мп—34. Мх 120.

Клинические показатели после введения 0,05 мл коламина:

1‘рсмн к минутах после введений кол л мнил

Показатели
НГ 20* •10* 60*

Температур;։ ........................................... 39,1 39.0 39,1 39.1

Пульс................................................... 70 70 68 68

Дыхание................................................... 30 19

Отрыглний в ։ счеши- 5 минут • • 8 8 1> ■1

Перистальтики кишок ................. усилен. сильная усилен. к норме

Ни . ............................................................. — — — 60

Эритроциты через час после дачи коламина—8670000. лейкоциты 
8600, кровяное давление Мп—33, Мх— 120. резервная щелочность до и 
носле дачи коламина—400 мг%.

Работа преджелудков регистрирована на руминограмме № 1.

Рис. 1.

Аналогичные данные, получены и на бычке № 10. Результаты этих 
опыт» позволяют нам притти к следующим выводам:

I Коламин действует в дозе 0.05—0,1 мл на работу желудочно-ки-
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шечного тракта круп коп» рогатого скота в сторону повышения функцио
нальной деятельности.

2 Коламин является физиологическим веществом для организма и 
не действует отрицательно на организм.

В дальнейших опытах нас интересовал вопрос: может ли коламин 
нейтрализовать парализующее действие атропина? С этой целью мы на 
тех же животных поставили опыты с введением атропина Вначале про
верялась длительность и сила действия атропина, а на следующий лень 
после действия атропина, через 10—20 минут, был введен коламин.

Результаты опытов, проведенных как на бычке Ае 10. так и на телке 
А? 3. приводятся в протоколах и ру кинограммах.

! 1 р о т о к о л А֊? 8. от 12.1. 1951 .

Бычок за А՛» 10. серой .масти, 2.5 года, живой вес—220 кг, содержа
щийся на голодной диете. Клинические данные до введения атропина: 
температура—39,1°, пульс 72. дыхание 18, отрыгэ.чий за 5 минут—1. 
перистальтика кишок в пределах нормы. Нв 50. кровяное давление 
Мп—32. Мх— 114.

Клинические показатели после введения 0.02 мл атропина:

Работа преджелудков (рубца) показана на руминограмме Ае 2,

Время в мннгта.х после впеченин атропина

Показатели кг 1
30- 60*

Темпгрлтгра..............................  • • • 39.! I 39,1 39,1 39,1

Пульс...................... .............................. 8<.» м 82 30

Дыхание.................................................... 18 18* й 20

Отрыг.1нин в гечсние 5 минут • • 0 0 2 2՛

Перистальтика кишок..........................

Кровнное лан.тенне...............................

Нв..................................................................

атонии апнгия слабая п норне 
Мп-33, 
ЛИ—НО

-54

Рис, 2.
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Протокол № 10, от 13.1. 1951 г.
Бычок за №» 10, содержащийся на голодной диете. Клинические по

казатели до введения атропина: температура—39.4°. пульс—80. дыха
ние—20, отрыганий а течение 5 минут—4. перистальтика кишок в норме. 
В III часов было введено подкожно 0.02 мл атропина и через 20 минут 
наблюдались следующие клинические показатели: температура -- 
39,4“. пульс 80, дыхание—20. отрыганий—0. перистальтика кишок—ато
ний. На 52. После атропина через 20 минут был введен коламин 0.05 мл.

Клинические показатели после введения коламина:

Время в минутах после введения коламина
Показатели

20’ Ж 60'

Температура..................................  . - 1 39.2 39» 2 39,2

Пульс................................................... «0 80 80

Дыхание................................................... 20 20 19

-Отрыганий в течение 5 минут • • 15 « 4

Перистальтика кишок.......................... усилен усилен. в норме

IIп .............. —

Работа преджелудков регистрирована на руминограмме № 3.

Рис. 3.

Из протоколов и румпнограмм видно, что атропин парализует че
рез нервную систему работу жел удочное кишечного тракта и что это дей
ствие продолжается даже после одного часа. Одновременно они показы- 
аают. что коламин не только усиливает функциональную деятельноть 
Ж<*л\дочшжишечного I рак га. но и восстанавливает последнюю после 
дачи атропина, нейтрализуя парализующее действие последнего.

На этих же животных были проведены анализы кроаи на сахар, 
кальцин, калий и резервную щелочность.

Как видно из таблицы I. коламин на подопытных животных почти 
и- изменяет содержания ионов калышя. калия, резервной щелочности, но 

в пределах нормы увеличивает количество сахара а крови (10—20 мг%1.
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Крупный | 
ро1 атын 
скот —3

Габлцча I । 
Средние данные анализов

|Колн'| Содержание глюкозы ионов хдльция и калин и .иг ' о
Жл воз т.н* лна- :----------------------------------

|.и!зой | с«\;։р кл.Н'1 1Й ...лий
до через Ы> ч ч. рел Ы> М ДО «срез сО'^Я

введения после ввел введения I после ввод, введения,после ввел. I
ВИН кодамннл ри>!ла)Й><н;.| мм.14ИН.। Ж1.1.П'Н1и КО.13ЧИШ .

9 | 67,0 89,0 13,2 । 13,2 | 21,К | 21,8

Полученные данные позволили нам нрнтти к твердому убеждению, 
чти коламин может быть эффективным при леч •нпи порезов преджелуд- 
к >в крупного рогатого скота.

С этой целью мы взялись лечить корову в клинике Зоонетннсппуга. I 
с тяжелой формой атопии преджелудков на почве жмыхового отравления.

Как лечебную дозу мы применяли 0.2 мл коламина в 10 ем3 дистил
лированной воды.

Ход и эффективность лечения показаны в истории болезни за № 109. 
записанной в книге стационарных больных клиники Зооветеринарного 
института.

Объективные данные исследования коровы при поступлении: темпе
ратура— 39.1.°, пульс—78, дыхание II. цельность наружного покрова со- - 
хранятся. лимфатические железы дредлопатомные поверхностные, не- 
жолько ь объеме увеличены, темпы сердца слабые, пульс наполненный, 
вре тонами кашляет, олигурия. изо рта идет нехороший запах, жвачка от
сутствует. отрыжка отсутствует. кал плотный, кожная чувствительность 
притупляется, двигается вяло, при движении мышцы на конечностях 
плохо напрягаются, состояние угнетенное, упитанность нижесредняя. 
Нв-84.

С целзю клинического эксперимента подкожно введен коламин 0.2 мл. 
Спустя 12 минут после введения коламина температура—39,1°, пульс—78, 
дыхание 11. перистальтика кишок оживлена, наступило кэловыдёление. 
Отрыжка отсутствует. Через 60 минут температура- 39,1°, г.ульс—78. 
дыхание—11. частое каловыделенке. а также и мочевыделение, отрыга- 
ний в течение 5 минут—8. Корова начала охотно принимать корм.

На следующий день жвачка хорошая, количество отрыганий в тече
ние 5 минут—8 раз, аппетит хороший, наблюдается понос, который через 
сутки проходит. Начало действия коламина проявляется через 15 минут 
после его введения.

Как видно из истории болезни, коламин оказывает положительный 
эффект три лечении указанной болезни. Интересно отметить, что содер
жание сахара и резервной щелочности у больной коровы несколько сни
жено и значительно повышается после введения коламина. Так. напри
мер. у больной коровы до введения коламина сахара было 60 мг%. ре
зервная щелочность—360 мг.%, а через час после, дачи коламина, когда 
корове стало лучше, сахара было 83 мг%. резервной щелочности 520 мг" ՛
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Эти данные пока малочисленны и потому они не даюг основания де
лать общие выводы, но могут служить основание?.! для более серьезного 
изучения данного вопроса.

Факты нейтрализации действия атропина коламином и. наоборот, 
уже говорят о том. что коламин действует на желудочно-кишечный тракт 
через центральную нервную систему. Для подтверждения нашего пред
положения о действии коламина через центральную нервную систему и 
того, что в этом механизме играют роль импульсы, идущие из коры го
лодной* мозга, мы выработали у 3-х животных рефлексы на коламин. С՜, 
этом целью мы, беспрерывно, в течение 5—8 дней, ежедневно вводили 
корове коламин в количестве 0,05 0.1 мл, лошади 0,1—0,2 мл. После 
этого, взамен коламина, вводили дистиллированную воду или физ. 
раствор. Действие воды .и физ. раствора оказалось почти аналогичным ко
ламину. Из этих опытов мы приведем некоторые и виде протоколов и 
румииограмм.

Протокол № 13. от 16.1. 1951 г.
Телка за № 3, содержащаяся на голодной диете. Клинические пока- 

зателн до введения дистиллированной воды: температура—38,8°. пульс— 
66, дыхание—15. отрыганим в течение 5 минут—5. перистальтика кишок 
в пределах нормы. Нв—65.

Клинические показатели после введения 10 см:< дистиллированной 
воды:

Показатели
Время в минутах после «ведении дне։ волм

15՛ 30* 40* 60е

Температура ........................................... 38,8 38,8 38,8 38.8

Пульс.................................................... 58 60 64 61

Дыханш......................................................... 11 Н 1.4 14

Отрыгзиий п гечение 5 мину։ . • 8 8 ։> 4

[Перистальтика кишок.......................... усилен. усилен; усилен.

Слкмювидслсине ................................... 4- —

Каловнлелсние ....................................... — —

Данные протоколов 13 и 14 и гастрограммы № 4 подтверждают наше 
мнение о том, что коламин действует через кору головного мозга

В целях проверки наших данных во второй серии опытов мы повто
рили подобные наблюдения на лошадях. Это было интересно и потому, 
что к желудочно-кишечным заболеваниям особенно чувствительны лоша
ди. В клинике Зооветииститута мы испытали действие коламина на рабо
ту желудочно-кишечного тракта. Коламин брали от 0.1 до 0,2 мл. Пер
вые опыты проводились с целью выявления действия самого коламина. 
Подобные опыты ставили 5 раз. и результаты всех опытов были анало
гичны. Данные даются в протоколах и гастрограммах. Приведем одни из 
этих опытов.
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Протокол №11. от 22.11. 1951 г.

Кобыла «Герань*, серой масти, 14 лет. живой вес 450 кг, содержа
щаяся на голодной диете Клинические данные до введения дистиллиро
ванной воды: температура- 37,4°, пульс 4-1. дыхание—14. Перистальти
ка тонких и толстых кишок э пределах нормы.

Клинические данные после введения 10 см3 дистиллированной воды:

П( к:ил։слп
Прсмя о минутах после 1ИСЛСЦНН ЛИСТ. Н«*ЛЫ

15* 1 » иг со*

Темпера гтрл........................................... .17,4 37.4 37,1 37,4 1

Пульс.................................................... 12 « « 10

Дыхание......................................................... |к 18 18 10

Перш (ллктииа кишок. Гонких • • . и норме усилен. усилен усилен.

» • • •
Калопыдсдсиис....................................... — —- +
Г'.поиопыдслгиие................................... 4- • +4՜ Т 4- '1*

Работа желудка регистрирована на ։ астрограмме № 4

Рис. 4.
Клинические данные после введения 0.15 мл коламина 

(см протокол № 15) *
Время 5 минутах после введении колл МИЛЛ

Пикача । ели
10՛

| 2<Г
40* 60*

Температура............................................ 37,4 37,1 37,4 37,4

П у л I. с • ................................................ 41 II И» 46

Дыхание..................................................... 18 2о 20 20

Перистальтика кишок, тонких • • • теплен. усилен усилен. теплен.

о норме • • и норме

Калоимлглснне ....................................... +
Мочспилслсине.......................................

Слпнопыделспкс ................................... + +
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Рис. 5.

Протокол № 15, ot5.II. 1951 г.

Кобыла «Герань», серой масти. 1-1 лет, живой вес 150 к>. содержа
щаяся на голодной диете. Клинические данные до введения коламина: 
температура—37,3°, пульс 42. дыхание—16. перистальтика гонких и 
толстых кишок в пределах нормы.

Данные, приведенные как в протоколе № 15. гак и на : а?’р<>1 памме 
№5. показывают, что действительно коламин усиливает работу желудоч
но-кишечного тракта лошади.

Аналогичные данные по перистальтике желудочно-кишечного тракта 
■нами были получены также в двух опытах, поставленных на лошади 
после предварительного кормления.

В целях выяснения вопроса, нейтрализует ли коламин действие атро
пин! л .у лошадей, в опытах был введен и атропин Результаты приводят
ся в протоколе и гастрограмме.

П р о т о кол № 16. от 7.11. 1951 г.
Кобыла «Герань», содержащаяся на голодной диете. Клинические 

показатели до введения атропина: температура—37.6°. пульс 16, дыха
ние- -16. перистальтика тонких и толстых кишок в норме.

Клинические данные после введения атропина:

Показателя
Время и минутах после введения агропинл

10' 20" 30" 60" 110' 150

Температура .... 37,6 37,6 37. 6 37.6 37,-. 37,6

Пульс.......................... 54 54 54 56 56 Йб

Лышп<с.......................... 18 18 18 18 18 18

Перистальтика кишок.
тонких ...... атония атония слабая

V 

слабая слабая агония

Толстых .............................. • V • • • слабаи

Слюновыделеипе • • •

Кэлопыделснис .... — — — —

.Мочевыделение .... — ֊ +•
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Работа желудка регистрирована на гастрограмме № 6.

Рис. 6.

В нескольких опытах после дачи атропина через 5- 20 минут был 
введен коламин, который постепенно начал нейтрализовать действие 
атропина, причем коламин сильнее действовал при введении его через 
5 10 минут после атропина.

Приведем результат одного опыта:

Протокол № 17, от 20.11. 1951 г.

Кобыла «Герань», содержащаяся на голодной диете. Клинические 
данные до введения атропина: температура—37,5°, пульс—42. дыхание— 
14, перистальтика тонких и толстых кишок в пределах нормы. Клини4 
чеекке данные через 10 минут после введения атропина: температура— 
37.5°, пульс—50, дыхание—14, перистальтика кишок—атонии.

Показатели после введения 0.18 мл коламина (введен через 6. минут 
после атропина):

Показатели
Время и мннчах после введения коламина

к- 20- 40- 60* 120” 150’

Темпера) ՛• ра 37.5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5

П у л ь с 60 (>0 56 56 50 51 54

Дыхание и 14 14 14* 14 14 14

Перистальтика 
кишок, гонких слабая слабая в норме в норме в норме усилен. в норме

толстых •« • - •» • н

Каловыделёкие — — — —

Мочевыделение — — — — ч

Слюповыделеиие + 4- 4- т

Работа желудка регистрирована на гастрограмме № 7.
Наши наблюдения показали, что при подкожном введении коламин 

оказывает раздражающее действие на подкожную гкань, вызывая уст
ный некроз у лошади Некроз у коров незначителен, по всей вероятности
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Рис. 7.

.потому, что концентрация кодамина у них была значительно слабая. Мы 
полагали, что местное раздражение при подкожном введении вызывается 

чностью коламина (pH до 12): поэтому дальнейшие исследования 
почти п<» всем затронутым ширинам мы приводили с нейтрализованным 
ксламнном, т. е. pH использованного раствора коламина был юведёп до 
7.11 ֊7,5. Результаты были аналогичные с результатами, полученными с 
'֊.Шим коламином, причем местные раздражения нс ваблю дались

Как было указано ранее, мы интересовались лечебным свойством 
яо.тамнна при лечении атонии преджелудков крупного рогатого .’кота. С 
этой же целью мы испытали его в клинике нашего института при лечении 
непроста лошадей.

Испытания проводились на 3-х поступивших в клинику института 
жннстных с диагнозом «кппрсетаз». Все больные животные в короткий 
промежуток времени вылечились и были выписаны в хорошем состоянии. 
Х<՛.՛. лечения и показатели действия коламина записаны в истории болезни 
животных.

Лошадь под кличкой -Орел» (история болезни № 110) поступила в 
к.՛;՛! ’.!ху 15.11. 1951 г. Диагноз песочное засорение кишечника.

Лече и и е. С целью эксперимента подкожно фракпионно в 3 приема 
с часовыми и с 4-х часовым перерывами введено:

рр 
Коламип-гидрохлорид 0,6

Лист, вода 30.0
м. д. с.

Лошадь в течение 2 суток находилась в стационаре под наблюде
нием. По ходу действия препарата были обнаружены следующие изме
нения. Спустя Ю минут после введения первой порции (0.15) имело место 
возбуждение перистальтики кишок, а через 30 минут было полное ожив- 
ле.чне перистальтики с каловыделением. Затем наступило замедление п 
ослабление перистальтики. Резервная щелочность после 60 минут стала 
400 мг%. Через час была введена вторая порция препарата (0,15). Спустя 
10 минут наблюдалась усиленная перистальтика и обильное кале- и моче
выделение. После второго введения приступы коликов прекратились бел 
рецнднрования. Через I часа была введена третья порция (0.3).
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17.11. 1951 г., температура- 38,4°, пульс—40, дыхание 9 Ц, аппетит хоро- I 
ши и. Перистальтика и каловыделсние в норме. Резервная щелочность . 
40(1 мг%. Лошадь была выписана как здоровая.

Коламин был испытан в одном из совхозов, совместно с нроф. Огане-Я 
сяном, на 15 лошадях, страдавших легкой формой копростаза на почве:I 
длительного скармливания только соломой. У большинства этих живот- 1 
ных через 15, 30 минут наблюдалось каловы деление, а у 5—мочсвыделе-1 
пие. По сведениям работников совхоза, лошади на следующий день чул-1 
ствовали себя хорошо.

Интересно отметить, что при регистрации работы желудка лошади 
мы наблюдали факты наличия периодики у лошадей, что вынуждает нас 1 
этот вопрос изучить специально.

Кроме указанных нами проведен анализ крови у лошадей на сахар, 
иоиов Са, и К и резервной щелочности. Анализ проведен как у подопыт- ] 
пых, так и больных копростазом лошадей.

Габлйка ?
Средние данные анализов

Животные Килич. 
ЖИВ61НЫХ

Коли՛։, 
йнали ։ов

Среднее кочич. сахара, кальция и 
калин в .мг0/,»

сахара кальция калия

дп после ло после
до | после

Лошадь здоровая | 1 3 72.0 8'2 12,5 12,5 21,0 21.0

.'1ои|ад1. •больная 
колрос।азом 1 » - 15 1)7 13 13 19 19

Аналогичные, но еще более выраженные данные относительно глю- 
кшы получены нами в еще незаконченных исследованиях на 5 телятах. ։ 
В наших двух опытах атропин значительно понижал содержащие глюкозы 
(от 74 мг до 40 мг%), а в случаях дичи атропина ф коламин, ясно видка 
была нейтрализация действия атропина и в этом случае.

Как видно из таблицы, коламин как у здоровых, так и у больных 
лошадей в пределах нормы увеличивает содержание сахара в крови. Ана
лиз крови показывает также, что атропин вызывает у лошадей гипогли
кемию, которая проходит после введения коламина.

В ы воды

I Коламин в количествах 0.05—0.2 мл ускоряо։ фуикцнональйук^ 
деятельность желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота п 
лошадей.

2. Коламин в значительной степени снимает парализирующее дей
ствие атропина и возможно родственных с ним ядов.

3. Наблюдаемый нами факт появления условного рефлекса при без
условном рефлексе введения коламина показывает, что коламин свое 
действие на желудочно-кишечный гракт в возможно на другие органы 
оказывает через кору головного мозга.
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4. Испытания коламина на больных животных (атония и кол роста Հւ. 
проведенные в клинике Зоовётннститута, дали положительный =и|м|>ект за 
короткий промежуток Времени. Поэтому считаем необходимым расширить 
4с»ытшшс препарата в клинике на большом поголовье животных тля 
знедрсния в ветеринарную, практику.

5. Коламин. как сильная щелочь, дает местные раздражения при 
подкожном введения, поэтому рекомендуется при применении нейтрали
зовать сто, доведя pH раствора до 7.0—7,5.

6, Полученные данные по содержанию сахара, кальция, калия и 
резервной щелочности, несмотря на малочисленность анализов, дают ост»- 
«ыиис предполагать:

а) у здоровых подопытных животных коламин увеличивает, в пре ie- 
лах нормы, содержание сахара в среднем на 10—20 мг%;

б| у больных с застоем содержимого кишечника лошадей и пп»нисй 
кпров содержание сахара и резервной щелочности обычно ниже нормы. 
Коламш( же повышает их количество и доводит до нормы здорового жн- 
1ЮТ11ОГО;

в) коламин нейтрализует действие атропина также и в отношении 
количества сахара и крови;

г) эти факты дают основание ду мать, что коламин одновременно дей
ствует на Гликогенную функцию печени Для выяснения этих вопросов 
веследов а н и я про л ол ж а юте я

Опиты по установлению роли кодамина. ацетил-кода мина и других 
биогенных аминов в организме. а также вопросы условных рефлексов 
сх животных в связи с некоторыми сдвигами в обмене веществ, находят
ся в стадии разработки.
ЕреиапСКцЛ мювстервдарпыА

институт Поступило 21 III l.'.il
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MILUmb К ԱՑեՅՒԼ-ԿՈԼՄՄՒՆՒ ՖՒՋՒՈԼՈԳՒԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՄԱՆ 2ԱՐՑհ ՀՈհՐՋԸ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո !• 1Г
Մեր Նէէէխկ/i'ti հեսւսէղո՚ոէււ յոէններր ցույր են որ կո jin մ ին/•

Ւքերր ճարպերի . ձէորէպւււթ p ուների ե ։/ ի աւս մ ի"էէն ե ր ու bWU/-
ՈՀ»'1'4 •••րման II/flit fl ե и՝)։ հ ր m մ իւոշոր Լ, ր*1ւ tj որում, մ ի V nt t[ տ յ ր ի պայ~
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մ lull'll ե ր ք՚ն , նա կարող կ հան դե 
ե համ օրս ին դա՛հ ա ի ղերումւ

, ք՚նշւղ1ւււ հակա Օր սինդ անտի նո՚ j'ltufl'i

Աեր փորձերը միևնույն d in մ ւււն ակ gnt յց են տվեք, որ կհ լա մ ինն

ւււրեւււիք կորաք ինն ունեն տցե-ոիլ խււլենի նման 
ղու կ/ւ սւոսւնձնսւց րած աղ իրի վրա։

թ jnt.'h A ովախք

/’ նկատի աոնեքով այղ ը"րւրր և դրականս։ թյան տվյալներն այն մ

lift'll, fill կւպամին պարսէնէսկսղ 'finnlfit, 
'իա տ իղնե րը րԱէվտկսւէւ չափով ղու՚հվոէ 
րրրքրվեցինր այն հարցով, թե անեն 
մ Ւ'1՛ I' 1'1'Ո1"Դ Ւ “՚ • “՚ է"“ '*/" ՚ P J " ՚ '՚
ո քւ ո ա եմ ի հ ու մ ւո ր է

ք՚դ ներ • կ հ ՛ի 111 լ ինն ու ար ե տար !յ 
են ղ ni‘hղ ու ղ I.if ո ւ մ, մենը հեւ

,1',Ս,,4- կոլտմ ինն ւոոեւոիլ-էքՈլ*՛-
որ if անի ifil՝ի հ • ա ու կապ ե ո նեքսիոյ^

Աոաջին փսրձերր ւ 
ղ անինե ր քւ վ ր ու. Խոշոր I 
ված մ ե ր ՛հու իւն ակտն 
մ ենր հնարավօր կինր '■ 

/. Կորաք ինը (),()՛>

’11,,/վրՏ1,^է կ՚՚քւ՚մ քւն ft iliui ղյո ւդա ան տ ես ու կան կհնՀ 
եղջ ե ր ավ ո ր սւնաս ուննե ր ի հ ձիերի վրա կտտւԱքմ 
հետադասությունների տ րղ fni'liji'til. ր ի հիմ ill'll վրա

հսւմարւււ.մ անել հետևյւոք ե դրսւկա ր nt. թ յունն ե ր ը՛
(l՝d ։|[1 րւււ՚էւ ուկու թ յա մ ft ու J եղ ուրնա մ Լ խոշոր հ՛ր

ջերավոր անտսունների ե ձիերի itutunfււրս֊սւդիրային տլւակտի վ՚ու նկ~ 
ր ք։ n'lt Ulf ղ ործ tn 'it եու թյունը.

2. կոքսււքինր դդալի չափով չե ղորարնու մ Հ ա tn ր ո ւղի՚Ո ի ե, հավանական 
կ՜, 'lifiin'h մոտ թույների տ ղղ ե ր in fl յո ւ 'it ր ,

. Ս եր կողմ իր նկատված փաստը ՚ին, որ դjut դասւնտեսակսւն
կենդանիների if tint lutnul կ ցուպիս ւ՚րո լմ ան ական Աեփքեյ... ոչ ւղ Ui յ մ in'll ա կա՛հ

կալամինի որ կոքամինր յ
g nt թjin 'llր ո ա ա մ ո րււ - ա ղ /< ր ւո յին ւուււոկաի ունենում կ դանէքու.
կեղևույին շերտի մ (էհ ող tuft

ւղւլե» 
ղհղի

4. Կորոմինի ’• ու ո ւ ղ ո ւ.մ քւ ■։ ի վ ան ղ կենդանիների վրա (աասնիա, կոպրո։՛-

ատդ և իւիմ էէղսւտդք տվել են դրական ու ր ղ յո ւնր: Ա՛յդ պ 
ենր ;ամւսրա.մ ստուղել նրա րում ական ն շան ակաթ j

ով ա՛հ ՜>րոէ'1/ւ««Ո 

կ/ի՚հիկտյու մ հ
արտադրության մեք ղ ործն in 1րսն կյու՚հրսւ մ Օղ ուա ղ ո ր A ե լո ւ ն ւղ tun,ակով:

՜1- հ ոլա մ ին ր որպես ՛է ’/"^ ■/' ներմաշկային սրսկման ղեւղրուս
in u ui'i ա րն ււ ւ.մ Լ տեղական ,ll"fl',,< " ք> ք' Աքտուճաոււվ ղ ։է րծ ած մ ան ղեււքք>"1ււ 
ե քւաշ/սավորվու մ Լ շեղորար՚հել նրա րււ ծայթր, PH֊ր հաԱրնեքէէվ 7 Հ,ձ-քւ՛

(1. U տարված ւո վ յ ւո լն ե ft ր ղք յա կողայի, կալրքւի ե կալիի (անների րա՝

‘հ ակութjin'll մասին inntffin են հիմր ենթադրեր!! ՝

ա) ll-ււոդջ ւի ո րձն սւկւոն կենղ ուն ին ե ր ի մոտ կո լա մ ին ր նորմայի tmiv 
ւ) անն երամ ավելացնում I; ղ քո« կո ղու քւ րանսւկութ յան ր L0—20 մ<յ' ՝ .

1’> 1լենդանինե ր քւ if աո ղլուկաքաի րանտկութ յ
աա _էին հիմրսԼI h it t թ քունը սովոքւարար նորմայիդ ղ՚ոծր Լ եոլամինր րւււր’ 
ձրտր՚էւու մ կ նրանց jiiu'bակությունր ե հասցնու մ նորմայի.

ղ } ^՝J'‘ փորձերը ասպիս են iftifji ենթ սւդր ե րււ, ո ր կորււմինր մ քեն"՛ jb 

t! in if ni'litn կ ուղղում Լ դ լս ւկււ դեն in յ ին !ի nt'h կր քւ ա յ քւ վրսո Աքք հ“՚ր՝
րերքէ ւղ in րղ մ ա՛հ համար հետ ա դո տ ութ յօւննե ր ր շարունակվում են։

Փորձերը կոքամինիք ացե tn իլ֊կորււմ ին ի ե ուրիշ րիսդեն ա մ ինն 1ւ [< )■ 
•քերքւ որս ր դարան ման ո ։ղ tfnt թ յա if ր, ինչպես ե ղ jtn ղա ՚ոն սւ եսա կան կենղւո- 
՝lifi'liեր ft ւղայմանական ո եէքպեկււների ու դրանց հետ կսւսլված 'llյոեթւսփւո 
քսսւնսւկւււ թյան որոշ հտրրերի մասին դանվում են մշակման րնթսւրքա մ.
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Դ*. И- Ա.ւ|ունւյ
ԱՍԿՈՐԲՒՆԱԹԹՎՒ ԵՎ. ԿԱՐՈՏՒՆՒ ՔԱՆԱԿՆԷՐՆ Ոհ ՆՐԱՆՑ 

ԴհՆԱՄՒԿԱՆ ԿԱՆԱՋԵՂ-եՆՆեՐՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ 
ՍՏԱԴՒԱՆեՐՈՏՄ

/՝»и յսերր, որպես վի տամ ին С*/> ե կա ր ո ա ին ի հոէմր, >/ ադա у արդեն 
հւսյւոնի են, բա յդ գրեթե միշտ կք ու սա 1(1։ աս ի բութ յունն ե րն ընթացեք են 
մեկ и։ ղդա թ յամ բ այն Լ' նրանց քանակական որոշման ուղղությամբւ Ւն\֊ 
‘7'՛" ւայւքքեի կ, կովկասյան մ ողովա րդներր սննդի մեջ օդա ադս րծ ում են 
մոա 9.0 и ՝իդ ւււվեթւ բույսեր, որոնց թվա մ երեր տասնյակ մշակովի կա֊ 
հաչիներ։ 11-յ՚ք բույսերում այս կամ այն կեբւդ ո ։ и и/ մե աս ի ր վ։։։ծ Լ վիտա֊ 
մին ; ֊ի ե կարոտին ի րանակրէ (Լյոպես, օրինակ'' սլրոէի֊ I' ոէն ի ա թ յանը 
1յ| Аг աշխատակիցների հետ п ւ м/г լւ/ե ա и ի ր ե / Լ հարյուրից ավելի բույսերի 
44>կսրրի'հաթթվի րանակր ե պարպեք {,, ււր վայրի ^ւււաւիււլ բա լսերի որոշ 
տեւսսկնե րր ավ14ի чпт ասկորրինաթ քմու են պարանակու մ, րա՚հ այն կուլ֊ 
>աւ։ րակաԱ բւււ յսևրբ, սրււնր անմ իջապես մանու մ են օրվա սննդի и шд իոն ի 
մեխ իրանք ու ավալ վայրի ե մշակով ի բույսեր են։ քիմ բ աիւ տա բա ր վայրի 
ատվող րույսերր ատրվա բոլոր սեդսնների ընթացքում չեն օդաադսրե֊ 
՛քամ թարմ վիճակում, ուստի դրանց վրա սւոտյմմ ւ!՝ենր հարկ էենր հա֊ 
>(иции ւ/ կւսնգ ասներ (մնում Լ րննարկման ենիէարկել մշակովի կանաշե֊ 
ղեններր, որոնք օդւոադււրծվսէ մ են Ա սվետական II իւււթ յան հարավային 
</ որբւվա բղներ ի' հ ա ա կա ււլե ч կովկասյսէն <! ոդովուրդն ե ր ի' հա քերի ու վրա֊,ց/'Նձ/»/ւ կողմ ի դ։

Ւյ բաիւտարտր մինչև այմ մ կանաչեղենն!։ ր ի նշ ան ա կ։ւ • քմ րւՀհ մասին, 
{ւնչւղես նաե նրանդ վիտամինային արմերի պարղարսւնմտն ուղղուիքյամբ 
շատ րի, բան /■ տրվածւ էք֊յւլ ա սու մե м/ и ի ր и ւ />/ յ։ւ ւնն ե ր ր չեն ծավսէքվա^ կա֊ 
'144չեր(եններէււմ վիտամինների դինամիկայի սլարղտրանման ու ղղո։.ի!յամր, 
ււրն անշու՛շտ, ինչպես սլրակտ իկ, այնպես Լլ տնտեսական նշանակւււ֊ 
քքյա ն ունի, 

ււ՚ենր մեր տււա9 խնդիր ե՚հր դրել ու սումե աս ի րե լս ւ կովկասյան մ ո- 
դովու (ւղների կողմիդ մշակվող ե են*1ւդ ի մեհ Օդէո ա էլ ո ր ծ վ սդ կա I/սւ չ I։ ղ են- 
։՚1(ւ/ւ վիտումինտյին արմերր սննդի մեխ

հււվկասի կանաչեդեններսւմ վիաամինների դի’էէ ա մ ի կան ուսւււ11եսւ֊ 
ււիրերո համար նախապես վերցրել հնր <fUnյn^.դunրտ^tևմ^lվt^շչիл Երևանի 
ղրասկնյակի տրամադրսւ իք յան տակ դտնվսղ !լանաչևղեննե ր ի տեսակավոր֊ 
ւխւձ սերմերը, սրոնր ւլանվում են Եովկասւււմ, հատկապե՜ս Երևանում։

Միամտմանակ 1947 թվականի դարնանր Լայկակտն ՍՍքի Գիտոէ֊ 
Р յունների ակադ ե ւ1՚ ի այի 1։ ին ե դ ո ր <) </1 թ յ ան և խ տղողաղս րծ ութ յան ինաոի֊ 
!»■•<> տի ւողամսւսում • ա մ ա ։դ ա տ ա ւ։ ի։ ա՛հ տեղ ենր պատրասաել կանսւ\եղեն֊ 
ների աճման համար նախատեսված ադ րոնոմ ի ական կանոններով, Յուրա֊
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քանչյսլր կուրսուրսւյի հաւք ար աո անձն inց րել ենք 1— 3 ք մ. հււցւււմաււ, որ֊ 1 
տեղ ցանել են՛ք օղ. տ ագո րծ վ ալ P,,lr4> կանտ թեղեննե րր: ՝Լե րհ իններիհ gni- 
ցտկր քերված I; .К 1 տղյու սւսկոէ մ, 1/երմերր ցանել ենք ապրիլի 1-ինւ

Այն րայոերր, որոնք if ի ա ար и ։tf ւււնևցել են մեկից ավեքի վ1պե֊ I 
տացիս,, ց ու ն ե լ ենք մեկից ավելի ունդ ամ։ Ա,սնված րու յսերի վրա կսւտսւ- 
րել ենք փեն ո լալ ի ական դիտողություններ: !’ա լոերի խնամքր if եղ ետա- 
ցիայի '‘կցրից մինչև վերջք տարվել Լ մեր կողմից։

1՝սւ յււերր աճեցրել ենք րաց ց ր n t.'h ա ի վ ր ա , ն քան ց ցա ր դա ց if ան fl 
աճման տնհրամ եշտ պայմաններում: Նմուշները վերցրել ենք ջրելուց J 
Օր հեւաւ, աս ավ։,այա՛հ Յամր Տ - ին, րու յսի դա ր դ աց մ ան ե աճման այն 
շրջանում, երր ն ա ունեցել Լ 2—4 տերև, այսինքն՝ րուլսի ց տ րց տ ց մ ա՛հ 
այն փուլի մեջ, երր ‘հա մասսայական ид տ ա ց ո ր Л if ան ենթակա \ի եղեք 
1եյց շրհսՀհր մե՛նք պայմանականորեն ան վանաւք ենք մ ի՛ն տ-տե իւ՛ն իկակւսն . 
■> ա и ո ւն шд մ ա՛ն շրհ ա Ն ւ

ե՚րկրււրդ. ՛նմուշը վերց լւ ե / ենք րայււի ց տ ր ց ա ց մ ան այն փուլում, Л/*/* 
նա դե՚ււևո շի ծաղկել, ունեցել Լ մեծ քանակությամբ վեգետատիվ մ пиши՛ 
ե պա տ[nuu տ վե յ է կոկոնակալմանը, U-tg փու լի if եհ կա՛հ ա \ ե դենն ե ր ր ցււցոէ- 
ն ււէկւո լվ ո ւմ ե ունենում ե՛հ մեծ քանակս ւ թ յամր թարմ վեգետատիվ մաս֊ 
пшг Հենց ա յց շրհտնւո !/հ Հ-, որ կանաչ եղենների մ ա ոո տ յ ուկա՚ն հտվւսրր
կացմ ոէկե րպվոէմ Հ՜ և ենթարկվոէ մ օղ ուաց ո րծ մ ան ։ H-tg շրհա՚հր մենք ան
վանել ենք տեխնիկական հա ո ո ւն tn ց մ ան շրհէո՚հ,

fill ու շհեր ենք վերցրել րու յոերից ոշ միայն 'նրանց ցարց ացման >/'J* 
յալ երկու վէու լերա մ, այյ ե. նրանց մեհ րնկած ինտեր վա[ներումf այսին֊ 
ք րն տեխնիկական հ ու и ա ն ու ց մ ա՛հ ոկէյրում ե տեխնիկական հասունացման 
վերհումէ Աոկս րբինա թթ վ ի ե կարոտինի որոշման ,ամար 'till ու շներ ենր 
վե րց րել հետեյտլ կերոյ' ա մ ե՛հ մի մտրցի տարրեր տեղերից վերցրել ենք 
3-- 1 էիհէնջ րու յո և ղրանցից 1՜յ 'Р’РШ'Ч ենք միջին նմա֊ր 3 ղրււոէ
ք տ շուխ

Ասկււրրինաթ թ ttt'h որոշեք ե՛հ ք ր ո ա Տ յլմանի մեխ ողի, 2 - (i դ իքրւր 
•իենոլ ինղեփենոլ ներկով, միայն այ՚հ տտրբերությտմր, որ էքստրակցիան.

կատարել ենք H«SO^ մ ե հ /ու ծված 2՝՝ 1։-ա՚հոց if ե ա ափ ոոփ ո ր ա թ խ վ ով ւ

և ու րոտ ինո խլնե ր ր որոշել ենք րհէո II ապոմն իկովի | 2 j մեթուլիւ 1՚նշ- 
ւցեո երևում /; Л’: / ացյուուոկից, աոկորրի՚հուխխվի քանակր 100 ցր. խալււէ 
‘հյութում սւ ու in ա՛հ վ ո ւ մ Լ 20 203 if ց .—ի ո ու , մ անն ե ր in մ, ftiilj կա րոսւ ինի 
քանակր •>--(1 ,1՜ ց . սահմաններում: ll.g յ ո ւո ա կո ւ մ րերվւոծ թ վեր ից երևոլս
է, որ րոլոր րու /սերն, րոտ ւոսկււ ր ր ին ա թ թ վ ի ե կա ր ո տ ին ի ա ր՛է եք ի ունեն 
տսւրրեր քտն ակնե ր ե ցրտ հիման վրա Է[ նրանց կարեյի Լ րամ անել երեր 
խմրի,

Աո աջին իէմրին կարելի Լ ւլւււււե[ այն րոէ յսերր, որոնց .1.00 i|p, թարմ 
‘հյութ ր սլա րսւն ւււկում Լ /00 263 մց. ա ոկո ր ր ինա թ թա հ 20 41 մց. կա
րուհին, “՚յդ [• ու յււևրից ե՛հ. մաղցանոււր, համեմը, սւոմիթ-ր, դանցսէււրւ

Երկրսրւլ իւմրին կարելի Հ՜ ղասևլ այն րու յոե ր ր , որո՚հյւ սլա ր ան tulftn մ 
ե՛հ 30 — 100 դր, tunկորրինտթթու, 10—20 մց . կարոաին: Այղ ["" J“ե/'1'/1 
ե՛հ ո ե, in'h ր, կորթինր, թրթնջւէւկր։ I/ ր կ ր ո ր ց իւ Ո՝ ր ի if եհ tfin'hng րու յււերն



1Լոկւ/րրիՆ>ոթրվի և կարոտիեի րանակներր է։ ւ/ ինամի կան կանաշեղեններոէմ 5'29

/•6 սոխը, թարքսոէնր, սալաթ ր, որմեր պա ր սւնակա մ են 20 սՕ մղ. տււ- 
կոլւըինաթթու . 5 — 10 մդ. կարոտին։ 5: 1. աղ յո է.ս ակո է.մ /րա ր ան չյււ։ ր
քէււյսի համար բերված կ երկու արմեր, ասածին տողում տեղավորված I; 
ւ) ինլ • Աէեիւնի կա կան հասուն աղ ման ավյա լ՝հ /. ր ր, ['"կ երկրորղս։ մ՝ տեխնի
կական հահէէէ նա։/ ման տրղ յա ն րն երր ։ Աղյուսակ X I

Աէէկորր ինութ թ վի 1։ կա ր աոիՆ ի ղ իւսնամ իկսՀն կւոն աչե ղեննե րում ։

/**« յ՚՚ի <"նոլ նր
նմ ույ 

վ !,,< ՛քնելու 
մամ տնակ ր

Ս."կ որր ի՚հ-ւիք ր վ ի րանակր 
արտահայտված մ<| “.‘„֊ով

//արոաի՚էւի րանսւկր 
Արտահայտված մ<| ՝՛,՛(,•» ով

թարմ 
նյութեր 'էւ յա թեր

թ արմ 
նյութեր 7/ յութ եր

Մ սւղդան ո >■ 25 VI ■17//. 145,88 /63,24 1 1,67 76,77
7/\'11 ւ '■՛ ր. 265,^8 2384,7՜ 41,22 .370

կոտեմ 16 V1 -47//. 112.54 938,48 12.62 105,527 VII ֊47//. 249,93 1479,07 32,55 190,00
համեմ 25 VI - 47//. 90.11 6.37,76 17,90 126,59

7, VII 47//. 140,00 1400,(81 .30,60 142,00
11ա^ի 7,’VI ■!«//- 86,29 5079,(8» 10.32 132,00

21 IX IX/;. 124.52 1190,43 16,10 137,00
11պսւնաււ 16, VI -47// 72,25 791,35 5,15 56.41

26/VI 47//. 190,00 1200.00 10,20 102,00
Գ-պծ 9. VIII ֊ 47 //• 86,00 61.?, 30 16,5 90,00

20/IX - 47 //. 190,0/) 500,00 22, 1 171,00
Սամիթ 16, VI ւ՜//. 98,27 722,04 12,48 51,70

26, VI — 17//. 110,72 799,42 15,43 99,42
Ռեհան 25 VI 47// •11,99 313,59 16,59 123,90

7 VII 17 ր 83,00 <539,31 20,13 133,34
նեթուր 3 VIII 47 //. 24,00 200,0'» 6,0 40.0

8/IX 47 //. 63,00 450.00 18,0 100,0
կոահւք 25; V 1 47//. 48,11 278,41 11,82 68,37

7 VII -47//. 58,30 305.70 13,60 70,00
Սարսթ (մարու,) 16,’VI -17//. 21,00 210,10 7,25 1(13,30

267 VI - 47//. 48.00 4Ս0.00 7,10 86,0
Սոր 8/71 — 47 ր. 25,20 255,00 6,12 58,82

2 VIII - 47//. 40,20 320,00 8,40 67,10
թրթնհու կ 1՜ VI 47//. 30.12 300,00 9,00 90,00

20 VIII 47 //. 40,32 333,16 16.00 133,00
II „ղաթ 6/71 17//. 35,66 550,00 6,75 85,22

24/71 47//. .36,65 630.00 7,20 92,16
Ւսւր/սոէ ն 28/\’ ■17 //. 17,00 130,00 12,20 92,30

16,71 — 17//. 28,00 268,00 16,40 111,20

Ւնչպեո պարզվել Լ մեր ուսուԱեսւսիրսւթյուններիրյ, Աէսկււ ր բին ա թ թ վսվ 
•սւա հարււլռտ են մ աղդտնոսր և հետո կոտ եմը, համեմը, ււավզին, սպա
նաղը. ս ա մ ի թ ր ։ (Լրւ կան ա թեղենն ե ր ր մեծ չափով <ւղ տ աղ ո րծ վու մ են կով֊ 
կւաւյսէն մււղով ուրղն եր ի կողմի/լ ։
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Մեր կոդմիէք երևանամ 0 րն սւ ան ի րն ե ր ի </ րա կատարված մեկ ւուորվա 
if ի ա ուլ nt թ յունն ե րր ցույց են տվել, up յու րարանչյուր րնսւկիչ մի9ին !«»••

օրվա րնթաу րrtւ մ օգտագործում Լ 80 1-~ւՕ գ ր. թարմ կանաչի,
աոսւնւլ քո ոհտն որային վ հ ր ամ չ ու կմ ան ենթարկելու! J! <»«Ն ատ ու տյդպիոի 
րանակր պարունակում Լ 100—260 մդ աոկոր րին ա թ թ ո t , ՜' II մ I] ■ կա
րո ու ի՚հւ

1Լյսէոեգիէք պարդ Հ. որ մարդու օրվա ասկո ր ր ին ա թ թ վ ի պա հան Հ ր քի՛ւ- 
վին կրավու րարեն օրվա րնթտդրու մ րնդոէնսւծ կան ա » ե դ ենն ե ր »•« մ դրւո- 
նրւվոէք այ/ք վի աամիննե ppt

11,ոկսրրինութ թվով հարուստ ձՆ մասուրներր, ինչպես նաև վւսյքէի 
րոէյսևրի րադմաթիվ >•> ե и ա կն ե ր ր. Փան ի որ վայրի չու tn վ ո գ րու րւերր չեն 
օգ տտգ ործ վա մ, հետետրար նրանր սննդի համար աոանձին հե տարրրրոէ- 
թ յան չեն ն ե ր կ ա յ ու էլն ու մ ■ Միայն երրեէքե նրանր ոդ ւոտգ к րծ վ ու մ են ոչ 
մեծ չաւիէէվ, այն Լք գ յու գակւսն րնակչոէ թյան կոգմիդւ 1*նական Լ, tip 
որվւււ մևհ նրանր րնգդրկոէմր ն եր կա յադն ու մ Լ րավւււկտն մեծ դ,1վէււրոէ- 
թյաններւ 11ննւքի մեջ Օգսէադործվոգ կան աչ ե գ ենն 1ւրի tj Hit ու մ են մշակէի 
Սէեււակներր, որոնր չնայած իրենր ա ոկո ր ր ին ու թ թ վ ի p ill'll 41 կ ոէ թ ք ու մ ft 
sit'll nuti'lint մ մասուրին, րայլյ այնուամենայնիվ նրանը կարելի Լ համ ու
րեք աօկորրինտ թ թ վ ի կարևոր ա գ րյոէրն և ր ի ւյ մեկր. օրրանով որ նրունր 
սննդի հետ միասին օգտագործվում են ամեն opt

0 անաչե գեննե ր ր հարուստ են նաև կարսւոինով։
U ինչի այժմ գրականս։ թյան մե9 երյեք Լ այն կա րծ ի րր, որ if ապարի 

որմշ տեսակների հանդիսանա մ են կարոաինի ա մ են ահ ա ր ու. ч ա ապրյուր և 
այդ պատմաոով Լք цшцшрр tf սսրձել Լ որպես կարոաինի ււաաւյման քավա- 
Iftit յն հումրէ Գազարի մեք կարուոի^ւի րանակր թարմ նյութում ուասւան- 
վոէ մ է 10 էՕՕ tfp- чш-էմաններումէ իսկ երրեԱև Լք կար ուլ է հասնել մինչև 
1.8 մ.Ւ-ի.

Մեր ու ոու tfiiuiiiիրու.թյան ենթակա կան ա\ե րյենների ւէեծ մասր իրենււ 
կարптինականո• թյամր ո\ միայն %են ւլի^ոէմ ղաւքարին 4rjfh գերական- 
էյում են նրան 2 3 անդամ- 4արոտինով հարու աո են մ ազգանուէր, ղ։ւ«Ն* 
դուոը, ոեհւււնր, սամիթր. կսրթինր և այլն-

Թվարկված րու.յսևրր աո անձ ին - ա ո անձ ին սլ ա ր ո ,'էւ ա կ ո t մ են ւովւ-քի 
չաա կարոտին, րան կարոաինի համր հանդ իսաւ/ոդ դւսդտրրւ

1:թե մենր հարւլ/i'll մ ո ա են ան ր գււրձնական 'll կա ու ttt ո ո ւ մ ո վ , ՚11՚^՛

նկտսւեւ թե կարոաինի ինչպիսի էսնսպաո ադրյուր կարոդ ‘-ն ծսւ- 
ււայեք կա1ւա\եդեններր, որոնէք մչակու1քե ան հ ա մ ե մ ա տ հեչա Լ ե որո՛եր 
•lillilfiu են հսկայական վեգետատիվ մաէ-սա ■ Ղ՚հգամ այգ րու յսերքէ մեծ 
մասր կարելի Լ տարեկան գանն/ 3 ե տէքևլի անդամ ե ստանա/ թարմ վհ- 
գետաաիվ մաոււտ, օդ ա ադ ո րծ ե լո վ ինչպես սնունդ, այն պևօ Լք ոէրդյունա- 
ph/inifljm'ti մե9 մարու ր կարոտին ոտանտքու հսւմարւ

1՝ույսերի <ք ա րդ տ գ մ ան տարրեր 1իււէքերս1է1 վիտամինների կուուուկման 
"* >,ո* մևտսի րո> թ յունր ունի երկու կսդմ սււէւսհինր ու-որգեք պրոս- 

աիկ 'հյութերի և վիտամինների կապն ու նրունգ էի ոիւ տ Ipf եէ/ոէ թ Jilt'll ր մի֊ 
մյտ՚ւււ/ վրա, երկրորդ՝ հարու սա րույււր իր հասսւն աէք մւսն ո ր ո տ ադ իա յու 4 
Լ էդուրոէնակու մ մարսիմալ րանսւկու թլամր վիտամիններ- ,V: I luijjiiinu- 
կում րերված Լ Ю pntjui Այդ ր " ՚ J" ե ր ի у վ ե գ ե ա ա դ ի ոն ւուորրեր ւիու-



1Լ,ւ1լսրրիՆաթթվի և կ ,чր ո ч,քւնի (чиЬ ա 1(Նե ր ր ձ ղքւնամիկտն կսւնա շէւղենՆԼրում ._>3 1 

[երում վերլքրա,') նմէր չների արղ յա'հյՀհ երի if «yni^iry երևա.մ Լ, որ րու յսհ րր 
իրենւյ ղւսրղաղման վաղ չ ր 9 ան ո ւ մ in if/• / fi .քիչ աս կ Ո ր ր ի՚հ ա թ fl ո ւ ե՛հ ւղա- 
[iiti'liutlftii մ. ջան ղարղաղման ավելի <»« շ չր9անսէմ, ա JU /«Ն հ»7։’ աևիւնիկսւ- 
կսւն 'ւաոուն աղ ման չ ր 9 ա՛հ ո ր մ < 'ք^ննա ր կ ե՛հ _ր шгчш/վաձ ա րղ յս« նյւն ե ր ի if մի 
րսւն իււրւ

Օս/ա՚հւււղր մինչև ահ [uh ի կա կա՛հ հասան հէքք ա մր սլա րո ւ ն ա կս ւ մ կ 72,2՜> 
մղ ■' ւս ч կո ր ր [ւ՚հ ա fl թ ու , ['“կ "> ե իւն ի կա կա՛հ ա ո ա՛հ ա ւյ մ ա՛հ .1 ամանակ
124 մղ.' . նու Հհ րսէ յււե րա մ ւաւկււր րին ա թ թ վ ի րա՚հակր ար ա ա •» ա յ ա ա Л չոր 
նյութի վրա, մինչև աե իւն ի կական > ա ո ո< 'հ ա {/ ո г մ ր՝ կաղմամ է 7 () 1,3՜> մ ղ ." 
Ւքէ ւււեիւնիկական հա աւ i.'h ա if if ա՛հ ժամանակ 1200 il ղ ՚(։ւ Աամիթր մինչև 
աեիւնիկտկան հաաււնաղա մ ր սլարա՚հակամ I, 100 ղր. թ ա ր մ նյութում 
OS.72 մղ., իսկ չոո նյութ ր' 722 մ(|. ա ո կււ ր ր ին ա թ fl ա • Л ե իւն ի կա կ ա՛հ հա֊ 
աւՀոաէք ման ժամանակ նւււյ՚հրան fl ո։ ր մ նյու թր' պարունակում է 110 մղ-, 
իսկ <*’/' նյաթր' '00 մղ- ա ոկսրրինաթթ ա. ւ

Ւնչւղեււ երև ա մ է ա ղ / ու и ա կո ւ il րերվա^ ա վ յա Հհ ե ր ի ւլ , ոչ միայն աղա- 
Նաղի. աոմիթի, կասեմ ի մե9 կ ա ո կ ււր ր ին ա թթ վ ի րանակր ավելանամ 
րւււյսի հուոունաւյմ ա՛հ հեա ղու ղ ր՚հթ աղ , ա/լհ այղւղիււի «> ր ին ա * ա վւ ա fl յո ւն 
նկսւավւււմ Լ սալաթի, >ամեմի, и ե ■.ա՛հ ի , !) քիլւււ՚հք, մ ա ւլ ղան // и ի լ ոավղու և 
մյուս րսւյսերի մ ե 9: Որրանով որ սլլա ши ի կ նյաթերի կաաակման հեա 
ւրււ ղ րն թ էո I/ կան ա տ ե դենն երի ա ե ր ե՛հ ե ր ո < մ կս I. ա ա կ վ էէ ւ.մ կ ն ա և ասկորրի- 
Նաթք/ու, աւղա մեն,ր կարծում ե՛հ ր, որ ս/լասԱէիկ ն յաթ ե ր ր, հատկապես 
աղի աւսկու I/ն ե ր ր , հանդիսանա մ ե՛հ աււկրրր Г ին “՛թթվի համար որպես կ/""1։

'Լհ րա ղ աււ՚հ ա I и վ 1 աղյուսակին, ււրաեղ ամեն մի րույււի համար
րերվւսծ ե՛հ կւորաււինի եր կ՛ա արմեր՝ ա ե իւն ի կ ա կ ա՛հ հասուն ար մ ան մամա֊ 
նւսկ էւ մինչ աե իւն ի կա կա՛հ հաււանա ղ ու մ , մենք աեսնամ են ր , որ it ինչ 
«ւհիւնիկական հաոււմհաւրււ մ/t րևրվսէՏ ր ո ։ յո ե ր и է մ կարոաինի րա՚հակր աա- 
4IU1U1 ա՛հ վ ու մ կ -5 ifղ ֊ ի ւյ մինչև 2 О մ ղ-ի ււահմ աննե րա-մ 100 ղր, ք! ա ր,!
'lijiu fl ու մ, իււկ աեիւնիկական աո ա՛հ ա ր մ ա՛հ մ ա մա՛հակ կա/ւոաի՚հի րա՚հակր 
քէարմ 'hjlliflniif ա.համ՝ կ 10 մղ- աււկոս մինչև -11 ։(։[ աոկաւի ււահմ անն I, ֊ 
րու <1՛ նույ՚հսքիսի աՀ աոաէ/վու մ կ նաև չււր ‘հյա թերի վրա հաչվելու 
ղ1.ւղրէւււ1 ■

I’m քհերու if կարոաինի ր ա՛հ ակ ft ղ ին ա մ ի կա յ ի վերարերյա/ կւււղ՚հե- 
I) II if ա-ա ր и I ղ՚հ ա I ա I ի । թ ի թև ոն աՏ ա ղկա վ и ր րա լււելւի վ ր ա կաաարաՏ 
in ււու!1եասիչւա fl յոէ ՛հ՛հ եր ր ւ/ ու щ ե՛հ աալիս, որ րույււի հա սու ն ա ւյ մ ան հեա 
ղուղրնթաւլ ավելա՚համ կ կ ա ր ո ա ին ի րա՚հ ակա թ յա՛հ ր ւ

it'll ա յա Л նրան, որ մ ե ր ա ո и ւ ifb աս ի ր ա թ յ ա՛հ ենթակա րույսերիւք հ 
ււչ մեկր տի պաականում թ ի թ ե հ՚հած ակկա վ որն և ր ի րն աան իրին , աՀհաամե֊ 
նսէյնիվ եթե սէևրևր դի աելու լե՚հե՚հր որսլեո ր ի и լալ ի ակա՛հ մեկ ր՚հղ հա՚հու ր 
միավոր, ասլա կարող ե՛հ ր ա ե [, որ մ հր աչ քոա ա ա՛հ րր -чип աա ա ա մ և լրաւք֊ 
‘lllli.il կ կա ղ՚հ ե էք ով ա ֊ թա րա ղ՚հա յա յի ավյաՀհերրէ

1կ'հհրւա!եչա կ հ իչաաակել, и ր ինչպեհ ասկո ր ր ին ա թ թ վ ի , ւսՀհւղեււ կլ 
կւււրո՚աինի մարսիմու֊մ րանակ՚հե՚րր կաաակվամ ե՛հ ա երե՚հ ե/чч il , իսկ մի֊ 
նիմսդ րա՚հակնե րր՝ ц սղունն ե ր ի մե9: 1‘սա երևա յթ ին ասկոր ր ինա թ թ վ ft 
րւսնւսկր ll'hA կ րուրւի ա Հհ մասերաւք, ււրաեղ րն թ ա՛հ ա մ կ ի՚հաենսիվ սիհ֊ 
թեղի և մինիմում որ ո ի ղ ա լլ մ ա՛հ ւղրու/եսր: 1ևուրի՚հր էք ա յղ կ ավել, որ աս֊ 
կււրրինաթ թ վ /» րի ոսին թ ե ղու.Hit րնթ ա՛հա մ կ էի и ա пи ին թ ե ղի օրղւո՚հ՚հե՝



532 Л*. и.'1П1Ь1)

рч, ,1՛, и//'ь 4՝ нгО рк*1гЬ рп1 Л г /’»»/у //£«։• г <./у 7///у» »Х/»9 1р,, ч, ։п 1р! п 4 I, ,Н,Ь ,р,ч'ь,/,֊ 
I] (г \,44*1,44 чч»1/гтрр11,1нп^1рЧ1,Ь 1ц1чп_г։ / /'"',7 '" '" р!•/ “Ьрп/ />‘/, 4 ри, ц [, ш рп^'
,п1,р11*1,1. р [ч/ ч!ч11{> ч/4, п 1. рр / !чч /к рп/пр lpitpl.il/ /. ,пчк[ ՝1чп1, 1рирпиг[Л[, 
>/ /»р,„ рКрр„ р 1рч՝1, ч, ■> 1/1/1, I, р !< /,/!, рЬ’1/1, р,,, !, /,р р'прм/ьи,,[ ( 1р„ рпи,1/1։{,
р/,/ч/[Л/р 1‘Чр- 4./нгч .\httth ирчр,р11.1 пр, /.рр тЬрЬр ‘чир/ч/чл /, рр,ри1֊ 

'1,“' ‘"Ч,п1 ՛"" 4 '?։«»// 1рп рпч/1,՝1, п/] ff.pt ,,, ^ р։, р, I. р р ]1։п,1,ч,1՛ 1/1։ «. у'/| 
^ЧЧ/[/՛!/, пр 1>р4р рр,рп/:1/1.111 Л !рч рч ,ч 1>‘1/), ц1/*1Н1ч{ч»[1 ,/Д^Л I/""1 Н .1 ,"‘1'
П, *1//, 1р, р Л рп I/ /. ,/)/ /рп пр

!: .2 Г и. '/ и. 8 // /• И* Л // /. 7,

1- Ч гч/ 1рппрп*1, </ п/рирч рч'и1, р/, 1рир1՝1ч1 /ирпш ,у ч рЛ и/у 1р//и:м,\Ьу1&И1рр 
ч/Лщ [, 411/1111, !/ь п/п !р,рр[/1,п,[4р ,[ [, /< 1рпрпп,//7//» рп^ч, 4 п/ 1՛!, ч//[р!/чрЪ1,р(,<1
,1'1։ I/р I Ч/,/1/ Ч/ у 1,4 I. ՝1г'ь I/рпI/)՛ 1ип1р,рр[/՝1/ ՛“Рр ՛!/« рчЛип^р 11Ч1Ч11 п1՝Ь П1 ,1՛ 20 —
206 /'»»// 1р/1 р 4 //։ />’// /։ рч,’ь ///1(Р 6 41 !р !• ч пГ֊./С I, р П, ,С 400 чр.
у/ ,ч р 0՝ ՝1, рч 1</ П, /[ !

2. Ч //1՝1/ п,УI/ ч р )/ '.44,41'1,414,1'4/1, '11./Ч грч ч р“ь (4,// // 4՝1/1,у1л 'при/Ьц
Ь иЧ[1ри ,Гр ,ч ч 1р,рр[,'Ь ,пр ]4,1 у< ^/11,'ь п'1/р ичЦ,ри’ыпг I; .

у.ирри/рн'ь ОНО՝ 441, 0п1ип],11ч 4 17 III 1951
•?’/' 7// "14 <11 4,1 [г (,՝>,[п„

‘Ь Г II. I. ։». -|. II I» » 1) I» •«.

/ Г. Л Бунятхн п I'. Яр-'ш нка—IIош,к՝ виды вшлмицного р.чсти 1<?,ц.ного сырьл 
Арм. ССР. Известия АН Арм. ССР. бнол и сельхоз. ։;зуки. !У15.

2. .7. //. Сшюжнпкоа Новин метод определении кнре.тинл. ДЛИ СССР, т. ч1>, о. 
1013-1014. 19-Ь.

4. Кулчеров^-ЗаруОнап Линпмнка превращения тиамина С ՛ ՝ гороха и роль спета 
в образовании вятимкн;! С*. (*.б. проблемы витаминов, стр 57. 1937.

Г Т. Аду ни

Динамика количества аскорбиновой кислоты 
и каротинов в съедобных зеленых растениях 

на различных стадиях развития

Р е з к) м е

Съедобная зелень, употребляемля являетсявеселением Кавказа.
лучшим источником аскорбиновой кислоты и каротинов. Наши 
данные показывают, что количество аскорбиновой кислоты н 100 г
зелени колеблется в пределах от 20 до 265 иг, а каротинов в пре՛ 
делах от 5 до 41 мг.

С ростом и развитием растения, до стадии цветения, 
ваётся количество аскорбиновой кислоты и каротинов.

у величи-
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Р. С Шульц н Э. А Давтян

К вопросу о гельмннтоантигенах

Вопросы ашмушпета при гельминтозах в настоящее время находятся 
й стадии интенсивно։։ разработки. Накапливается громадный экспери- 

I ментальный материал, требующий своего анализа. По этому вопросу 
имеется ряд подытоживающих работ [2, 4. 6, 9, 10, 111. Наиболее свежи
ми рабиими, суммирующими накопившийся фактический материал по от- 
цельна.м проблемам, являются обзоры Лейкиной [3], и затем Шпхобало- 
вой н Лейкиной |7. 8|. Они посвящены проблеме активной и пассивной 

ИМыуннзаиин и иммунологической диагностике гельминтозе®; Шнхобало- 
| ва и Лейкина [7]. на основе своего анализа имеющегося материала, при
ходят к .шключепию, что по основным вопросам активной иммунизации 
к кльмингам еще нс существует согласованного мнения. Так, например, 

I дебатируется вопрос об исходном материале при приготовлении антиге- 
| нов. из цельных гельминтов пли из отдельных тканей и из каких именно 
тканей, какие стадия развития могут дать наиболее активные антигены 

! ДЛЯ иммунизации и диагш-.'тики, какие химические фракции целесообраз
нее всего использовать. каковы наилучшие способы приготовления анти

генов и методы их введения и т. л.
В настоящей статье «являющейся сжатым рефератом ряда наших ра- 

\6 г. где мы подвергаем более детальному рассмотрению соответствую
щие вопросы) мы пытаемся сделать шаг вперед н деле теоретического 
Анализа проблемы активной иммунизации при гельминтяза-х. и. в частно
сти, концентрируем свое внимание на вопросе об антигенах. При этом, 
еск-сгвснно, приходится затрагивать и некоторые общие вопросы имму
нитета при гельминтозах (или сгельминюнммунитета». как мы предла
гаем называть сокращенно).

В своем анализе мы исходим из четырех основных положений:
а) тельмшгтоантигены имеют но преимуществу «энзимную» природу: 
б) большинства гельминтов характеризуются ясно выраженной ста- 

дийностью развития;
в) инвазионный цикл в своем течении иммунологически представляет 

качественные различия, он многофазен;
г՝| каждый гельминт имеет в пчюй антигенной структуре свои специ

фические, видовые черты, сохраняя в то же время черты своих более или 
жчыо отдаленных предков.

Энзимные и соматические гельминтоантигены.—В своей трактовке 
механизма иммунитета (в согласии с некоторыми другими авторами) мы 

: признаем, что гуморальные защитные силы по своей природе пре.пмуще- 
д пцчшо и прежде всего «анти-энзимного» характера

Односторонний взгляд Чэндлера о роли в этом процессе исключи-
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тельно пищеварительных ферментов (и следовательно, соответствуй • । 
■цил н.м антител) в настоящее время не может быть признан состоятель- ' 
иым и подлежит замене более общей теорией. .Мы (вместе с некоторыми | 
другими авторами) полагаем, что в иммунологическом процессе могут I 
иметь значение в качестве антигенов различные продукты жнзнедеятельЯ 
ности гельминтоз, так или иначе входящие в контакт с тканями хозяина. 
Такими продуктами являются секреты и экскреты, но преимуществу раз
личные энзимы (нс только пищеварительные). К этой трактовке прими- 
кают и Шихобалова и Лейкина |8|. которые пищу г: «антигенами, стнмД 
лиру'ощимн продукцию антител, являются продукты жизнедеятельности; 
гельминтов, а также их секреты». На возможность образования разлнч-; 
ных антиэнзимов, .могущих играть роль антител, было указано рядом] 
авторов (антитрипсин, антикаталаза, анти гл иоксал аз а, антиуреаза, антИ 
протеазы и др.).

Поэтому .мы считаем необходимым различать антигены, образуемые 
секретами и экскретами гельминтов (которые мы предлагаем назвать; 
«энзимными» антигенами), и антигены, образуемые различными тканями] 
(«соматические» антигены).

Первенствующее значение, по нашему мнению, имеют энзимные анти
гены и подчиненное—соматические. Последние могут вообще не учаспин 
вать в лммунизаторном процессе (например, при локализ -.иии геЛьмип-] 
тов только в просвете mimosa рительного тракта или при отсутствия гибе
ли н распада гельминтов в организме).

Как энзимные, так и соматические антигены по своему составу lift 
однородны и состоят из ряда отдельных՛ компонентов, соглветствешю 
исходному материалу (секреты дорсальных или латеровентральиых пн-՜ 
щеводных жслед нематод, выделения из гонад, секреты головной железы! 
и желез внедрения трема г н: выделения из гонад: выделения экскретор
ной системы и т. д.; последние, в свою очередь, также могут быть неодно
родны и :гр.). Ясно, что здесь мы имеем з виду только тс компоненты, 
которые по своей химической природе могут служить антигенами. Так, 
например, молочная, валериановая кислоты и другие продукты метабо
лизма сами по себе не могут идти в расчет в качестве антигенов.

Соматические антигены прежде всего могут быть разделены по тка
ням и органам, из которых они происходят. Каждая отдельно взят-зя 
ткань гельминта может являться комплексом специфических потенциал։.- 
ных антигенов. Так. пяпрнмер, кутикула нематод состоит из 9 различных 
слоев, частично отличающихся у разных нематод и частично имеющих а 
то же время общие элементы. Кутикула состоит, по крайней мере, из пяти 
разнородных протеинов. Тем не менее, не каждый из этих антигенов яв
ляется иммунологически действенным. Некоторые потенциальные антиге
ны являются, насколько вам это известно в настоящее время, иммуноло
гически инертными. Значение отдельных элементов в качестве антигенов 
остается еще не достаточно выясненным.

Мы полагаем, что иммунологическая активность некоторых сома;՜՛՛ 
ческнх антигенов может зависеть и от заключающихся в них энзимов г 
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пр-цухтов метаболизма. Как правильно подчеркивают Шихобалова л 
Лейкина |8|. в иммунитете имеют значение не только антитела, но и спе
цифический фагоцитоз. Роль антител могут играть также вещества типа 
‘пдиат .ров (М вещества по Моищовскому), освобождающиеся сенси
билизированными клетками и вызывающие- гибельную для иар.чзтов ал
лергическую (воспалительную) реакцию. Большое значение нервной 
системы, регулирующей все функции организма и в том числе и иммуно
логические процессы, в настоящее время является в нашей стране обще
признанным.

Первой фазой иммунологического действия, повили мо.м\. является 
нейтрализация энзимов и экскретов соответствующими антителами. Этим 
оказывается гельминтостатическщ? действие, благодаря которому прн- 
«тзмавлнвжггся дальнейшее развитие и продвижение гельминтов по ор
ганизму. Иногда происходит блокада систем (плщезарительной, экскре
торной) и вследствие этого гибель гельминтов (действие гельмпнтоцид- 
н<м՛). Выпадение преципитатов можно наблюдать у рогового, экскретор- 
иг-Го и анального отверстий, а также и вокруг кутикулы и в просвете 
органов. Повидимому. вторая фаза (блокада) не всегда имеется налицо, 
и гель.минтостатичсск<>с действие под влиянием антител является доста
точным для иммобилизации и пар՝, тения функций паразита и вст\ мле
ния в строй непосредственной клеточной реактивности. Нужно предпола
гать. чю че все эти преципитаты равноценны в механизме иммунитета а 
они обладают разной степенью специфичности. К этому мы вернемся 
ния№. Наиболее специфичным (а, может быть, также и наиболее актив
ным) чадо считать преципитат ротовой, появляющийся наиболее постоян
но и при наибольшем разведении иммунных сывороток [5]. I [анальная 
стадия иммунологического процесса (а иногда и вес։, процесс) может 
происходить и без обязательного участия продуктов распада гельминтов. 
При их гибели (хотя бы частичной) в тканях и замкнутых-полостях раз
рушающиеся гельминты служат в качестве антигенов, вызывающих обра
зованно разнородных антител

Из соматических антигенов большой интерес представляют кутику
лярный и целомический антигены, которые являются мощными потен- 
цналъпымн антигенами, вызывающими образование специфических анти
тел в высоких титрах. Однако, иммунологическая активность их нс лок;՛.- 
зана.

Некоторые авторы предполагают наличие антилитпческог:! фермента, 
предохраняющего гельминтов от переваривания в пищеварительном трак
те л си лизиса в тканях. Нами теоретически постулируется возможность 
образования антител в ответ на всасывание фермента. Впервые Вейнланд 
в 1901 г. указал на то. что защитная роль против переваривания пище
варительными соками хозяев принадлежит специфическим антнэнзимам. 
Впоследствии в экстракте из нематод были найдены вещества, утпетаю- 
ййс протеолитическое действие пепсина. Для такого вещества было пред
ложило особен* название «незим», в отличие антчэнзимов иммунологов. 
Лр-угнс авторы получили из аскарид аптитрипени.
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Некоторыми авторами противодействие гельминтов перевариванию в 
пищеварительном тракте объясняется нейтрализацией пищеварительных 
энзимов активным кислородом и приводится экспериментальное под
тверждение этому. МЫ полагаем, что указанное толкование не может 
иметь общего значения. Но и и этом случае должна быть налицо фер
ментативная (окислительная) система, обеспечивающая 1их՝тоянн<>с снаб
жение аз .явным кислородом. Следовательно, это объяснение не исклю
чает предположения других авторов. Считают, что преципитаты кутикулы 
вызываются не кутикулой, как таковой, а анти ген но действующими зс- 
шес! вами, диффундирующими через кутикулу. Мы считаем вполне воз
можным, что это именно есть постулируемый нами фермент. Неясной 
представляется иммунологическая роль целомической жидкости. актив
ность которой в непссред<’твенно.м эксперименте доказать не .удалось. 
Она :'<՝.■ ••1.ЧСННО дяффундируе: через покровы и всасывается, вызывая у 
а- капндо.щых пациентов сенсибилизацию и иногда шоковые состояния. 
Вопрос о ее значении нуждается в дальнейших исследованиях.

Стадийность развития гельминтов и многофазное™» иммунологиче
ского процесса.—Гельминты являются сравнительно высоко организо
ванными животными, проходящими в своем онтогенезе ряд ясно очерчен
ных стадий, большей частью соответственно меняющимся условиям 
внешней среды. Тем самым они подчиняются общему закону акад. 
Лысенко 1> стадийном развитии. Качественно переломными этапами, без 
которых гельминты не могут завершить своего развития, являются: а) пе
реход от сиободножнвущей фазы к паразитической, б) переход (в онто
генезе) из одного хозяина в другого ив) переход от одной локализации к 
другой։ (у некоторых мигрирующих форм). Морфологическим выраже
нием стадийности, в определенной степени, является метаморфоз. Ему 
еоочветстнеет и физиолого-биохимическая перестройка гельминтов.

Инвазш нный и иммунологические процессы также имеют свои фазы, 
в основном соогвегсгзуичцае стадиям развития гельминтов. Различные 
стадии развития имеют разные физиолого-биохимические структуры и по
тому имеют свои антигенные отличия. Пока установлены в отношении 
ряда гельминтов личиночные и имагинальные антигены. Предполагается 
бг лишее число их. Отсюда ясно, что для иммунизации и для диагностики 
применительно к разным стадиям могут требоваться и различные анти
гены.

Р.-члпчное проявление иммунитета к паразитам разных стадий имеет 
м<т| : не годько з отношении гельминтологических объектов, а имеет, 
видимо, общспаразитолог.нчсское значение, или. по крайней мере, по отно
шению к животным паразитам. Примером такой стадийности иммунитета 
может служить куриный плазмодии Р1аято<1иип sjallin.4ce.tini. Этот 
паразит нормально развивается в курах, проходя все стадии развития 
преэритрошгтарные (криптозоиты и метакриптозоиты) и эритроцитарные. 
У кур иторшшцй иммунитет не может воспрепятствовать развитию пре- 
эритроцитарной сталии, по пр оф ил актирует развитие эритроцитарной ста- 
лии.
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Специфические и групповые антигены. Имея стадийно различные 
антигены, гельминты в то же время сохраняют и некоторые общие анти
гены, т. к. не все органы подвергаются коренной перестройке в процессе 
кх индивидуального развития. Точно также организмы, меняясь физиоло- 
тчески и структурно в процессе своей эволюции, изменяют тем самым и 
свою иммунологическую структуру, ио в то же время сохраняют в опре
деленной степени я старую иммунологическую структуру—«каждый вид 
животно:;- живет в давнем доме предков, лишь подновленном для на
добностей современной жизни» (из Кузнецова). Правда, эго «подновле
ние» выражается порой в приобретении качественно новых признаков. 
Поэ: >.му гельминты, имея свои специфические антигены, могут в п же 
время обладать общими антигенами с представителями общих система
тических групп. Это явление известно, и оно используется иногда для 
определения степени филогенетического родства форм иммунологически
ми методами. Ясно, чем филогенетически моложе физнолого-бнохимич, 
ская структура, тем она даст антигены более специфичные. Так, напри
мер. выше упоминалось, что ротовой преципитат у лшпинок нужно счи
тать более специфичным. Этот преципитат обусловлен ншцевзрнтельиы- 
мч секретами. Имеются все основания считать, что пищеварительная 
секпоторная система, непосредственно приспособленная к особенностям 
питания, филогенетически более подвержена изменениям, чем хотя бы 
экск|х*торная система, которая скорее всего изменяется вторично в зави- 
ВНМостн от физиологии питания и дыхания. Поэтому вполне понятно, что 
экскретрриая система будет в большей степени сохранять черты предко
вых организмов, иными словами. будет иммунологически менее специ
фична. Еще менее специфичным должен быть кутикулярный антиген, что 
п подтверждается в эксперименте.

Таким образом, мы имеем антигены: а) вадоепецифичиыо. б) ткане- 
сленифичные, в) стадисспсцифичные и г) групповые.

Может наблюдаться тканеспоцифичность или стадиес-псцж|)пчн<ять 
при отсутствии видоспецифичности и т. д.

Поэтому в гельминтолопп։ необходимо проводить более тонкую ли- 
ферепинашпо гомологичности и гетерологичности антигенов. Необходимо 
различать видогомологичные. органогомологичные и стадиогомологичные 
антигены. Так, например, для диагностики вухерериоза человека практи
чески наиболее целесообразно применять стадиогомологичные антигены, 
допуская (по практическим соображениям) видогетерологичные антиге
ны. Практика показывает, что нередко различные стадии развития од։-: о 
н то։՝-՛, же гельминта антигенио более различны, чем у одной и той же 
стадии развития разных гельминтов. Ряд недоумений и заблуждений за
рубежных авторов я иммунологии зависит от игнорирования указанных 
соображений. Так. например, обращает на себя внимание разноречивость 
результатов по иммунологической диагностике вухерериоза человека. По- 
лупаются разные результаты нс только у разных авторов, ио и в руках 
одного и того же автора при одном и том же антигене, но у разных па- 
ии<՝1пов. Для приготовления антигенов большей частью применяются: 
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11 микрофилярии того же вида, т. е. вухерерий. 2) микрофилярии других 
видов, например, дирофилярий, 3) зрелые нематоды других видов, на
пример, дирофилярий. Положительные результаты при вухерериозе полу
чались нередко из зрелых нематод другого вида (дирофилярий) и не 
получались с антигеном из микрофилярий того же вида, даже при нали
чии микрофилярий в крови у данного пациента. Инвазионный и иммуно
логический цикл можно себе представить нижеследующим образом. Пер
нач стадия процесса—развитие и рост пмагинальных особей. Па организм 
воздействуют, главным образом. метаболиты растущих нематод (энзим
ные антигены), хотя при этом может происходить частичная гибель ву- 
хсрерьй, следовательно, мот воздействовать также продукты распада 
тканей гельминтов (соматические антигены). И н том, и в другом случае 
можно ожидать положительных результатов аллергической диагностики 
с антигенами из пмагинальных нематод (хотя бы и другого вида), но не 
из микрофилярий. Вторая фаза: самки вступают в фазу наибольшей 
активности-, рождают микрофилярий, .последние, однако, не погибают и 
остаются живыми, циркулируя в крови; метаболизм их сведен до мини
мума, они не развиваются, будучи заключены в яйцевую оболочку. В этой 
фазе можно ожидать, что антигены из пмагинальных нематод дадут еще 
более резкую реакцию, но антиген из .микрофилярий либо совсем не будет 
реагировать, либо будет реагировать слабо. Если бы практически было 
возможно отделить энзимные антигены от соматических, то особенно от
четливую реакцию должны бы дать первые антигены. Третья фаза про
несся (магинальпые вухерерии начинают гибнуть и рассасываться, ли
чинки остаются живыми еще в течение долгого срока (до года и более). В 
этой фазе опять же отчетливые положительные результаты должны дать 
антшены из пмагинальных нематод (’Ого же или другого вида), причем 
теперь ясный эффект мог бы быть получен от соматических антигенов. 
Четверым! фаза микрофилярии циркулируют в крови и частично начи
нают гибнуть, либо уже погибли. Лишь в этой фазе процесса можно ожи
дать ясно положительной реакции с антигеном из микрофилярий того же 
вида пли другого (например, дирофилярий). Таким образом, учитывая 
стадийность развития личинок и мнбгофазность иммунологического про
цесса, мы можем себе ясно представить методику исследований и, более 
того, применяя различные антигены (из пмагинальных и личиночных 
групп), установить и стадию процесса. Эти рассуждения, мы полагаем, 
вполне приложимы и ко многим другим гельмиягозам.

Из указанных теоретических построений вытекает ряд практических 
выводов по линии выбора и способа приготовления антигенов и методов 
диагностики и вакцинации.

Групповые антигены. Из всего сказанного выше мы можем заклю
чить, что в гельминтологии широко представлены групповые иммуноло
гические реакции. Многие гельминты, принадлежащие к общим система
тическим группам (родам, семействам, классам), имеют частично общие 
антигены. Этим объясняются групповые реакции. Так. например, нам 
приходилось видеть образование преципитатов у личинок мюллёриев 
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(Mflllcflus са, illaris) в сыворотке крови ягнят, иммунных к цисто- 
каурм (Суstocaulus nitfr.sc .ns.՛, представителям того же подсемейства 
MflJIuiiinae. надсемейства Mel.lStr.Higy loitle.i л даже образование в 
t'.’ii же сыворотке преципитатов (хотя и менее выраженных) на ди
чинках диктиокаул«л. d>j< iy« c.inlus lilariai надсемейства Tri hostrongy- 
joidfea Известно, что дли диагностики шиетозоматозов человека 
используются любые шистозомы; не только человека. ио и животных 
(S. hovis. S spindalci Следовательно, здесь мы можем говорить об об
щих антигенах в пределах рода трематод (родогрупповые или вндогете- 
ролыичкые антигены). Более того, для приготовления «использовались 
также трематоды других родов того же семейства, например Schistosoma. 
Пшп doutiiiiii, J.'iicb мы можем говорить о семсйсгвогрупповых (или 
род г.тсрологичных) антигенах. Положительные реакции мы получаем 
также и с антигеном из трематод других семейств, например, из печеноч
ных трематод фасциол млекопитающих, из легочных трематод лягушки 
Pnoumoneces medionlexus. Эти факты дают нам основание говорить 
и о классогрупповых или семействогетерологических антигенах. Наконец, 
стремление изыскать практически более доступный материал для а:ппге- 
!Нов побудило авторш, «испытать свободноживушую нлзнарию (из турбе- 
лпрнй) Planada nriculaia Антиген, приготовленный из плапарии. 
также дал положительные результаты. В данном случае мы имеем дело 
с !нпогрупновым или классогетерологичным антигеном.

Вполне естественно. что. чем филогенетически отдаленнее гельмннгы 
.(днагноецнруемые и служащие материалом для диагностики), тем интен

сивность реакции падает. Так. например, антиген из церкариев шшт■ ;ом 
''(при шнстозиматозс человека) давал положительную кожную аллерги
ческую реакцию при разведении 1:10000. антиген из Pneumoneces. 
1.10,00 и из плана ри й—1:200. Данное явление имеет (в определенной 
степени) свою аналогию в иммунологии бактериологической. Этот факт 
заставляет каждый раз с большой осторожностью оценивать результаты 
иммунологических реакций, при которых должна быть учтена возмож
ность заражения другими гельминтами. Возможно, что н этих случаях 
окажется полезным одновременное проведение реакции с другими анти- 
п-нами, наиболее близкими предполагаемым дополни тельным инвазиям.

Вакцинация живым материалом. Исходя чз концепции домпнирую- 
iiier>.i значения энзимных антигенов, мы считаем, что для активной имму
низации наиболее эффективным является живой материал.

При применении живого материала встает проблема ослабления 
■культур, которые необходимо сделать наименее агрессивными. Теорети- 
чески в этом направлении имеются широкие перспективы и экспери.мен- 
ртьнс» возможность этого подтверждается. Другая возможность приме
нения живого материала без опасности получения завершенного никла 
инвазии открывается по линии выбора путей заражения. Нами экспери
ментально показано, что при внутреннем введении живых инвазионных 
личинок цистокаулов (дозами 3000 5000) лишь единицы достигают лег
ких, и они заторможены в своем развитии и нс дают яиц и личинок.
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Третья возможность—это вакцинация живыми гетерологичными культу
рами, не мечущими дать полного никла развития.

Иммунизация должна производиться, по возможности, стадийно 
гомологичным материалом. Теоретически нам дело представляется ниже
следующим образом Практически целесообразнее всего задержать раз
витие гельминтов на ранней стадии развития, например, у шистозом или 
анкилрегоматид, проникающих через кожу—в кожном иля ближайших 
барьерах, у аскарид—в лечсни или легких и г. д., иными словами, полу
чить барьерный иммунитет |1|. В данном случае теоретически показана 
иммунизация материалом из инвазионных личинок.

Исходя из наибольшей активности энзимных антигенов, мы считаем 
целесообразным рекомендовать к испытанию ^акгнвизировинных личи
нок». т. с. получивших толчек к переходу в следующую стадию, переводом 
их в искусственных средах из физиологически недеятельного в деятельнее 
состояние. Пути введения антигенов целесообразно избирать соответствен
но биологии (путям прохождения по организму) и локализации гельмин
тов. Авторы считают наиболее рациональным такой способ введения ан
тигенов. чтобы получить максимальное накопление антител в «сгратеги- 
ческн-важных» пунктах для данной инвазии—внутрибрюшинно. внутри
венно и г. д. Наименее рациональной представляется авторам энтераль
ная иммунизация в силу слабой абсорбции антигенов, но этот вопрос 
нуждается в дальнейшем изучении. Практически достижимой (при совре
менном уровне наших знаний) и приемлемой является барьерная (или в 
крайнем случае—стабилизующая) форма иммунитета. Она может быть 
достигнута наилучшим образом живым՛։! антигенами при подходящих 
методах введения. Это доказано советскими учеными экспериментально 
применительно к легочным гель ми птозам. Как показали наши опыты, 
активность вакцин может быть увеличена одновременным введением са
понина.
Институт фит «патологии н и'ологни Академии 
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՜,երքինթներր էի ի լս դ են ե տիկս րին հեոա են, այնր ան աւքելի 
л/ttm Լ րնկնամ ո եա կդ ի ա յ ի ին տ ենս ի վու թյուն ըւ

^նզիմ •“ ,1 ին անտիգենների դ եր ա կշո ո if ՛էէ շ տն տ կո ւ թ յան 
"hnttfftg' հեդ քէն ակն ե ր ր դանում 1.ն, որ ակտիվ ի if ո Հհ ի դա դ մ ան համար 
ամենից կէիեկտիվ հանդիսանում Լ կենդանի նյաթր: Հ/<դինակներր կեն- 
դա՛հի նյութի օդա ա դո րծ ո ւ if ր \նա րւովոր ե՛հ համարում կա if կո ւ լա ու րու յի 
թ ու րւււ/ ման դեւդյւու մ , կամ 'lt(iin“liij ներմանման հե ա I.ր ո ա ի ւդ ի կ ադիներ[ւ 
այոի'հ.ր'հ' ոշ ինվւսդիայի նսրմայ ա.դիների դեպրա մ, կամ > ե ա ե ր ՛դոդ ի ուկւսն 
ն յա.թաք ի մ ա՛հ ի էլա դն ե րւլ դեէդյւամ։ Ւ մ ոՀհ ի դա ւլ իան ն ՛դա ա ա կահա ր մ ար կ 
կաաա րե/ ոաադ իաւդեո ՛• ա մ ա >դ ա ա ա ո իւ ա՛հ նյութով, րնդորա մ հեղինակները 
հանձնարարում են ո ր ւդ ե и if ակդ ինա ւիորձարկեւ էք ա կա ի վ ի ւլա դ ր ած 'ւ>, այս^ 
ինյւ՚հ՝ !ի ի ւլ ի ո լողի ա ւդե ո ակէէէիվ թրթուր՚էէեր, որո՚հր դարկ ե՛հ ոէոացել դար- 
դացման հետե,յալ սաադիէսն ա՛հ դ՚հ ելու համարւ
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Я. А Софии

Полегание (фузариоз) сеянцев сосны в питомниках 
северных районов Армении и меры борьбы с ним

В питомниках северных районов Армении наблюдается целый ряд 
заболеваний сеянцев, из которых самым вредоносным является грибное 
заболевание «полегание фузариоз сеянцев», распространенное на ценной 
Для нашего лесного ■хозяйства породе—сосне. Оно распространилось на
столько сильно, что почти ежегодно уничтожает от 25 до 40 и более про
центов однолетних сеянцев сосны.

Место и методика работы. Опыты по борьбе против полегания сеян
це ։• были поставлены в Степанаванском районе, на территории питомника 
Г-'лпкаракского лесничества, который более или менее типичен для се
верной чает Армянской ССР. Площадь питомника около 10 га. Ннтом- 
ннк заложен в 1935 году, расположен на склоне с наклоном в северо-во
сточном направлении.

Почва питомника-лесной чернозем, богатый гумусом. Со всех сторон 
к >«-՝лу непосредственно примыкают насаждения из сосны, бука и граба 
с примесью ясеня и дуба. Местность находится на высоте 1430 м над ур. 
моря, максимум годовых осадков выпадает весной и в начале лета (май 
•и июнь) В 1950 году для наших опытов были отведены участки, которые 
в прошлом году были заняты картофелем.

Работы проводились в трех направлениях:
И изучение влияния различных лесокультурных мероприятий, как 

меры борьбы претив «полегания» (фузариоз) сеянцев сосны;
2) испытание химических мер борьбы;
3) испытание термических мер борьбы.
Площадь, занимаемая каждым опытом, была равна 30 кв.՜ м. Рас

стояние между бороздками равнялось 25 см. Опытные посевы производи
лись н; расчета 3 г семян на 1 лип. метр. Семена имели 85% всхожести. 
Глубина заделки семян 2 см. Повторность опытов 3-кратная. Учеты про- 
води/десв через каждую пятидневку после появления всходов.

Описание болезни и вредоносность. Обследования показали, что ։։о- 
легачие сеянцев является самой распространенной болезнью хвойных по
род. Возбудителя ми этой болезни в условиях Армянской ССР являются 
грибы из родов Fusarium, Alternaria, а также Botrytis cinerea.

Заболевание замечается в то время, когда хороню развивающиеся 
вначале всходы вдруг целыми участками начинают увядать н поражен
ные сеянцы полегают и быстро отмирают Заболевание молодых сеянцев 
происходит в возрасте от 10 до 60 дней, когда они еще нежные и сочные. 
В полуторамесячном возрасте стебелек начинает постепенно грубеть, де
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ревенеть в болезнь становятся менее опасной. Болезнь харакгеризуегеч 
следующими симптомами: стебелек у самой поверхности почвы или -ид 
почвой становится вначале полупрозрачным, потом буреет, теряет упру
гость, утоньшается, сгибается, полегает и погибает. Отмирание ткачи 
идет снизу вверх. Вследствие ослабленного тургора происходит слабое 
развертывание вершинки так, что она до конца остается в семенйом фуй 
ля ре, в согнутом состоянии.

У больных сеянцев происходит изменение не только в надземных ча
стях, но и в корневой системе, которая загнивает.

При выдергивания заболевшего сеянца из почвы, периферические ча
сти корешка разрываются и сеянцы вытягиваются из земли с ’обнаженны
ми осевыми цилиндриками. При наружном осмотре сеянцев, производи
мом в сырую погоду, у больных сеянцев у корневой шейки, на месте пе-1 
рстяжки, бывают видны белые или розоватые подушечки, которые пред
ставляют собой плодоношение гриба.

Грибы, вызывающие «полегание» сеянцев сосны, размножаются по
средством спор и грибницей. Так как сеянцы в молодом возрасте очень 
близко расположены друг от друга, заражение часто происходит посред
ством грибницы. Степень развития болезни зависит от многих обстоя
тельств, в частности <■»■; внешних условий: во влажные годы болезнь раз- 
вякается сильнее, чем в сухие, кроме того развитие болезни зависит от] 
характера почвы и способа посева семян. Предварительное вымачивание 
семян сосны в воде увеличивает заболевание сеянцев На глинистых 
почвах процент заболевших сеянцев больше, чем на песчаных. Много՛ 
сеянцев погибает в момент прорастания еще под поверхностью почвы и 
поэтому число погибших сеянцев, видимых на грядке, всегда явля-'-тся 
только частью Общей потери. Так. например, учеты, проведенные э 
1950 году, показали, что процент невышедших и погибших под земле» 
сеянцев составляет 7,48.

А. Я. Кокин [7] уделяет большое внимание повышению устойчивости 
растений к заболеваниях։ путем воздействия на них факторами внешней 
среды.

И. И. Журавлев [6] выяснил влияние температуры и влажйЬстн 
почвы на жизненный цикл фузариумов в естественных почвенных усло
виях и установил, что колебание температуры и влажности выше ияв 
ниже оптимума вызывает со стороны гриба реакцию самозащиты, 
выражающуюся в образовании хламидоспор даже у тех видов, которые 
нх обыкновенно не имеют.

Большое разнообразие внешних факторов и различные причины забо
левания способствуют тому, что одни и те же методы борьбы не всюду 
одинаково эффективны.

Наша задача заключалась ,в том. чтобы изучить биологию возбуди- 
телей этого заболевания и разработать правильную систему мероприятий 
борьбы с ним, соответствующую условиям северных районов нашей рес
публики.

Лесокультурные меры борьбы. Для изучения влияния различных сро^ 
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Ков посева на развитие болезни, опытные посевы проводились в грн сро
ка-25 апреля, 15 мая и 1 июня, при одинаковом количестве высеянных 

кемяи и одинаковой обработке.
Результаты опыта приведены в таблице 1, из которой видно, что на 

’посевах от 25 аир-тля получен наибольший процент заболевания сеянцев, 
объясняется это тем, что конидии фузариума прорастают раньше, чем се- 
йена, а именно при температуре почвы в 6—8° Ц. В результате этого к 
моменту прорастания семян гриб находится в форме хорошо развитого 
мицелия, который способен к внедрению в проростки сосны. Такое же 
значение имеет влажность воздуха, благоприятная для развития гриба.

| Срок посева и развитие болезни 8 ՝

Таблица I
Влияние различных срока» посева на развитие болезни

Дата учета 25. IV 25. V 1 -VI

20.\ 50 1. 7,32
'25. V . 14.44 0 —
30. V 21, ь? 4,53 —.
5. VI . 27,13 8,72 —

32,ы; 12,78 0
15. VI . 36,85 17,00 7.63
20. VI . 39/24 20,54 15,22
25-VI . 10,72 23,74 21,66
30. VI , •11,56 26,48 27.82

Ъ .VII . 12.00 27,8| 32,71
ЮАН . 0 28.46 36, 00
15.VII . 0 0 37. У1
20. V Л . 0 0 39,01

Повышенный процент болезни в последнем сроке, видимо, происхо
дит от того, что прорастание семян совпадает с жаркой и сухой погодой, 
которая не благоприятствует хорошему росту и развитию сеянцев и спо
собствует понижению тургора, что в свою очередь делает растение вос
приимчивым к грибным заболеваниям.

Для изучения влияния густоты посева на развитие болезни мы 15.У 
посеяли на 1 лип. м 1,5, Зи 5 г семян сосны. Обработка всЪх гря
док проводилась одинаково. Результаты опытов приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Влнянне разной густели носева на развитие болезни

(дата посева 15. М.5О г ).

Да;а учета

Густо га посева и развитие болезни в ».՛.,%

1 устой
5 г на 1 л м

нормальный
3 г на 1 л и

редкий
1,5 г на 1 л. м

1АЧ 50 г. 8,75 6.87 7,55
6.У1 . 16,65 13,47 12,9
ц.\’1 . 23,61 19,74 18,98
16.VI . 30.43 25,10 23.86
21.VI . 35.30 29,38 28,02
26. VI .. 39.48 31,82 31,16

1А’И . 41.78 33,48 32.02
6. VII » 42.65 34.32 32,62

11.VII . 43.16 0 О
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Из таблицы 2 видно, что болезнь сильнее всего развивается на густом! 
посеве (43,16%). Это объясняется тем, что при густом посеве сеяншл бы
вают слаборазвитыми и поздно одеревеневают, кроме того питание при 
густом посеве бывает недостаточным. Такие сеянцы более восприимчивы! 
к болезням, чем сеянцы, растущие в нормальных условиях питания.

При нормальном ш редком посевах сеянцы бывают хороню развиты
ми, устойчивыми против болезней. Несмотря на то, что при редком посепг- 
заболевших сеянцев было на 2% меньше, чем при нормальном посеве,! 
однако для производства надо рекомендовать нормальный посев. гак кал 
при этом получается большее число сеянцев, которое ничем не отличает-! 
ся от сеянцев редкого посева.

Из литературы известно |3], что в смешанном посеве сосны и ягеня 
болезнь «пожелтение хвоя и лиспл-в» сосны (Шютте) бывает развита! 
меньше, чем в сплошном посеве сосны.

Исходя из этого, мы испытали прием смешанного посева ясеня и сой* 
ны как меру борьбы против полегания (фузариоза). Для этой цели мы' 
15.У высеяли ясень и сосну в бороздках, чередуя ах между собой. Рас
стояние между бороздками было 25 см. Учеты заболевания сосны в .сме
шанном посеве и в контрольном к нему (сплошном из сосны) показали, 
что з сплошном посеве болезни больше, чем в смешанном (табл. 3).

Таблица 3
Влияние смешанного посева на разнит не 

болезни (дата посева 13. V. ;.О г.)
Развитие болезни в '’/.."’п

Ла։ а учечл смешанный посев контрольсосна—ясень

1.У1 50 г. 4.14 6,87
Л. VI н 7,78 13,17

11.VI .. 11.12 19,71
16-VI , 15,38 25,10
21 .VI . 17,9 29,38
26. VI 19,53 31,8'2
ЬУП 20,74 33,16
6. VII „ 0 31.32

11.VII „ 0 34,74

При смешанном посеве слабое проявление болезни объясняется тем, 
что грибница и споры, посредством которых в данном случае расир^стрл* 
няется болезнь от растения к растению и от рядка к рядку, встречая пре
граду в виде мало восприимчивой к ним культуры ясеня, дальше не про
ходит и заболевание приостанавливается.

С целью изучения влияния качества семян на развитие болезни в 
посевах высевались в одинаковом количестве (2000 шт.) сосновые семена 
двух партий в двух.повторениях. Первая партия была взята из Степана- 
5а некого лесхоза и имела 95% всхожести, а вторая—из Ереванского лес
хоза 01 имела 70% всхожести.
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Результаты ։риводятся в таблице 4.

Влияние качества семян на развитие болезни
1а5.щца 4

Качество семян
ПрлрОСНИ'Л Сохрамнвши.хся до 

конца сезона

ЛСи1ш։ва։։ского лесхо
за всхожесть 9а %

Ереванского лесхоза 
всхожее и. 70У'о

Погибших

коли- 
чес։во °'о коли

чество % коли 
чество «/•1

ПВО «2,0 576 32,72 П64 66.13

1112 53,1։ ..'5 2! <М6 58,09

с теп анава некие семенаИз таблицы -I видно, что всходят лучше, чо-
ражаются меньше и число здоровых сеянцев в конце сезона бывает боль
ше, чем у сеянцев, выращенных из ереванских семян. Кроме того, степа- 
нав.чяские семена на четыре дня раньше дали всходы, чем ереванские.

Результаты этого опыта привели лас к выводу, что, чем короче время 
между посевом и появлением всходов, тем меньше гибель сеянцев.

Нападению грибных паразитов на сеянцы способствуют следующие 
факторы:

I) замедленное прорастание.
2) низкий процент всхожести семян,
3) слабая энергия прорастания семян.
Длч изучения влияния затенения сеянцев на развитие болезни сеян

цы сосны, высеянные в оптимальный срок посева 13.У. 1950 г. на 30 кв. м, 
сейчас же после исходов до полуторамесячного возраста были затенены 
йерейянными решетками, которые ставились под уклоном в 45° с таким 
расчетом, чтобы солнце не. попадало на всходы от 12 до 18 ч. дня. Рядом 
имелся контроль. Результаты опытов приведены в таблице 5.

Таблица 5
Влияние затенении сеянцев вл развитие 

болезни (.та։а посева 15. V. 50 г.)
'^'Юпис болезни в”.,»" ՛

Дата учета
1
затенённые контроль

1А’1 1950 г. 1,99 6.07
6. VI ч,51 12,43

11. VI .. 12.07 18,16
16. VI . 1 1,12 23,55
21.VI . 16,76 27,79
26.71 18,45 31,21

1,\П1 . 19,31 33.79
6-VII . 0 35,17
ПАП . О 55.80
16. VII . 11 36.23

Из таблицы 5 видно, что сеянцы, находящиеся в затенении, поража
ли... п 2 раза меньше, чем контрольные. Это объясняется том. что в Сте- 
п.шлзанском районе в июне месяце гладкой выпадает мало, а темпера
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тура бывает высокая, от чего на поверхности почвы образуется к ;рка, 
которая препятствует своевременному выходу ростков из-под земли, 
удлиняет время их пребывания в почве и тем самым способствует ях »а- 
боле.вапшо. Затенение сохраняет власу, препятствует образованию корки, 
и петому процент болезни в таких вариантах меньше; кроме того затене
ние сохраняет уже вышедшие на поверхность земли молодые сеянцы от 
прямых солнечных лучей, от-этого они мощнее развиваются и становятся 
более устойчивыми к болезням.

Испытание химических методов борьбы. Разработкой мер борьбы с 
полеганием занимались многие исследователи, которые испытывали мно
гочисленные химические вещества с целью проведения химических мер 
борьбы с возбудителями этого заболевания.

К настоящему моменту уже насчитывается около 1000 препаратов, 
испытанных против «полегания». Однако удовлетворительными :։з них 
оказались очень немногие, а именно: серная кислота, уксусная кислота, 
формалин, марганцовокислый калий, НИУТ1Ф I. гранозан и т. д.

Многие препараты, будучи аффективными против возбудителя, оказа
лись вредными для сеянцев (хлористый цинк, медный купорос, сулема 
и другие 11.2, 4. 5, 8|). Так как главными источниками заражения сеянцев 
«полеганием» являются почва и семена, то борьба с Этим заболеванием 
сводится к двум моментам—обеззараживанию семенного материала н 
։ротравливанию почвы. Для протравливания почвы мы испытали в каче

стве химических веществ серную кислоту и формалин, которые в опреде
ленных количествах вводили в почву при помощи лейки. Для дезинфици
рования 1 кв. м поверхности почвы было взято 60 см3 серной кислоты 
и столько же 40% формалина. Требуемое на I кв. м количество серной 
кислоты и формалина разводилось в 6 литрах воды, так как во время 
протравливания почва была влажная. В связи с тем, что на почве, дезин
фицированной серной кислотой, образовалась корка, до посева было про
веден։) рыхление. Результаты, полученные от дезинфекции почвы, приве
дены з таблице 6.

ции почвы

Таблица б
Эффективное г г. протрапптелеЛ при дезинфек

Дл 1.1 учета
Процент погибших сеянт.ов

серпа»։
кислота формалин КОНТ р<՝Л1.

|.\Ч 1950 г. 1.39 '2,53 7,03
-.VI . 2,53 4.71 13,53

и». VI 3,56 6,63 19.54
15. VI . -1,15 7,99 25,73
-'0. VI , 4,43 Я, 82 30,86
•25. VI „ 5.03 9.37 33,76
30. VI . 5,15 9,65 35,16
5. VII . 0 0 36.21
|О.\'|| и 0 0 36.73
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Г1з таблицы 6 видно, что заболевание сеянцев было значительно сни
жено на грядках, протравленных серной кислотой (в 7 раз) и формалн 
ном (в 4 раза) по сравнению с контролем, что произошло от того. что 
фуигксиды подействовали губительно на возбудителей заболевания. Кро
ме того, протравливание серной кислотой и формалином дало хорошие 
результаты: плотной корки на поверхности дезинфицированных грядок в 
период прорастания сеянцев не было, вредного влияния фунгисидбв на 
прорастание и па развитие сеянцев нс отмечалось. Заболевание на гряд
ках, протравленных серной кислотой и формалином, было снижено. :՛. 
прорастание сеянцев увеличено, благодаря устранению скрытой гибели 
се ян пев.

Наши исследования .показали также, что при протравливании почвы 
серной кислотой уничтожается сорная растительность и в связи с этим 
обеспечивается лучший рост и развитие молодых ростков.

Для предотвращения передачи болезни через семена, перед посевом 
семена сосны протравливались 0,15% формалином при 1-часовой экспози
ции, намачивались 0.3% марганцево-кислым калием при 30-мпиутной 
экспозиции и гранозаном из расчета 2 кг на тонну семян.

Результаты приведены в таблице 7.

ЭфФектипносп֊ прп1 райи голей при прог равливании ссмнн
Таблица 1

.Дата учета

11рощ-иг шччби'н- 1<-'1нц<՝в при про-равли 
замни гемин

р.нк-заном
млргзньсво.
<исл!-••.! ка-

ЛНСМ
Формали

ном контроль

1.\Ч 1950 г. 1,47 6,61 2.11 6.57
5-VI . 3,07 12,17 3.57 1 5, 13

1<|.\ 1 . 4.1)4 17.00 5,17 18,86
15. VI 4.71 20.81 7.42 21,21
20. VI 5.30 23,54 8,63 ?•,։/.
25.VI . 5,60 25,39 9,13 32.51
30.՝՜' 0 26, “6 10,13 31.26
5. VII . 0 27,91 10,25 35,32

К). VII . и 28,51 0 36,01

Из таблицы 7 видно, что на участках, засеянных семенами, протрав
ленными гранозаном, сеянцы поражены в 7 раз меньше, чем в контроле. 
В случае протравливания Семян «формалином сеянцы были поражены в 
3,5 раза меньше, чем в контроле, а при протравливании марганцовокис
лым калием сеянцы поражались лишь незначительно меньше, чем в кон
троле. Гранозан и формалин дают хорошие результаты.

7Ечя лечебных целей мы полизали 8-дневные больные сеянцы 0,5% 
раствором марганцевокислого калия из расчета 8 л на 1 кв. м из лейки с 
тем, чтобы раствор попал на основание всходов. Опыт дал хороший 
эффект. Результаты опыта приведены в таблице 8.
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Из таблицы 8 видно, что на сеянцах, которые поливались раствором 
марганиевок целого калия, после полива, развитие болезни приостанови
лось.

Т<:.:.:и!;։։ 6’
Процент погибших сеянцев после нолика

0,.У „ раствором марганце воки» .югп 
калин

Дата учета Политые сеянцы Кон।роль

I.V1 1930 г. 6,28 6,96
5. VI . - 12,33 12,72

10.VI . 15.00 18, ГД
15. VI 16,37 24,17
20. VI 17.12 28,50
25. VI . 17,76 32,09
зо. vi 18,26 31,74
5. VII . 0 36.19

lO.Vil , 0 36,95
15-VII , 0 37,56

Изучение влияния термической стерилизации почвы на развитие бо
лезни. Для стерилизации почвы термическим путем па грядках в тече
ние 30—40 мин)'т сжигалось такое количество хвороста, что слой пенны 
на глубину в 20 см нагревался от 40 до 60°, после чего по обычной методи
ке в оптимальные сроки сева (15.У. 50 г.) высевались семена сосны. Ре
зультаты опытов приведены в таблице 9.

Габлици 9
Пропет погибших сепнисв па i рядках, 

дезинфицированных л.'и ренэинсм

Дпг.| учета На дезинфицирован, 
грядках Контроль

I.VI 1950 г. 1.52 6,34
6. VI 2,96 12. II
п.VI . 4.35 IS.53
16. VI . 5,42 24,28
21. VI . 6,28 29,75
26. vi . 6,93 32.82

1.VII . 7.18 31,9՜
6.VII . 0 36.13

11.VII . 0 37,04
16.VII . о 37,19

Из таблицы 9 .видно, что в дезинфицированной почве болезнь разви
лась ь 5,5 раза меньше, чем в, контроле. Это объясняется тем, что во время 
нагревания почвы погибли возбудители болезни, жцвущие в почве в 
сапрофитном состояiн։и.

Выводы
1. Полегание сеянцев в условиях Степанаванекого и других районов 

северной части Армянской ССР вызывается в основном грибами из рода 
Fusarium и реже Alternaria и Botrytis cineree.

2. Основным источником распространения болезни являются почва и 
семена.
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3. Полегайте (фузарноз) сеянцев характерно для хвойных и редко 
поражает лиственные породы.

4. Болезнь проявляется непосредственно после прорастания сеянцев 
и развивается до 45-дневного возраста, в редких случаях до 60 дней.

5. Часть сеянцев погибает в почве до появления всходов.
6. Распространение болезни происходит в основном мицелием и ги

фами гриба н сеянцы погибают целыми бороздками.
7. Для посева надо использовать семена с высокой всхожестью н 

энергией прорастания.
8. Как лесокультурные мероприятия против болезней сосны можно 

рекомендован»: а) производить посев в оптимальные сроки (для Степяня- 
ванского района от 12 до 18 мая); б) семена сеять из расчета 3 г на 1 лип. 
м; в) посев производить, чередуя лиственные и хвойные породы (сосну и 
ясень); г) при появлении всходов производить затенение последних так. 
чтобы сеянцы находились в тени от 12 до 18 часов дня.

9. Как химические методы борьбы надо применять:
а) протравливание семян гранозаном из расчета 2 кг на тонну семян 

и 0.15% формалином с экспозицией намачивания в 60 минут; б) дезинфек
цию почвы серной кислотой и формалином (60 см3 на I кв. м)

10. Для приостановления развития болезни 8-дневные больные сеян
цы нужно поливать 0.5% раствором марганцевокислого калия из расчета 
8 л на I кв. м.

11. Как термические меры борьбы надо применять стерилизацию 
печвы сжиганием хвороста.

Инстнту։ фитопатологии и зоологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 2! IV 19’1
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Լ. Հ, Un<f.jtuG

Z3flhUbUU3bL ZU3UUSlTbb SLWUVl-bPb ՍՈՃՈՒ ՍԱՐՄՆԱՏՆԿհՆեՐհ 
ՊԱրԿՈհմ £ՒՎԱՆԴՈհ^30ՒՆԸ b< ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱ ԴեՍ

II. IF Փ Ո Փ Ո Ի Մ

<Jtlt njt հային Հա (ntintnii'hի անկարանն եր ի երկու ւոարվա ու սա tHt in- 
ւնի քոով}յէոննե րր yyz/zfiy են ավեյ, որ սէէճա iq ա ր Ijtii.d հ ի վ ան գա.թ jin'll ր dunt֊ 
սայական աս։ րած d ա՛հ Լ հա։ւեքէ ե յ ա լոււ յոււն տ յ ււ ւ ր ա ա ր ի iqiuintnint Է դաո- 
"innif ո եր Uli սոսն կին երի ,րաււ ա աո ն It ավե լ [1 աււկաւի ո \ն <. ա q ifin'll ր ՚ Հի վան՝ 
qtn թյան հարա ւյիՀհերն են հանղիասնամ՝ FUS.'l I'i ԱՄ1. \ I1 Ա|>ՈՐ F ia ե Boifyl 
[tnf րին որո mtfiii'lniq ււն կե ր ր.

Հի վ անղա fl Jin ՝հ ր ր՚հոր ոշվ tn if Լ ^IiUiIijuij ti ft if պ tint'dh ե ("“I՝ երիաասարղ
1(1 (ill օրական ււ ե րԱե ա անկ ին ե ր [։ ա ր մ ա ա ա վ q (է կ ի if tnn ւրորոնր qimt'hm.d 
կ P ա fur ւյ ած կիսաթափանց իկ, որի՚հ հա^որւ/mif Է ձդվածռւթյան ու ոերմ֊ 
՛էէ ււոէէ՚հկ[i'll ե րի ււրւու կա il , [J unnudnt.tf և ո »Ն Հ ա q tn մ . Հիվանւր U ե ր ։/հ ա ան կի ֊ 
ների dtnn n\ մ իա յն վւ ւոիււ իւ վ tn.d Է t[ ե ր I, ր կր յ ա ւքոուևրր, այլ ե ifinnnd կ 
արմաւոր, որր Հողիւյ qtn (ու րաշելիէէ դուրս Լ դալիս ա էէ ան լյ կեդևիէ

U երւքհա անկ ի՚հերր ա րւ հ ի վ ui'hq.ui.fljin'll քո/ ոշ՚հշ ui'lni i.if It'll n\ tffnuj'h 
Գ"' I'" եկած d ա tf til'll ակ, այլ ւքաււամր հայ fl q qm րո չեկած։ Հիվան- 

qni թյա'հր տարած t/ա if Լ n tqu ft'h ե ր [i և հիէիերի ւքիձու/ով.
U եր lfnqif[nf 7.9Z.9 -if) p թ . II ա Inft ա՛հ ավ ան ft ~րեււն[ւ 'ե րո լայաւ րակի 

ան կ tn լաւն in d պայյւարի փորձեր են q ր ւ[ ե ք երեր tn qqitt թ jtntf ր անաաոա- 
կա լաա րաէլան, քիմիական ե tn երif ի կակ ան :

II,ն ա uni ա կա flint 1 րական tq ա tjnu ր [i if [i Հ ւոյ ա ii in IHilifi[tq n linn. i/inini[ւրվե /
են լւա՚էւյաքւ i! uni կ1, m [i. [u m n i [J յ ան, ււերմեր[ւ ււրսւկ/ւ, էոովերաէւլաաւքան ե
[innu ր (էէոձա •■՝"/»/ Ir'hnt J ա q q ե q ո ւ [/ յ ո լն ր \ [t վ nt'h q ո ւ թ յան ա ր ա ահա րո d ա'հ վ ր ա է 

՝/՝ ե if [nu կտն սրււյյոսրի ւյձով վէորձարկվեք ե՛ս հայք, q ե ,լ[,նվւե կւյ [ւ ան 
A ծ if րա-[I [I վ ով որ է/ու ր ifու / [ւն ով ե' ււեր,քեր[ւ ախտահանոէ d ր դ րան uqm'li ո վ,
![ւոլո1 աք [էն ով և կա y [nqh րմ in'h q ա՛հա աով :

Տերւք իկական iqntjjiuififi qiiinf հողր u ա ե ր [t լ [i ւրո լյ [t ա {[t Լ /ւՆ p ա ր 1լվ ե լ այր- 
ւ> ան if [i^ tty ով ւ

‘ւԿւրձերքւ ա fiq յ ան յ ։ն ե ր [t y ե կ ե լ ենյ> >ե աեյա լ ե q ր ա կա if tn [I յ ա՛հ'
1.. //եր ffinn ա՛հ կ[ւ'հ եր ft պալւ1րո.մ Հ [։ ւ[ւ՚ոլոէ.[) յան ղլ[ւոսվւրր հարոէէքիչ նլշշ֊ 

ված աո յոննեքւոէ d հանւ[ [ոոււնոււք I; ԾՈՏՁՐ1Ա։1Խ
'Լարակի աարահ if ա՛հ [t ւքե ա կան աւլրյւո ր ft հա՚հ q [ni tn’lnn if ե'հ inqji և 

it ե ր ւքերր.
d. II ե fitfli ա ա՚հկի՚հե ր [t iqmnlftn d , [n[ m'liqnt P յա d ր ՜, [tifLin կա'հ tn tf վարակ- 

tjin.tf են վւշաաեքէե , հաււվաւք jrn.li։ q ե iqjnn if iniiquififl ավոր A ա ո ա աե աս կն ե ր ր ։
7. II՝ եծ 1;ն ե ր q/i ա է լ րարձր A լ ա՛հ ա կււ ։ p յ ա.ն ա՚հեւլոէլ սերւքերքոյ աո ա ւյ - 

ված ոե ր՚ւ1հա անկինե ր [t վրա ■։ [n[։tt'hq ա [J յան ր ա ր ա ահա րո վ ո ւ_ւք Հ թւոյքէ
•'5. ւէանրոր Աքեա,ր կ կաաարել օ tq ա [։ il tn մ dm if կե ա ու մ, n ր ր հ յա ո [ուա- 

J [i'll ւ՛ ա Jh'h'ti ե ր [t հաւ!ար iqhtiiji կ հսոքարեւ din ([in [։ ՜1Հ) — 20—fit
0. հ1աոր ձե ով ( tnthin. Il “in/ li'lnn.J էյանվէե fttn.d հ [> t[ ան jfit c[d Jtn'h ր է[ուրր 

ուոկաուվ կ արաահայավւո ifւ
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7. 'i ան ր ր էգ Lilt յ> է կատարեք նորմ tn f [nniut /J յա ։/* ր է գ. »l‘. .4 գր. հաչ- 
</"'/■ որի դեպք nt.մ հիվունդու (>1 յտնր Р"'Л Լ՜ ">/'“՚J'/"> մ1

Տ. 1/ոՀու էէիքևրր ե րևաք/t ո, ան■>րամե՞ in Լ ււրպեօգի 'հրէոնր գտնվեն 
uuullipntif օրվա մ ամ ft 12-իքք մինչև 1Տ֊ր։

9. 7 -9 օրական հիվունգ ոե piftitn անկին ե ր ր պեար Լ ^1'^1 &г~>" , 
ttfltրif ա՛հգ ան ա //»ի pii.i'liu յի! ււվ։

10. 1>աիւյւա’հ I/ա՛հ և Ա/ Հողը ւգևսւյ» Լ գ1. գին էի հ կւյ ի ա յ ի 1Հհ թ ա րկհ / ծ Л մ րա~- 
թթվրէվ կամ էիււրմա քինով 00 ււմ՛ - !•'>’֊ ի 'ււոչվովւ

II. И և րմ և p p պևտյ» / ուիւ տա հանեք գ ր ան ո գան ի 2 կդ. / աոննաի հաշ
վով >ի որ մ ա [ին ի 0,1.՜>" 0 քուծու յ^!սվ 00 ւէմյ Լկս պո գ ի գ ի ա յ ով:

12. Հոգքւ Ոքե՜այւ Լ ittill. ft ի քի գա գ ի ա յ ի ենթարկեք վրան կրակ անելով 
այն հտչվււվ, որ ե րմ ШП ու իճան ր 20 ոմ. իւո րու ք<1 յա ւ) ր \ա>ւնի (10 <ՏՕ"~իւ



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Р|։а|. I. «յյուքլէսւո1աւ. -| խուււ թյու ЫП.г |\՜ \п 5, ]Կ,յ| БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. Н$уки

О Р». Դ*ւււււււ|սւրյա1ւ, '։», 1Ь. 1Г1»|Րոնյսւ(ւ և։| О Հ. 'Խսւրթի1ւյւս1>

ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄՈՏ ԳՏՆՎՈՂ ՀՆԱԴԱՐՅԱՆ ՓԼԱՏԱԿՆեՐԸ 
ՈՐՊեՍ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ1

4' յա ոտան ա եոակա՛հ կու լա ւ։ է ր ան ե ր ի ր երը տ տ էք и! թ (ա՛հ “հոր վե՚րելըն

ապահովե չու համար պահանջ վ ում Լ ՛> ան ըա ք ին պ Ш ր էո ր III и էն յո ։ թ ե ր ի ['"յն 

կի րա 11 մ ա՛հ հեւո մ ի ա </ ա մ ա՛հ ա կ I {՝ I'՝1 '*՝" ք /'//' 4"' Ц՝՛՛ / տեղս՛ կան պ и՛ ր ա ր ա ա - 

'հ յու թ ե չւ ի գոյություն ունե/չօղ ո ե и ո ւ ր ււ՚հ և ր/I:

1՝աւ/ի դ ոմ աղ րի ւյ , թ ո չն ա ղրի 1/ , իւ ա ո՚հու ղր ի ղ , Օրղւո՝եւոկա,հ թա ւիու կնե

րի Ц ոչաարաւււովող կ ո մ՚ղпи ա՛հ ե րի է/ , ա եղերու »/ ղ ա՛հ վ ու մ են նաև այլ պա- 

չւուր տա ւյն ող նյաթեր, որ ՛Հհը անեն տեղական ն л ա՛հ ա կ ու թ յու ն, րու՚հի որ 

սննդատու. նյութերի յւա՚հտ կու թյունր նրանը մեջ շատ րարձր շէւ Այդ

պիսի ՛հյութերի շու րր ին են պ ա ա կ ա՛հ ո 1 մ Ար ա ր ա ա յան դ աշտավայչւոէ. մ շատ 

ասւ րւհծ վ ա ձ հհդ ակ և չւ ոչ պարարտանյութերը կամ արււղես կոփվող հււղւոպ 

ր ա ր տ ան ք ո ւ թ ե ր /I-'

Այք տեղական սլարարաանյա թերի ղարթում ա չդ նյաթերի ո ա ւյ ի ո՚հ աչ

օղտ ա ղ и րծ ա ւ1՚ ր կարող Լ աւթւչի ե и /чи ր ։յ ււյւե / ո/ա ր ա ր ա ոՀհ յ ա թ ե ր ի րա/ա՚էւոր 

մեր ե/! կ րաղ ո չւ^ ա թ յա"հ մ ե <} հ ղրանւււ} /'"կ նւղաւււոել пи է/ի ա չ իււ աակւււ՚հ 

ղաշտերի րե րըա ւո վու թ յան րարձրաւչման ղււրձինւ

Պրււ!ի. '/•. //. Գաւ/թյտնր | /| էյա.յէյ Լ տվել, որ հնադար չան մււիւրա- 

աեղերի ք րչուրների, ղ ե ր ե ղ մ սէն ա թ մ ր ե ր ի , •> ի՚հ ա վո < ր ղ ա մ ր ո ւ/ն ե ր ի , հողմնա^ 

հարված վէչատակնե ր ի աղային ղան ղ վ ածն ե ր չւ վտղոււք ի վեր օղ ա աղ и րծ վ ա մ 

են Հ411(1՚~ի Արարատյան ղաշուավայրի ե ր կր ա ղ ո րծ и ւ թ յան ւքե^քւ եմ ոՀհ հո֊ 

ղակերւղ ւղա ր ա ր ււււո՚հ յււ > թ ե ր ի վ ե ր ու չւ ե ր յ ու ք ղսյությւ4՝հ ու՛հի դիտական դրա

կանություն |У, И, 1, 5, !} , 7 յ/ Հողտկերպ սլար ա ր ու ա՛հ յու թ երի կիրտո ման 

պրակա ի կա՛հ րիմիակա՚հ ոչ ար ա ր ու ա՛հ յ ու թ ե ր ի ինտենսիվ կիրսամանր ղուղ֊ 

ըհ թ տ!/ աարածված է նաև մեր օրե ր ու. մ ■

Աեր կււլանտեէէւււ թ չ и ւ նն ե չւ ի 1/ շատերը մեծ հա^ողու թ յա մ ր Օղ ւո ա ղ ո րծ т մ 

են այղ նյութերը ղ /ո ւ ղ ա ւոն ա ե и ա կան կո ւ լ տ ո ւ ր ոՀհ ե ր ի ր ա ր ձ չւ ա ղ՚հ ե/и ւ

հա մար։

Արարատյան դաշտավայրի շատ !չո / ոՀհ տ ե ո ու.թ յււ էնն ե ր ւո մ են աարի

դաշտերն են տեղա ւիոիւու մ հաղարավէէր ուււյլ այղ հււղակերւղ սլա- 

րսւ ր ա ան յա թե ր իւյ .

Մեծ հութ՚ղո՛ թ (ում ր օղ տ ա ղ ո ր ծ ու ւք է 'հ մ տն պա չւ ա ր ա ու,/ и ւ. ւյ ի % հողեր 

կթքիածնի շրջանի 1Լչւղու վ ոՀէւղ ղ յուղի կո լան ա եոոէ-թ (ու ն ր:

հպատակ ունենտլով ւղուրղեչու այղ 'հյութերի պա ր ւո ր տ ա րյ ու ւյ ր շ ւո ր ֊ 

մեըր, մե՚հը լա րո րատո րակա՚հ հ ե ա ու ղո ւո մ ւո՚հ են յւ ենթարկել 1Զհ 1 թվի 

գարնանը Արգավանդ ղյ">-ղի կո / ան տ ե и ո ւ թ (ո ւ‘հ ո ւ ւ1՚ օղ ու ա ղ ո րծ վ и ղ հողակելւպ

1 Աչթոոուսնրչ՛ 1րսուտրվւօծ I. պրոէի, '/•■ II. 'Ւավթյա՚եի հ ա՚հ՚Հ՚էւսէ րա րւո թ յոոք ր հ դեկա֊ 

ւիսրու թյամրւ
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'( fj •(' • •ոյւղ) էՆրք՚ուէւԼ ւքոքէսզւո ղա յէղու ւ] !пф ։ il 4 ղ»է ղա <1 “>]• ij il 4 4jl ոկոո կրոաւ]1ոո 

հււիւ]՝.էի ղա յւղաւ]1սւի •իոԺոյո, ղք ւ ո հ ո, ,1 ո/ ո ր htUJf --'fM Օ|| g(J >|”bl|llu*’

*/•$' րէ' t! tj nj ո յ, у tl nt ft] ու tin ակ էհուկ ու Հեու1 Jt m ij jj ul 4 ղկ if ղո ու ji

tl и իա t! 4 /էք կւյւհՒուի /հ ւ ոի րոկա in if In ц ■ tl 4 ղկ tj ղաո jt հսի,]1,ի >/ tl 4 i,il ււկ ո ո Հէոոււի 

in il tjtt'tl ոտկ կւ]ւ1ժո,ի '/"/"’V/y ։ղք tnlnn d nju յյ -pn ljubl|։lll*-

'(հ Я* ^u*: ■^•ubiniln/nj,-h inji ijl'iltn, ւ1,Ւս(ի—jin j <հ-—gj- yub։|du*

r( Il ri’ lindtji^lulniinityj if il 411m ա jt il in mmiHitn ifljptn • ի nil 4 էհւ1 ո ու կ

-ilnl/nn զաւուի կ ninintlni՝^ ւիււէէորրո ղք ւ ո հա il ոք ոյյ -pn £| Qg «jubljdu^

,(t- ,.լ- i !սյւղ) ի ո tl4 4է I'dւ> I՛ ա 'i/; У •! 4 ղ՛» ՛•՛ յ՛ ՝1 "՚ 

ղւոկաո ւո,1 աո էՈէհոՀ : ղա յւ ղւո է/ in էի il ։/1 ո ղ 1 ղ ւ и ի ու կ 4 О JHI Qg- ()

'7 4^I 1ln 'I У "d ղէ uf ftf ittd հու i! էոկղ ililijiniltii lltjdilmiii tj ժ զո, ի il tn I/ ,։^‘Ц

Itljin.rtntlnnj J,n (.Г։1 

itQinjulmli ւհւոկուաւ/նունսՀ ,j jt կ m ի tl tn tn nt կ jt ոկ ուա m hi i^ ^'Ijj t li ij il 4 in il 41

/jiul^mtitilmJiiilit m/lndu ddtj^muimh/, tjmiihnbnir^



558 0. I1. Գաււսրսրյսւն, Ն. Uh (թոն յան Հ 0. Հ, Դարրքւնյան 

ղիայա if կ յ և կ ա ր ո մ ե in ր ի կ ե ղ ան 111 կ n l/ } , որ if ե ր IJ ր in •> 'll if ri է շն II ր՚հ ունեն հիւքեա֊ 

քին րնու յթ ( i ,.Տ' I ■5’,-5-S‘yi Լամաււի ււրււշումր կա ու ու ր վ ու ծ Լ It, Լր ււվււ իս/ui'li ի 

if ե թ ււդ էէվւ

ղհա՚հա ր ւսղոտի »./ ՚ո ր ււ ւն ա կո ։ թ յ ա՛հ ր J, 2, 2, / , j սլտարտւււոի 

ն մուշնևրի մեջ մոտ 0,2' Հ, Եթե համեմտ տելւււ քինենր Լւոյկ. ՍԱՌ-ի 

ակ յալ դոնայի հալերի աղւււււի .ղ ա ր ան ակութ յան րնղհւսնուր յ> ա՛հա կաթյան

(Լւ|>ո« սօւկ 2 
flի.ք իտկսՀհ անայիւլի in >{ յա i'll հ /էր

Նւքուշ
Ջրային II 01 J 0 ՚ո ՝հիտ րասւՆէւ ր 

‘քղր 100 >//■ 
'•այա ./ 

NO..
յում HI

CaCOs Հւ։ւ.4mu
րյ ’•ոՀս ուր 

utajftttt

1 8,18 3,73 1,42 0.18 43,29

2 7199 4,39 1,53 0,17 65,94

3 7m84 3,47 1,74 0,17 59,32

4 8,15 3,21 1.68 0,18 52,97Ո 8.41 4,77 0.81 0,11 53,33

6 8>15 3,86 1,31 0,11 38,91

7 8,58 3.43 1 ,20 0.08 50,68

8 8,07 3,16 1,73 Ս.16 2ձ,0Օ
9 8,04 5,57 0.83 0.09 34,08

10 8,06 3,97 1,62 0.IC 28, Ւ0

կարեԼի ՀUIհետ, (0.06 -0,14 ասել, որ ւյայւյ /, tn n, լիս հ ե ա ա ղ էէ տ վ It ղ

■.ողակերսլ պարարտանյութերի աղոտով հարուսէո լին1ւլրւ

I/.JI պաւոկեր կ ոոէւույվս։ մ տարրեր հ ttրի ղէէնն երի կարվ-ոծրր դիտելիս, 

որ տեղ մենր տեսնու մ ենր աղոտի պարունակութ/ան in tit տանու մ (0,()Տ 

0,16 Հ Օ)1

ևիւորատներր որոշված /.V, ջրային րաշված,րա if Գրանդ վալ—կյամւււյի 

մեթողււվ: Նիտրատների րնղհանու ր պա րւււնւոկութ յւււն ր րարձր է և աււահին 

4 նմուշներում մեծ tn inրրեր ու.{/ j ու.'հ \ի ու ալիս ( 4 ՝՝ ,21)—6~>,(>4{ւ 'Լերղրւււծ

մյուււ նմհւշնևրի մեջ tu յ ւլ "uu‘ոտնէէէ.է1ե տվեյի Հ, որր Ե տ.ոլիս հո- 

ղաթմրի տարրեր շերտերի տարրեր սւլւ4երր ուղուոական սննղ ի պւորու ն.

/y ո ւ թ J tn'li in ե u ա կ ե ա {ւր ւ

ք՝ավ nil/ւո՚հ ի հեաար րրրւոկան են հե տ >ս ղո ա վտծ ն ifո ւ շ՚հ ե ր ո ւ.մ {Հււ\սլեււ 

րնղհանու ր , այնպես /;/ ղյուրւսլուծ կալիումական և !ի ո ս !իո ր ա կան ն (tn թ ե֊ 

ր{' ր՚ււ՚հ ակու թ յո ւն ր րնհ րսշող տ ւքյա լնե րրէ Աաււրե րերվում են այղ տվյալ- 

ներր (աղյուսակ 2^,

/‘ն tpiu'hni ր որււշա 4 ր կատա՛րված Լ ր ս տ Լորենէլի, նյութն

ուրր ա յտ 9ր"'{ մշ տկելա.ր հ ե տ սt

Եթե նկատի ոՀհե՚հունր, որ տեղի -.ողերի մեջ ֆոսիորի (P...QJ ՜ 
հանուր րա՚հւււկո ւ.թ յու "էւր մոտ 0,4 Աէոկււս Լ, ապա ւղարղ թե որվւա՚հ

ավել(> -.ա ր ill. աո են րայսերի ւսււքար անհրամեշսւ “'J'l սննդանյոէ-թւէվ հե- 

տ ա ղ էէ տ վ ո ղ հ n ղ տ կ ե ր պ ւղ ա ր ա ր տ ա 'll յ ո ւ թեր ր ։



In J էյ կա butbu/i^iluhniutiu J utti mf mnump fj «սէ' ղա m J»»» մ »»։ In titjlndulii/jtbul/

цт! f<l tunrjtn ղւո1սկ ifbtutb Լ ղու ի tn ե J-ц <] ղու f d ' •/4 7 HUH

ЛЧИФИФЛИ

,.ւՂ..էք^i It կա ղու J էհոէկրոքոէկո. jt » ո էք I ւոկ ■/1J I nt««»Jt bnjtt^utb

jt tu d4 ղկո. tn tn Iփ l.ftn ղքյ jtiuftnljJi huf^Jmlt tl d tj 4I tn f ft tn q infill tn tuff tftullu^fp 

ifu. ,] J ut if ti'Ulf mJ սկ tfp luifduimi^ Jt tuJ ^tt.f.lntj '/""JD'X " O’l 'Z^V/'^V^ tnnil 

fmfliuJu piuJijmf ւսկրոես*. յկոէէհէոժ tj jt >«>y/in/y tfltjym nt jt ղւքէ1էքոք tujj

ւՍքքեսւ ղււէկ mbt] tn էհՈէէք 'ilydinJ jtinlt 

• ղու if h] fun n/mtlin^ ilJ^i^l ւսյւղ զու fiutubin tn •]>. Jtjjt ղէքղւււ tin 'll din I

• mln ղւսկէոքքոկոՀ ц!т '/*՚0*Ժ t/ltpuimp 7 jtitiijd՛/ hJmln քհքկաուսքևյյ

ГЧ‘//У^ V ղակրողօքաղ tlղ աք f] tul/tnղրոժ 

hint ՛}!'tl fi սէդղՏ ml f] ftm 4 Jitijtm. lubifm^tmrl J J у ղարո ղս4 J ակ ևսքւղահ

fyjt '/ 74’ ' u J,4 Imffim ’] uiZrfftmJt-ղրո ղմи • J 1Հ1սք քքւսկու ղա Ժ if ft fj (f tnbm 

■•1] Ihulinnll fiulijr^um tfftlmt, ^piurflnrjli n infp կո,ք ‘ 4 ղւսքf] ’ ււկաղաէՒ «/fi ff (f 

-mbm qrnfintifm զ mdjt ղրո p f П1J fm<J 1] J у ղտ tn ղոմ J րոկ lulyt^uin iffiZiti.. Illinium 

^jiiuiJlnyb rjjt jiintln տու1 ‘jiiud^m/dmd ^$'0 ՚ I' " fl'! J' ‘J Z"/4'/,։։

• 4ւքկ *] ^tnl'՝uiln ւ/ղւսէ tnlfmr^ntJ t/մ и tf> n •. tf; tjlrjitntnjt 1] tn jt tn •. t]dt]nfiti.] 

ttlmjttni ղւոք fif 1 ո կ tni^iutl mln tj J <յ ղղէ uf ^in H m tjJt цт1/

• mtltttfanutft fiulmdtufL rJ"'rf, J* tu ft I’m tn ո ղւյ t! 4 ղԼ if ղու П t n ti J^Jmtl Utmt) 

iftn llntftnutft

11Հ1 tnntnJtnt֊ tnm. tl J 4 ff 1 и Г ղաա J mJ mln mbttt. h и ft in uh nt tn t/к Ju 'mljt ^mljntn^ 

•С Л1՝г. H^vlr) "I ‘h-JmJ Щ],т 1J ղի.Iff bfm p iu J,, „2 tnյ. ղ

1ւ/ղէո1ւսւ1! tlfdinJ mm* ղէոք ff inlfmr^iutl mln ifint^nu^j J intern՛. Il ղւ1 thin 

/՛"/'// Ч'/^'//* 7 J' t” Jthinl/ J ղւսք ff ւոկ m ղ tuJ mln tl tu t^nt th ղւ1 .f J11 ՝l;'"',l> 

ftt/J' tJJiimftulf \՝ntftuinmil։»• mlnmn]mվ Jmpm* ղաplimmJmtlmln ^ւ1էրո^ւո>1է

^s:SI-’ I000161'€ՕՏձtt‘ I01

и:՛?.0091շ6ԴOS'6

osc£9'1U00Iio’cՕՏՃM'lft
!♦•*!0001Oi’C(KX)I99'1L

(M№IS* 1OUSIW£(XX) 106’19

ore13*10001НГ,'»՛0090f/lQ

Ж.69* ։00016I'£OS'w* 11-

(ЮНIS‘1»XX»100T(KY£

owV9‘l։XM)l‘ЛТ(Л1kS'l3

on$£*109c“l31TOSi82*11

r՝-ri—n
քէէսեսէ JI..r.uTmi ։։<1mnt^t.JJtnttH<J

• utntt^ud

։ > • 1
X^ttdfi.

յ,սղ^եՀւ

________
ntnJ piubttK tdl oot■kr 4)։d <•-/«•/««Ղ

*7վ>«Հ (I t ul/tn Հ-է и Jnt In tf^tuflm^ frmlmJtufb <J ^tulntJturb у J шцт,. եւՀյ

ջ կաու«ր1րը 6CQffiutUmntJntJ^la eybja Ja/y уфотм 41ц Id Աւերող?
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ipni p m p m m'li jn i f! I. p p fipli'ltif tf h fnm'h ft l/in If m'lr Ifiupifrn] in if ш p m ftt m it'll I.'h h Ijm֊ 

pnp It'll pmpifn^hf ipuipttipuiiutjifup pin* in fl •'•/»///« tf mlfllpl.UUl( fl'll -l.pin/i 

If ml] ill'll -> in m Ifni f! j n ih'h h p p :

llnilfiiij'li 'ttpiu'tiif pmpip tptn p in p tn niff n 1 tf // ♦ mmlf tn fl j nt 'll p , rip ширнут ij ֊ 

ifinb /. "IJ4 'llJltt-fJ h p ft 14 p m If tn ft If If ft pin 11 if m'lr ■> I. tn h ni'h p n if, 'h ui fa h in n tn <• 

ip ui j if m'lr 111 if np tf a 1 if /; 'lift ni'h if if p n 1.j n b p fi'h in'h ■> p nn! /. • nt Ifntn!jin fnn If tn'h It

IfUlf/uit tf in If Ill'll n'lt'htf 41‘h Jill fl li fi [1 in p iilii nt и/inft n 1'h mlfn 1 f! jnnf pt

\tn if fi if nt in шЛ ip in pm put nil/if lip inpupfi Mnn pmp.Xp / ՝hfi ill'll if ifLf 'limit 

">4"4lft ’\,-p:

lifJL пи» if bftit 1 ji'h h‘!i p , pit nftpinh p'li p . tn'lntt p mpnin, Sfniitifnt p h If ill- 

ifllttlf, ft'h\iplnt Zl ‘llpill'll I] IJJtlt.pillfni.b iffritiijtnfljnt.'h'liltp / Ilf III pill falll Ipit-tf if It If 

.IIIfin tn p ft'li III ft tf up 1') 'inpmlfbpip ipm pin ft min'll ftn p h fi ft 20-ftp 40 iini'h'lt m'lr, 

III Ilf 111 If 11 in IU If if fl МпнЬ/ПЦр ( Ш If I ni It 111 If 4)1

ILqjni null] 4

II. p </'"•/ in'll I) ifftnifnirf itifiiiHlpnpAifnp ^titfiulfhfnif Uf IM p III p linn'll ] in p ft 20— 40 tnnVhutjfr if h f
llfllipul 'lll.tlpf tltf ll'tlblj Ill'll j in. P fl p fl fn.l'ln.llftll.p jni'lip If If .-'ll It ft Ulf

Inf III-- 
л:

/.՛’<, p'ltu'lttlt р 4'J 111 piltftl u«V
N РаОл к,о СаСОл NO, Р-.«Ол K.,0

1 36 -72 316-632 746 1492 8,7-17,4 150 300 88-Г6

2 ,il i,s 308-616 —« 878-1756 13,2-26,4 150 300 110-220

3 34-68 316-632 — 694-1388 11.9 23,8 150 - 300 220-440

4 36-72 314-626 648-1296 10,6- 21.2 150-300 1 57-114

^'P’l'l' P JP b'lt nt tttfft n , II fl П. ft tf UI if ill'll tf If Jin pfl iflltll tfin'hlf tip mil pullflu'll 

■‘tn tf tn If h p uf iprn put p m m'h jin fl b ft ft .|m il.pnpui-IjUl] jl III lfiu((iu fi It'll, finm nplil.if 

p'lt If 111 t! It'll p 20 inn'lt'lnn ш j tf 'h j in fl h p ft p if tn f in fi'h rtiut 1 tn tfhuf^ptnif if It'll p 'it rtf'll 

l.'ltp if ui 11'0 (ii if tfatn 1.10 Iftf. if Jin p m pn Л tfnnnfin p рРлО.1?1 h tf run l.OO- - 120 Ifif. 

If Jill pm ftn 1) Ijinfftrn if ( ).

.firn'll ittlpn p j m'lt'lt b p ft •turn Uiiflifft if L p mtf in'll tf n 1 tf l/li ip ni p m p m m ij- 

if ill'll uij'h ifinf ni'h I. fl p, npn'h.fi fi'h if n 1 'it tf тЛ b'li '.ui'b^piu / ft'h при p ui ft m rti'ltjn t fl I. ft fr 

4 m if in p г

H.jnuf ft ittnfi U.ptf unf iii'lt if tfjtnptntf tipmnitfttpilifrip m h p tn If in'li tip m If h p ip 

Ufm pm pm ni'h jin fj L p p tn'lili'lt* if bb ttf m pm p trrin p n 1 p [՛ \ in.fl • 'I’m'bft np 'tipm'hp 

p f ftt 111 if 11 ftin tp h и .'fntalfni pur-lfuiffitn if in If in'li I,'lr, inuftii 'lipui'litf 'tl.ui it fi m tr fi'h 

Ifinpfip Iffft'hfi tf-m' ՛" h p ft'h niuif 'limli null ^rrn f fl'll IfUlif r>ppm'hm Ifin'h mpitm.

yiajlfu.lfltl'lr HUH- Ч.Ц. f.
J 1 UiniHiftfuiA I, LI V 10.1 I

ll.if р np fiJfnujft pup 11 fimin ti(i fnu
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О. Б. Гаспарян, Н. Р. Мелконян и О. .֊\. Дариинян

Древние развалины вблизи села Аргаванд как удобрение
3 а к л ю ч е н и е

Колхозники села Аргаванд Эч.мнадзинского района Армянской ССР 
широка применяют землистое удобрение. добываемое из старинного кур
гана недалеко от села.

Паши исследования показали, что эти материалы но механическому 
составу являются супесчаными и могут улучшать физические свойства 
поверхностного слоя почвы удобряемого поля.

Однако их высокое удобрительное достоинство, которое доказано 
практиков массового применения этих землистых удобрений, в первую 
очередь, обусловлено высоким содержанием в них доступных для расте
ний фосфорных и калиевых питательных веществ. Перерасчет резуль
татов анализа (табл. 1. 2. 3) на применяемую на практике норму в. 20— 
40 тонн землистого удобрения на гектар показывает (табл. 4). что приме
нение -лих масс равносильно обильному фосфорно-кзлийно.му удобрению 
и что эти землистые массы являются ценным фосфорно-калийным удоб
рением. с 20 тоннами которого мы вносим в почву примерно 150 кг легко֊ 
раствори mi ио фосфора (Р..0- ) и примерно 100 120 кг легкорастворимого 
калия (К..О).

Эти количества значительно выше применяемых доз соответствую
щих минеральных удобрений.

Исследования показывают, что добавление минерального или орга
нического азота к применяемым в с. Аргаванд землистым удобрениям 
еще больше повысит их эффективность.

Настоящая работа выполнена по предложению и под руководством 
проф. Г. С. Давтяна.
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Физико-механические свойства „древесины11 стеблей 
бамбуков мосо, мадаке и Китайский мадаке*

1. Физико-механические свойства стеблей бамбуков в возрасте 
трех вегетационных периодов на высоте 1,5—2,0 м от уровня почвы

Введение. Ст бли бамбуков, обладая исключительной прочно
стью, крепостью и легкостью, находят себе широкое применение 
при строительстве многих тип>в зданий, мостов и водопроводов, 
для столбов линий Электропередач, мачт, крепи, для изготовления 
мебели, спортивного инвентаря, плетения различных изделий, для 
сельскохозяйственных орудии и т. д Существующие на Черномор
ском побережье Грузинской ССР промышленные плантации бам
бука все время расширяются и его стебли находят себе все более 
широкое применение в различных отраслях народного хозяйства 
СССР.

Бамбуки относятся к грибе Bambuseac семейства злаковых, на
считывающей около 50 родов и более 6(.Ю видов.

В зависимости о; видон я условии произрастания бамбуки мо
гут достигать размеров по высоте от нескольких десятков сантимет 
ров до 40 метров, а по диаметру у основания -от нескольких милли
метров до 20 и более сантиметров.

На Черноморском побережье из указанного количества видов 
бамбука произрастают завезенные в разное время, с мест их естест
венного произрастания, до 10 видов бамбуков, принадлежащих к 
девяти родам. Из этого количества в настоящее время промышлен
ное значение имеют лишь 7 видов, относящихся к роду Phyllostachys 
S. et Z : Ph. reticulata C. Koch (мадаке), Ph. Simonsonii Krassn.fKHTan- 
ский мадаке), Ph. edulis A. el C. Riv. (мосо). Ph. puberula Makino 
(хачику), Ph. puberula var. nigra H. de L. (черный бамбук), Ph. viri-

H;n hjhih.ih работа пыла выполнена n 1910 1941 it. на кафедре техноло
гии дерева Грузинского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйствен
ного института им. .4. П. Верия под руководством и при непосредственном участии 
крупнейшего п Грузив и Закавказье специалиста по технологии дерева, ныне по
койного профессора В. J1 Авзлиани. По условиям военного времени работа в вое 
время осталась неопубликованной. Проф. ВЛ. Авалиани успел только просмог- 
peri, предварительный огчет по »юй теме и настоящая сган.я оформлена уже пос
ле его смерит. За просмотр рукописи и цепные замечания и указания приносим 
искреннюю благодарность npoi| \. А. Яценко-Хмелевскому.

Г. С. Размадзе и Е М. Татишвили
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й1£1аисе$сепз Л. е< С. К։\՛. (зелено-1 ил убой) и РИ. аигеа Саг::, зо
лит истый бамбук).

К роду филостахис 01 носятся древовидные бамбуки весенней 
вегетации с ползучими корневищами и длинными междоузлиями.

Из указанных семи видов бамбука кафедра технологии дерева 
Гр\зинского государственного сельскохозяйственного института 
им. Л. П. Берия провела исследования трех наиболее распросгранен
ных видов бамбука мисо. мадаке и Китайский мадаке.

Исследованные нами виды бамбука вкратце характеризуются 
следующими особенностями.

Мосо. Стебли ди 17 м высоты при диаметре до 15֊ 20 см, у 
основания сильно сбежис:ые и утолщенные Внизу. Нижние междо
узлия укороченные и толстые, узлы не выпуклые. Молодые стебли 
голубовато-зеленые, шершавые, покрыты неравномерным восковым 
налетом, взрослые - желтоват ьш. Ростки большие, толстые, широко 
конические, стеблевые влагалища широкие, темнобуро-пятнистыс, 
сильно волокись.. . Период шгетацпи конец марта— шрель.

Требования к условиям произрастания: предпочитаю: некрутой 
рельеф, восточные и северные склоны. Почвы красноземы, рыхлые, 
богатые суглинки и аллювиальные.

Мадаке. Стебли до 17—18 м высоты при 8—18 см в диаметре, 
прямые, мало сбежистые, узлы вздутые, междоузлия вытяну :ые. Мо
лодые стебли блсс:Я1це-яркозел<։ного цне.а. покрытые гонты: вос
ковым налетом. Побеги (ростки) конические, темнобуро-пятннстые, 
стеблевые влагалища бороздчатые, покрытые темнобурыми пятна
ми и редкими волосками. Период вегетации конец мая—июль.

Требования к условиям произрастания: рельеф—низменности, 
влажные ущелья, нс слишком высокие и не крутые, защищенные от 
ветра склоны гор. Почвы пезаболоченные, аллювиальные и богатые 
гумусом; краснозем, рыхлые и богатые суглинки.

Китайски.: мадаке. Стебли до 10—14 м высоты и до 6 7 см в 
диаметре, ровные мало сбежистые; молодые стебли покрыты ров
ным, яркосеребристым налетом, взрослые֊֊желто-зеленого цвета. 
Ростки конусообразные, стеблевые влагалища соломенно-желтого 
цвета, с темнобурыми пятнами, гладкие и неопушенные. Отличается 
от Японского мадаке меньшими стеблями, изреженным ветвлением, 
малой сблисгвепносгыо и яркосеребристым покровом молодых стеб
лей. Период вегетации —середина мая до середины июля.

Требования к условиям произрастания: рельеф-предпочитают 
склоны холмов, успешно развиваются на низменностях. К почвам не 
требовательны, но предпочитают свежие, рыхлые; заболочнваиия не 
выносят.

.Методика исследования физико-механических свойств стеблей 
бамбуков. Бамбуки используются в промышленности как в натураль
ном виде, в виде целых трубок, так и расщепленными на планки. 
Кроме того, в последнее время делаются попытки получения бам
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буковых досок путем разворачивания предварительно пропаренной 
трубки и последующей вальцовки („прокатка бамбука"). Получен
ный материал (доски) может быть использован в ряде производств. 
При всех видах использования бамбука, в различных условиях дре
весине его приходится нести разнообразные нагрузки, вызывающие 
напряжения волокон от сжатия, изгиба, скалывания и проч.

'Гермин „древесина՛ по отношению к стеблям бамбуков может 
быть применен только условно, так как анатомически они представ
ляют собой и (ренсснсвшую основную (паренхимную1 ткань, в кото
рой вкраплено большее или меньшее количество закрытых (лишен
ных камбия) сосудистых пучков, окруженных более или менее плот
ным чехлом толстостенных механических волокон. Количество и раз
мер ьтих пучков неодинаковы по толщине трубки и обычно они 
уменьшаются от периферии к центру. Таким образом, сам принцип 
построения стебля бамбука в корне отличен от принципа построе
ния стебля голосеменных й двудольных растений, что не может не 
сказываться на различиях в механических свойствах, получаемых из 
них материалов. Несмотря на эти различия, в технической литерату
ре одревесневшие стебли бамбука обозначаются термином „древеси
на" и мы. и нижеследующем изложении, также будем пользоваться 
этим термином, учитывая, однако, его условность.

Несмотря на исключительную древность использования бамбу
ка, изучение его технических свойств началось сравнительно и -дав
но. Однако к настоящему времени резулы аты этих исследов пшй 
еще не нашли полного отражения в литературе, а главное, нет све
дений о методике, производившихся исследований технических 
свойств, что нс дает возможности сравнения полученных от дельны
ми исследователями результатов.

Так. С. Г. Гинкул Щ приводит данные японского исследователя 
Ипо Сиоиги о крепости древесины и модуле упругости 4-х видон 
бамбука, к го.м числе мадаке и мосо, причем нит никаких указаний 
о возрасте исследованных бамбуков. Меж п тем, и юй же книге на 
стр. 101 сказано: „большое значение для технических качеств бам
буков имеет возрас։ срезанных стеблей и время их срезки" и даль
ше „надо иметь в виду, чти, чем больше возраст бамбукового стеб
ля, тем он крепче".

В СССР наиболее обстоятельные и пока единственные, нашед
шие отражение в литературе исследования физико-механических 
свойств бамбуков Черноморского побережья произведены нроф. 
С. И. Ваниным [3]. Им было исследовано анатомическое строение 
стеблей видов мадаке и мосо, а также некоторые их фнзико-меха- 
нические свойства.

К Сожалению, и в згой работе отсутствуют указания о возра
сте и другие данные об испытывавшихся образцах бамбука.

Известно, что бамбук заканчивает свой рост за один вегета- 
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цнонный период в течение примерно сорока пяти дней, а в даль
нейшем происходит одревеснение его клеток.

В литературе считается (С. Г. Гинкул |1|. А. Н. Бабурин [2], 
А. X. Роллов (-5J), что крепость древесины бамбука увеличивается 
до определенного возрасти, а зачем убывает.

Согласно агроуказаний |6| срезка бамбуков моложе грех веге
тационных периодов воспрещается. Б отношении отвердевания древе
сины бамбуков даются разнообразные сроки, колеблющиеся от дв> х 
до пяти лет.

Исходя из этих положений, для производства исследований 
промышленных видов бамбука Черноморского побережья, с целью 
сравнения их технических качеств, мы считали необходимым:

1) исследовать виды бамбуков в одном и том же возрасте. В 
частности, для сравнения нами взяты бамбуки в возрасте трех пол
ных вегетационных периодов;

2j исследуемые образцы готовить иЗ части бамбука, взятой на 
одной и той же Высоте ствол;՛.. Для сравнения нами взята высота, 
считая от основания, от одного до двух метров.

Параллельно, для выявления влияния возраста на изменение 
физико-механических свойств бамбука, а также изменения этих 
свойств по высоте ствола проведены соответствующие исследования 
у двух видов бамбука мосо и мадаке.

Конечно, подобная методика исследования не дает исчерпываю
щего ответа на все возможные вопросы, могущие возникнуть в свя
зи с выявлением физико-механических свойств стеблей бамбуков, но 
все же опа дает возможность сравнивать основные технологические 
свойства отдельных видов бамбуков, а также более рационально 
подбирать оборот рубки бамбуков в зависимости от требуемой от 
них прочности при использовали» ИХ В промышленности

Для исследования фнзико-.механических свойств древесины в 
СССР принят определенный стандарт (ОСТ НКЛес 250 [7|). преду
сматривающий исследование малых чистых образцов (размерами в 
поперечном сечении в основном 2X2 см).

Подобные размеры сечения у бамбуков получить невозможно, 
так как толщина стенок их трубки редко превышает один санти
метр, а для большинства видов она менее одного сантиметра. По
этому мы. оставляя принцип исследования малых чистых образцов, 
изготовили их по нижеследующим размерам:

J. Объемный вес: по высоте роста - 2 см.
по окружное։и Iрубки - 1 см,
по толщине как окажется в натуре.

2- Сжатие: а) вдоль волокон: по высоте роста 1 см.
ио окружности трубки — размер, равный тол

щине, 
по толщине — как окажется в натуре:

б) поперек волокон в тангентальном направлении: 
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по высоте роста — 1 см. 
по окружности трубки — I см, 
ко толщине — как в натуре.

в) поперек волокон в радиальном направлении: 
по высоте роста — I см, 
по окружности трубки размер, равный тол

щине, 
по толщине — как окажется в натуре.

3. Изгиб'статический, радиальный и тангентальный: 
но высоте роста — 12 см, 
во окружности 1 рубки - размер, ранный тол

щине, 
толщина — как окажется в натуре.

•1. Скалывание вдоль волокон, толщина как в натуре, л преете 
размеры соответственно ОСТ НКЛес 250.

Настоящая методика в основном совпадает с методикой иссле
дований бамбуков, проведенной проф. Ваниным |3|. Различие имеется 
только в размерах Голицыны и ширины при сжатии, где нами прннн- 
мается площадь сжатия квадратной формы, взамен прямоугольной.

Материал для исследования был заготовлен в Чаквинском сов
хозе доцентом Г. 3. Хуцишвили летом 1939 г., по окончании вегета
ционного периода бамбуков.

Стволы мосо были срублены на участке, расположенном при
мерно на высоте 50 м над уровнем моря, склон 5—15е, почва крас
нозем. Мадаке — также на высоте 50 м над уровнем моря, склон 
3—5°, почва—краснозем. Китайский мадаке - 5—6 м над уровнем 
моря, рельеф равнинный, почва наносная аллювиальная.

Стволы бамбуков имели маркировку по годам от 1935 до Г’ЗЗ 
года включительно. Размеры доставленных образцов сведены в таб
лицу I.

Как усматривается из таблицы, мосо и мадаке были представ
лены образцами 4-х различных возрастов, причем, гак как марки
ровка бамбуков производится по окончании вегетационного перио
да. примерно в июле—августе, то одногодичный бамбук имел фак
тический возраст двух вегетации, двухгодичный— трех вегетаций и т.д.

Мосо 1937 года и мадаке 1936 н 1937 гг. были доставлены 
•длинными хлыстами, по которым проводились исследования свойпв 
бамбука по высоте ствола.

Заготовленные по указанной выше методике образны испыты
вались в лаборатории кафедры технологии дерева, а также частич
но, в лаборатории Тбилисского научного института сооружений и 
гидроэнергетики на универсальном гидравлическом прессе Амслера 
и на аппарате Шойера.

Всего было испытано до -1-х тысяч образцов, причем для каж
дого вида испытания, для каждого возраста и положения по высоте 
ствола в Среднем исследовалось 25 образцов.
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Габлица I

Размеры исследованных образцов стеблей бамбук,։
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1937 основ. 100.0 13,75 11.5 1,3.5 1,125 13,6
* 1937 1.5-2,0 кж,о 11.12 10.75 1,10 0,980 ?•?.<>
• 1937 3,0 220,5 10.73 10,30 0,97 0,86 27
• 1937 5.0 79.5 10,0 9.6-5 0,84 0,69 19,4

1938 1,5-2.0 79.9 12.։ 11,82 1.08 1.01 99.1)
Я ПОИ
СК ни

.м .1,1.1 к е 1935 1 ,5-2,0 71,9 7,5 7,4 0,74 0,89 32,5
и 1938 осип։։. 121 9,1.5 9.35 1,09 0,80 250
■ 1938 1.2 3,3 211,4 9,2.5 8,75 0,86 0.69 28,5

1936 3,3 1,10 87.5 ՝ .6 8.10 ПД..8 0,62 33,2
• 1936 4,1 5,8 173 8,0 7,59 0,613 0.560 45,0
• 1937 1,5 2,0 75 9,7 ,4 0,91 0,75 31 ,и

1937 6,0 69 6,5 6.42 0,65 0,60 28,6
11.38 1., 2,0 90 ".I. 9,25 0,84 0,81 28.2

Китай-
с кий 

малаке 1&7 |/_ 2,0 75 4,6 4,4 0,10 1 .38 20,0

Вес полученные резулы:։ты били пбрабо: .п։ы вариационное а- 
тис ।ическим методом.

Влажность образцов была различной и при переводе получен
ных значений к Г/' „ влажности мы придерживались в основном по
правочных коэфициентов, предписываемых ОСТ НК Лес 250 для 
твердолиственных пород.

В частности коэфициенты эти были взяты равными: для сжатия 
0,05, для изгиба 0,01, для скалывания 0.03.

Пересчет объемного веса к 15° (, влажности делался для каж
дого образца в отдельности по фактически определенной для этого 
образца коэфициеита усушки.

Физико-механические свойства стеблей бамбука. Результаты 
испытаний отдельных видов бамбука, взятых в возрасте трех веге
тационных периодов и на высоте ствола 1—2 метра от основания, 
сведены в сабли цу ֊’.

Вывод ы

I. По объемному весу древесину всех исследованных нами ви
дон бамбука можно отнести по классификации Вихрова [8], приме
няющейся для древесины древесных пород, к классу „очень тяже
лых*, у которых объемный вес более 0,8.

К древесине этого класса среди наших пород относятся барба
рис, бирючина, сирень, миндальное дерево, рябина, боярышник.

2. Усушка у бамбуков как объемная, так и линейная, в общем



Ф
изико-м

ёхзпичсскпе «поП
пои бам

буков ни 
вы

спи* 
1,5—

2 м и п возрасте 3-х асгстлииппнм
с пориодо» 

при 
16"/., плиж

носп!

• со
М

о 
с 

о
1

М
 

л
л 

л
к 

е
К

нгнП
гК

нй 
м

адпке

В
иды
 

испы
тании

—Елин, 
мер.

м
г

пт
р

м
 

1
О

пт
՝

р
м

г.
ш

V
Р

О
бъем

ны
й вес

К
озф

нциент 
объем

ной 
усуш

ки
К

о.'||||нциснт линейной 
ссуш

ки, 
радиальной

Т
о ж

е таигентальной
С

ж
атие вдоль волокон

С
ж

атие поперек воло
кон 

в 
гангенглавном

 
направлении

И
згиб статический в 
тангенсальном

 на
правлении

И
згиб статический в 
радналином

 
илправ

лении с наруж
ной 

стороны
Т

о ж
е ։■ внутренней 

стороны
С

киды
 ванне 

в до и. по
докон 

в 
радиальной 

плоскости

КТ .'СМ 1

֊ 
|

К1 см
’

м

Г 1 
•••в •

0,846

0,381

0/201
0,177 
673

292

2387

1311

1854

134

0,0238

0.0772

0.037 
0,0528 
54,524

320

173

103

11,12

0.0017

0.0151

0,<
:

0.0105
11,10

071

56,3

32,6

<,76

2,81

20,21

18,40
29,80
К

,10

8.24

13, 10

13,20

5,57

10,50

0,55

3,97

-,.՛<•
5.93
1,65

2,87

3,0

4.2

1,76

2,81

0.916

0,248

0.118 
0,132

850

277

1920

1721

1857

153

0,0239

0.0591

0,0411 
0,0157 
5821107

159

129

28.5

0,0049

0,0121

0,0084
0,0031

10.8

4.20

345341

6,72

2,60

23,8

34,80
11,90
6,82

7,59

5.60

6,91

18.70

0,53

1,87

.-.г.՛
2.35
1.27

1,52

։.те

3,08

в1,40

0.873

0,40?

0
.152

0.221 
748

2-128

1 13

0,0189

0,0636

0,0172 
0,0453

56

208

168

7,<>8

0,9038

0.0136

0,01008
0,0095

116659

2/22

2,17

15,80

31.0
20,57
7,48

6,87

5,74

5,31

П
.77

3
/8

6,65 
:.2>.
1,47

2,18

2.02

1,5.5

М
 —

 среднее А
риф

м
етическое

?■ —
 среднее квадратическое отклонение

ш
 

—
 

средняя ош
ибки среднего. А

риф
м

етического
V —

 вариационны
й 

кш
ф

иинепт 
в

I» —
 покалатс.и» точности в "

0



570 В- Л. Ааалиаяи, Г. С. Размадзс к Е. М. Татишвили

невысокая. В этом отношении, в возрасте трех вегетационных пе
риодов. древесину бамбука можно отнести по классификации Вих
рова к мало усыхающим, у которых коэфициеит объемной усушки 
менее 0,45.

Все коэфициенты усинки дали чрезвычайно высокие колеба
ния между крайними значениями. Вариационный коэфициеит в неко
торых случаях доходит до 30 и выше. Во время измерения образ
но» после высушки отмечалось иногда даже некоторое увеличение 
размерив по одному направлению за счет сжатия в другом направ
лении. Большей частью подобное увеличение размера наблюдалось 
в радиальном направлении. Надо полагать, что отмеченные выше 
большие колебания крайних значений коэфициентов усушки получи
лись за счет неоднородной структуры бамбука в поперечном сече
нии. Наименьшей усушкой отличается из исследованных бамбуков 
вид мадаке.

3. Сжатие в продольном направлении. Наивысшие показатели 
дает мадаке (850 кг см"), однако и прочие виды бамбуков дают 
весьма высокие показатели, близкие к показателям таких пород, 
как самшит (810 кг/см"), баккаут (726 кгем3), гикори (755 кг/см’), 
палисандр (717 кг см5) и эбеновое дерево (798 кг см3), относящиеся, 
но Вихрову, к группе „крайне крепких* древесин (сжатие вдоль во
локон более 700 кг см3).

4. Сжатие в тангептальпом направлении исследовано только у 
(вух видов бамбука—мосо и мадаке. так как ввиду малой толщины 

стенок Китайского мадаке и большой кривизны и малого диаметра 
его трубок не представилось возможным получение для него досто
верных результатов. Показатели сжатия в тангентальиом направле
нии как у мосо, гик и мадаке получились выше этих показателей у 
наших обычных твердых пород. При этом можно отметить, что 
обычно у большинства древесных пород величина тангёнтал иного 
сжатия составляет от продольного 15—20%, у бамбуков же опа по
лучилась выше (для мосо 43։> „ и мадаке W,что несомненно объяс
няется теми отличиями структуры „древесины* бамбуков от дре
весины древесных пород, о которых говорилось выше.

5. На статический изгиб в тангеитальном направлении все виды 
бамбуков даюч высокие показатели. Из пород СССР, близко подхо
дят к бамбукам лишь акация песчаная из Туркестана с временным 
сопротивлением изгибу 1520 кг см3 и хмелеграб (1415 кг/см3), но и 
эти породы отстают от бамбуков, у которых временное сопротивле
ние тангентальному изгибу получилось для мосо 2387 кг см-, мади
ко— 2290 кг см5 и Китайский мадаке —2241 кг.см3.

Изгиб в радиальном направлении определялся с наружной и 
внутренней стороны, т. е. разрушение наступило при разрыве воло
кон и клеток основной гкани внутренней части трубки или же пе
риферической. .

Ио абсолютным величинам сопротивление статическому изгибу 
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равно для мосо с наружной стороны 1311 к։ см’, с внутренней — 
185-։ кг см’; мадаке соответственно 1721 кг см" и 1857 кг. см2 и для 
Китайского мадаке 1943 к։ см5 и 2928 кг/см2.

Как видим, и в этом случае, как и при гангентальном изгибе, 
получились чрезвычайно высокие показатели, с которыми не может 
сравниться ни одна из древесных пород. Не безынтересно здесь 
привести данные о „качестве материала- по предложенному Янка 
способ՛.՛ (отношение временного сопротивления изгибу к объемному 
весу).

Приведем коэфициенты качества для некоторых видон металла 
и сравним с ними исследованные виды бамбуков (табл. 3».

Таблица
Кочфиииепты качества некоторых видон чсталли и древесины бамбука

Наименование 
маюриалов

Объе м- 
ный вес 
н г|сма

Времен, 
сопрши оле

ине изгибу 
о кг см*

Коэфнц. 
качества 

при изгибе
П р и м е ч а и и е

Сталь по ОС Ту 6 7.85 7000 890

Профилированная с։аль 1(500-2000 Из Перелыгина и Пев
цова

Дуралюминяй —■ 1800

Бамбук мосо 0,816 1311—2387 1580—2830 Взяты минимальные и 
максим.ы ьные значе-

. мадаке 0,916 1721—1920 1880—2100 ния при разных направ
лениях ГНХТЬЯ

Китайский мадаке* 0,873 1913 -2241 2230 -2570

Из приведенных цифр наглядно видно, какое значение должна 
иметь древесина бамбуков в тех производствах, где необходима 
большая крепость материала при малом весе. Основное преимуще
ство металла перед деревом заключается в том. что коэфициент ка
чества при сжатии, растяжении и изгибе у металла не меняется, н 
то время, как у дерева эти величины различны и одновременно за
висят от влажности. В таблице показатели бамбуков взяты при 15° 
влажности и все же. как мы видим, коэфицпент качества для бам
буков, в особенности у Китайского мадаке, исключительно высокий, 
превышающий даже лучшие сорта стали.

При сжатии коэфициенты качества бамбуков ниже и составля
ют для мосо—около 800, для мадаке —950 и для Китайского мада
ке <860, но все же эти цифры близки к показателям хороших сор
тов стали.

6. Скалывание вдоль волокон в радиальном направлении дат: 
наивысшие показатели для мадаке 153 кг см2, но и другие виды 
бамбуков дают показатели весьма высокие: мосо 134 кг/см2 и Китай
ский мадаке 143 кг см’.

Из исследованных древесных пород СССР подобные показатё- 
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ли временного сопротивления скалыванию при 15°. „ влажности да 
лишь акация песчаная (166 кг см’), хурма 1128 кг‘см։) и ясень ма! 
/курский—ядро (122 кг см՜), у прочих же пород этот показатель з: 
чительпо ниже.

Таким образом, мы видим, что древесина всех исследована 
нами видов бамбука отличие гея чрезвычайно высокими техничес» 
ми показателями, с которыми не может сравниться ни одна из п[ 
взрастающих н Советском Союзе древесных пород.
Грузинский ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственный ингтн՝ Поступило 7 111 И

тут нм. .4. П. Берия
Тбилиси
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• նււրհխ/ րամ pin կների րնտւիայսւր սւ p ւյ յսւնտ ր եp in fJ յա՛հ ւ/ա՛ո in ւրս՚հ կարք։ր~ 
ների համար կտրւպ Լ րպ տ սւղ ո րծ if ե ք ւյհքի fnj ի տ տ յ ի՚հ и ա ւ/ա ր fl ա if н ր ամար 
աեսակի փոքււտրե՚ւււ

3. 1‘ամ put կի հետաւրււսւքսւծ երեր աեստկնե ր ի ւսստկե/ րսւրձր աեքսնի- 
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ք!եև այս if երկինը ոսպ խպ ու տ ան ц են ւյ ի »պ ծ ո մ սւն դեպրա.մ րպոր երեր 
սւեասկն երի у ամենարարձր ւ/in ւյ ան ի չնհ ր / տա/իււ, ապա մ սսսն , "րր 'քե- 
րււհի֊յ111/ տեսակների • ա մ ե մա տ ա ի1 յ ա մ ր մի րիչ utt/h/fi փորր yni ւքանիչ- 
ներ и Հհ ի։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г՜. К. Бененкая

Материалы по развитию соцветия подсолнечника

Развитие прицветников и бутонов
Намм проведено исследование развития соцветия подсолнечни

ка (Не1։оп1Ьи$ ашши$ Ь.) от ранних стадий до полной зрелости. Сорт 
белый беспанцырный.

Наблюдения проводились на живом материале.
Как обычно для покрытосеменных растений, верхушка побега 

подсолнечника, прикрытая эмбриональными листьями, в раннем пе
риоде развития имеет форму конуса. Но позже конус нарастания по
бега начинает расширяться и принимает уплощенную форму.

Одновременно с расширением верхушки побега изменяют свое 
положение места прикрепления верхушечных листьев. Они передви
гаются к уровню расширяющейся верхушки побега. Изменяется так
же и направление роста верхушечных листьев. Они теперь растут 
навстречу друг другу, располагаясь горизонтально над расширяю- 
ш-. «:Ся верхушкой побега (рис. 1 табл. I).

Уже первые наблюдения невооруженным 1-лазом показываю! 
взаимосвязанность всех элементов верхушки побега, развивающейся 
как единое целое/

Около десяти слоев поверхностных клеток расширяющейся вер
хушки побега несут черты эмбриональной ткани. Клетки эмбриональ
ной ткани интенсивно делятся и растут, и расширенная верхушка 
побега увеличивается в размерах.

В это время ее поверхность остается гладкой (рис. 1 табл. I;, 
но через некоторый промежуток времени в толще эмбриональной 
ткани верхушки побега по направлению от периферии к центру по
являются очаги интенсивно делящихся клеток, и эмбриональная ткань 
дифференцируется в бугорки (рис. 2 и 3 табл. 1).

В наружной части каждого возникающего бугорка обособляется 
участок ткани. Этот участок быстро растет и огибает внутреннюю 
часть, сохраняющую форму бугорка, названного нами вторичным бу
горком рис- 2, 3 и ֊1 табл. I).

Таким образом, каждый бугорок раздваивается на наружную 
часть, превращающуюся в прицветник и внутреннюю—превращаю
щуюся в бутон.
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Таблица 1. Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе при 
увеличении: об. 1з- Пейгс X ок. 5. рис. I. 2. I. 5. <1. 7, Я. 9, и К); об. 8 Цейсе. X 

ок. 5—рис. 3.
Рис. 1. Расширенная верхушка побега подсолнечники с гладкой повсрхиос I ью 

(продольный срез).
Рис. 2 Первые бугорки на расширенной верхушке побега подсолнечника (про

дольный срез).
Рис. 3. Деталь к рисунку 2. Раздвоенные бугорки (продольный срез).
Рис. 4. Расширенная верхх-шка побега подсолнечника в более позднем периоде 

разни по» (продольный срез)-
Рис. 5. <>, 7.8. 9 и 10. Последовательные :#тлпы развития прицветника и бутона 

в г,арх х;ной зоне соцнегия подсолнечника (тотальные препараты).

Вскоре после раздвоения в массе живого тела вторичного бу
горка последовательно возникают очаги интенсивно развивающейся 
ткани. Они превращаются в лепестки венчика, тычинки и плодоли- 
стики.

Вторичный бугорок значительно вырастает: его нижняя часть 
расширяется и оформляется в завязь; на границе между завязью и 
развивающимися лепестками венчика возникают два чашелистика: 
бугорок постепенно превращается в бутон (рис. 6 табл. 1).

В это же время развивается и прицветник.
В раннем периоде развития бутон плотно прилегает к прицвет

нику и развивается медленнее, чем прицветник (рис. 5, 6, 7 и 8 
табл. I), но позже развитие бутона ускоряется, и он очень быстро 
поднимается над прицветником.

Но мере повышения жизнедеятельности бутона развитие при
цветника затухает, его рост замедляется, а после раскрытия венчи
ка, опыления и оплодотворения и совсем прекращается (рис. 9 и 10 
табл. I, рис. I, 2, 3. 4, 5 табл. II, рис. I, 2, 3 и 4 табл. III). Связь
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Г
Таблица II. Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе под лупой 

при увеличении об. I. 15 X ок. 4.
Рис. 1. 2, .3 и 4. Дальнейшие »тапы ратвигня прицветника и бутика н наружной 

лоне соцветия подсолнечника (тотальные препараты).

Таблица ///.Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата .Аббе по.՛! лупой 
при увеличении об. I. 15 X ок. 4.

Рис. I. 2. 1м I Последние «тапы развития прицветника н цветка в наружной тоне 
гпцпс1нн подсолнечника (тотальные препараты). 
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между бутоном и прицветником ослабевает, а к период) созревания 
плода и совсем нарушается.

Таким образом, прицветник и бутон, возникнув из одного бу
горка путем его раздвоения, представляют собой группу, компоненты 
которой связаны взаимной связью. В первом периоде развития связь 
между прицветником и бутоном тесная, н прицветник является бо
лее интенсивно развивающимся образованием: но позже, по мере то
го, как в бутоне появляются новые очаги повышенной жизнедеятель
ности, возникают новые взаимосвязи, развитие бутона ускоряется, 
связь между прицветником и бутоном ослабевает, жизнедеятельноегь 
прицветника затухает. В группе прицветник—бутон теперь прицвет
ник является отживающим, бутон развивающимся образованием.

Нами изучено развитие группы, компонентами которой явля
ются прицветник и бутон. Нами также начато изучение и более глу
боких связей в массе, живого тела соцветия подсолнечника. Во всех 
случаях закономерно наблюдается раздвоение на старое и новое, на 
отживающее и развивающееся.

О развитии на основе взаимодействия в массе живого тела рас
тения в ряде своих неопубликованных работ говорит М. В Черно- 
яро в.

Наши исследования являются конкретизацией этих положений 
на новом материале.

И։к;и|_\1 генетики и селекции растений 
.Академии наук Армянской ССР Поступило 9 IV 1951
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Г. Демнрчоглян

К вопросу о взаимоотношении между электрическими 
и химическими процессами в сетчатке

Вопрос о связях между электрическими и химическими факторами 
в физиологических процессах, связанных с нервным возбуждением, деба
тируется уже давно и является одной из центральных проблем современ
ного учения о .механизме нервной деятельности. Однако в то же время 
приходится констатировать, что в физиологии н биофизике зрения этот 
важнейший вопрос до счх пор серьезно ле рассма тривался. Л между тем 
ясно, что проблема соотношения физических и химических явлений в сет
чатке имеет кардинальное значение для понимания начальных этапов 
зрительного процесса.

При рассмотрении первичных процессов, разыгрывающихся на пери
ферии зрительного анализатора мы сталкиваемся со следующей картиной; 
иод действием света начинается распад фотореа гептоз (родопсина в па 
личках и иодопсииа в колбочках), но в то же время обнаруживается изме
нение электрических свойств ретины, претерпевающее характерные фа
зы [1].

Биохимические методы исследования позволили точно проследить за 
развертыванием во времени различных стадий фотохимического процесса. 
Согласно исследованиям Ублда [2] и др., распад основного фотореаген
та— зрительного пурпура протекает в две фазы, из которых только первая 
(превращение родопсина в «оранжевое переходящее») может считаться 
чисто фотохимическим процессом, вторая же фаза (превращение «пере
ходного оранжевого» в «индикатор желтое1») может происходить без 
действия света, являясь термической реакцией, идущей с участием фер
ментов. Схематично мы можем следующим образом записать эти две 
основные фазы распада зрительного пурпура:

1. Родопсин |-п’.и — Переходное оранжевое
(фотохимнческий процесс).

2. Переходное оранжевое ► Индикатг р желтое (ретинен)
(термический процесс).

Переходя к дальнейшей конкретизации элементарных процессов в 
данной схеме. Мортон и Коллинс, подтверждая мысль высказанную П. П 
Лазаревым, считают, что превращение родопсина в «переходящее* оран
жевое» вдет с высвобождением электрона [3]

I (ереходящес
Родопсин 4- п!т + е -

оранжевое
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а последующее превращение в ретинен сопровождается лотерей второго 
электрона. Следовательно, согласно самым последним данным, конвер
сия родопсина в продукт его распада—<ретанен сопровождается образова
нием в системе электронов и ионизированных групп, что само по себе 
безусловно, должно приводить и к сдвигу электрических свойств свето
чу вствительных элементов.

Переходя теперь к рассмотрению биоэлектрического процесса три 
освещении сетчатки важно в первую очередь отметить, какие фазы элек- 
троотьета ретины обязательно требуют для своего возникновения света, 
а какие могут генерироваться по прекращении действия света т. с., тем
ной-. В..ЛНЫ и и Ь <1<՝чт;п1р. тпнограммы. невидимому, возникаю՜ лишь 
под непосредственным действием светового стимула, тогда как волна ’ с 
можс! появляться и после того, как световой стимул перестал действо
вать.

Как уже было отмечено ранее |41 волны <: л/> электрического ответа 
являются с нашей течки зрения выражением тех процессов, которые 
разыгрываются в сетчатке в течение первой фазы дей тви.։ света н отобра
жают ионные и молекулярные превращения в системе. Волна же с со
ответствует термической стадии распада зрительного пурпура.

ЗЮвотъс и/с
& , nhv - с&еъь

( волны. вл и в

O/ULH>f€ с вое /и^£х.<ул цее.

С./+7П-0&
вг<7п.алин +-£>ло/с

н.о- С Мек
Схема № I.

В пользу той точки зрения, что возникновение электрических явлений 
в сетчатке непосредственно связано с соответствующими фотопигмеита- 
мп. можно рассматривать экспериментальные данные |5|, указывающие
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на совпадение спектрального распределения величин электрореакций с 
абсорбционным спектром поглощения зрительного пурпура (н случае су- 
мерочного зрения) и йодопсина (в случае дневного зрения >,

Таким образом, яри действии света на фоторецепторную систему сет
чатки имеет место сложное взаимодействие основных фаз химических и 
электрических процессов, образуя единый фотоэле'ктрохимпческйи։ ком
плекс. обеспечивающий возникновение импульса в волокне зрится иного 
нерва.

На основании всего изложенного мы можем представить качестве 
сугубо предварительной рабочей гипотезы соотношение химических и 
электрических факторов в сетчатке (см. схему № 1).

Йвстктут физиологии Академии Поступало 26 !\ !951
паук Армянской ССР
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О. А. Гсодакян

О методах агроклиматического районирования*
Советская агробиологи четкая наука показала всю важность влияния 

внешних условий на рост и развитие сельскохозяйственных растений и 
животных. Акад. Т. Д. Лысенко в своем докладе на августовской сессии 
ВАСХНИЛ говорил: «Знание природных требований и отношения орг а 
низма к условиям внешней среды дает возможность управлять жизнью и 
развитием этого организма» [1, стр. 631].

Работы И. В. Мичурина, акад. Т. Д. Лысенко и их последов;՝ гелей 
открывают совершенно новую эру в понимании процессов жизни. Передо
вое социалистическое сельскохозяйственное производство, наряду с дру
гими вощкюами, ставит также проблему максимального использования 
климатических ресурсов страны с целью получения наибольшей продук
ции.

11а основании» агроклиматических данных, а также биокли магических 
показателей той или иной сельскохозяйственной культуры, легко можно 
решить задачу по продвижению пли внедрению культуры в новые‘районы, 
избе. ;я проведения лорогбетбюших многолетних опытов. Зная климатн 
чсские условия района, можно заранее сказать о сроках наступления фаз 
развития растении, тем самым и решить перспективность внедрения и 
развития повой культуры в данном, районе. Акад. Т. Л Лысенко по этому 
поводу । эворил: «Можно с уверенностью сказать, что. пользуясь средни
ми суточными температурами за много лет для районов, где данный сорт 
не высевался, мы сумеем более; точно определять средние даты наступле
ния фаз (особенно V теплолюбов), чем при од.чо-двтхгодичиом посеве» 
|2, 1-тр. 22].

Наряду с механизацией и электрификацией сельского хозяйства зна
чение агрономической опенки климатических особенностей районов бу
дет все больше возрастать, ибо целесообразное размещение сельскохо
зяйственных культур по их биоклимзтичсским показателям создаст бла
гоприятные предпосылки для получения высоких и устойчивых урожаев. 
(' этой точки зрения актуальной задачей сельскохозяйственной метеоро
логии является разработка методики агрономической оценки климата для 
важнейших сельскохозяйственных культур.

Выход в свет работы Ф. Ф Девятая |4] «Климатические зоны вино
града в СССР», в которой изложены основные положения размещения

Ф. <1», Дзвитая, .Климатические зоны винограда п СССР*. Москва.
1948 г.
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сельскохозяйственных культур, является цепным вкладом в агрономиче
скую науку. Ф. <Р. дд-ныи у.нсппю справился не только с практической 
стороной вопроса, но и дал основные научные вопросы агроклиматиче
ского районирования сельскохозяйственных культур вообще и, в особен
ности, для культуры винограда. Аналогичные работы в области других 
культур значительно помогли бы в правильном размещении и в интенсив
ном использовании климатических ресурсов для получения высоких уро
жаев тех культур, которые раньше в этом месте не выращивались.

Ь целях климатического районирования культуры винограда домини
рующее место автор отводит температурным условиям, и это понятно, ибо 
исследованиями установлено, а практикой доказано, что для развития ра
стений гем пера гур ному фактору принадлежит одно из первых мест. Акад. 
Т. Д. Лысенко при опытах со злаками и хлопчатником установил, что 
•֊...рос։ л сильной стелена зависит <п многих факторов помимо термиче
ского; второй же—наступление гой или иной фазы у растения—зависит, 
главным образом, от температуры, а влияние других факторов здесь ска
зывается мало» |2. стр. 141 и далее «Мы, конечно, не утверждаем, что 
•р\. •. факторы, кроме герм и чес кого, не влияют на гот или другой темп 

прохождения фаз развития у растений. Фактор тепла мы выставляем п 
данном случае лишь как сильно превалирующий над другими* [2. стр. 
151.

По данному вопросу проф. Г’. Т. Селянинов замечает: «Учитывая все 
имеющиеся сведения ио экологии культурных растений, можно считать 
основным агроклиматическим фактором, определяющим сельскохозяй
ственную ценность климата, температуру воздуха» [3, стр. 9].

Исходя из того очевидного положения, что для сельскохозяйственно- 
г՛• производства факторы внешней среды не равнозначны н. что. наряду 
с основными факторами есть также второстепенные, которые приобретают 
самое гоя тельное значение тогда, когда они достигают большей интенсив
ности (град, суховеи и др.) и когда прочие метеорологические элементы 
корректируют действие основных факторов |3], Ф. Ф. Давитая пишет: 
«Роль тепла в жизни растений примерно такова же. как сбега и воздуха, 
хотя характер функционального действия означенных факторов совершен
но различен. Однако температур», в отличие от света и воздуха, значи
тельно колеблется как во времени, так и под влиянием географических и 
топографических условий места. Кроме того, пределы пластичности ра
стений в отношении тепла более узки, чем в отношении воздуха и интен
сивное;;! света. Следовательно, учет термических ресурсов за период ве
гетации и изучение реакции на них должны составить основу агроклима
тического районирования» [4. стр. 241.

На основании анализа огромного фактического материала автор тео
ретически обосновал и установил, что вегетация винограда начинается в 
среднем при среднесуточной температуре воздуха около 10°, причем ме
ханическое установление такого уровня температуры, естественно, не мо
жет обеспечить начало нормального пробуждения растений. Установление 
указанной температуры должно сочетаться со временам. На стр. 51, Ф. Ф
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Дави гая пишет: «В самом деле наступление начальной фазы вовсе не 
является результатом повышенной температуры соответствующей ей да
ты. а отражает на себе влияние а температур предыдущих дней», и далее 
на основании анализа большого материала подтверждает, что «.„начало 
устойчивой вегетации винограда происходит в среднем при температуре 
всзхуда около 10"» |стр. 571.

Анализ материала по возделыванию винограда показал, что в то вре
мя. как начало вегетации культуры винограда начинается при определен
ней температуре воздуха, промежуточной фазе развития растений со- 
ответсгвует определенная сумма температур, считая от биологического 
нуля (10°). Исходя из стадийного учения акад. 'Г. Д. Лысенко автору у 01- 
лось решить поставленную задачу не механически. Наряду с гидромете՛ ■- 
ролог.»ческими данными им учитывались также биологические особенно
сти растения в каждом отдельном случае. Это ему удалось сделать 
именно благодаря основательному знанию законов передовой мичурин
ской агробиология. «Растению нужна такая сумма термического воздей
ствия. которая сочетала бы в себе нарастающий уровень температуры до 
оптимума, в соответствии с нарастанием стадийного изменения, и время, 
необходимое для нормального завершения всего цикла его развития» [4. 
стр, 34|. Само собой разумеется, что вопрос районирования сельскохо
зяйственных культур нс может быть решен только агроклиматическими 
исследованиями, .у т нужна творческая работа также биолога, почвоведа, 
агротехника и экономиста. Ф. Ф. Довитая справедливо отмечает, что 
«...работу агроклимятолога необходимо кооперировать с работой почво
веда и биолога» |4, стр. 191.

Естественно, что автор не рассматривает вопросы микроклиматиче
ского характера или вопросы, связанные с условиями местного климата. 
Эти вопросы должны стать предметом исследования на местах, исходя 
и.; общих принципов агроклиматической характеристики данного пункта 
в свете тех положений, которые изложены автором.

В связи с выходом работы Ф. Ф. Давнтая «Климатические зоны вино
града в СССР» с отрицательным мнением выступил в печати проф. В. И. 
Виткевич |6].

Проф. В. И. Виткевич, поводимому. поставил перед собою задачу, 
во чтобы-тр ни стало запугать читателя, очевидно, этим и объясняется, 
что он сам выдвинул ряд неверных положений и стал критиковать свою 
же концепцию, иначе необъяснимо, откуда он взял, что «Давнтая вычис
ляет суммы температур от уровня 0% пли что, якобы, по Ф. Ф. Давнтая 
«ясе фазы развития начинаются при одной и той же температуре» и г. д. 
и т :։. В действительности Ф. Ф. Давитая как раз писал противополож
ное, о чем мы говорили выше, и приходится сожалеть, что проф. В. И. 
Виткевичу столь ясное изложение не было понятным.

Советский читатель хорошо разбирается и ценит деловую критику и 
самым решительным образом отвергает критику нездоровую. приводя
щую՛ к клевете: Мы очень сожалеем, что проф. В. И. Виткевич. вместо 
творческой дискуссии, которая помогла бы нашему читателю лучше рази- 
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браться в поставленной задаче для усовершенствования предлагаемых 
автором методов, взялся опорочит?, хорошее начинание. В. И. Виткевич 
считает, что Ф. Ф. Давитая к растению подошел грубо-механически, слож
ные взаимодействия растений и среды не понял потому, что... Ф. Ф. Дави- 
гая биолог. Кажется вопрос настолько ясен, что не требует комментарий, 
ибо для понимания взаимодействия растении и среды надо быть, в пер
вую очередь, биологом, хорошо знающим передовую советскую агробио
логическую науку. Мы не намерены приводить многочисленные противо
речивые высказывания В. И. Виткевича, так как это отклонило бы нас от 
деловой постановки вопроса. Мы надеемся, что проф. В. И. Виткевич 
сделает соответствующие выводы в свете официального письма В. Си- 
нелыпикова, М. Кулика |7| и заключения редакции журнала ^Вянодели - 
н вшкя радарство СССР» [8].

$ 9Й

Выход в свет работы «Климатические зоны винограда в СССР» сов
пал с периодом, когда Институт виноделия и виноградарства Академия 
наук Армянской ССР занимался вопросами продвижения культуры вино
града в горные ч предгорные районы республики.

15 Армянской ССР виноград, главным образом, культивируется в Ара
ратской низменности, в юго-восточных и северо-восточных районах. В 
указанных местах с успехом плодоносят виноградные сорта всех сроков 
созревания. В связи с ։н>ставленной шдачей Институт виноделия и вино
градарства АН Армянской ССР с учетом агроклиматических показате
лей новых районов, а также на основании фенологических наблюдений, 
возделываемых сортов винограда в Армянской ССР, установил, что ран
неспелые сорта винограда с учетом экспозиции местности могут быть 
возделаны до высоты 1940 м над ур. моря. Само собой разумеется, что 
в новых местах должна быть разработана иная агротехника, а гякже про
ведена соответствующая работа по воспитанию и выведению юных сор
тов винограда [5|.

На осн ша.-ши 9-легких наблюдений было установлено, что в< тетания 
виноградной лозы (дата между началом плача и распусканием почек) 
начинается на уровне среднесуточной температуры воздуха 9.6°. Для 
большей гарантии мы взяли уровень среднесуточной температуры Ю? 
Таким образом, даппьк наблюдения по Армянской ССР. которыми не 
оперировал Ф. Ф. Давитая, полностью подтвердили ого исследования и 
этой части.

Двухлетний опьп сектора селекции Института виноделия н виногра
дарства АН Армянской ССР показал, что одревеснение побегов вино
града южного происхс к.те.чия. выращиваемого на высоте 1919 м над ур. 
моря, происходит недостаточно. В низменных условиях вегетация вино
града зачинается в среднем II.IV, а в новых горных условиях на 45 дней 
позже. В переводе на дневные часы получается, что виноград, выращен
ный ни высоте 1940 м над ур. моря, ио сравнению с виноградом, выра- 
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шпвземы.м в низменных районах, га весь период вегетация недодолучаез 
959 дневных часов, из которых 627 часов падают на начальные фазы 
развития культуры (с 11 .IV пи 25.У). Кроме того, в горных условиях на
растание среднемесячной температуры воздуха в весенний период проис
ходит значительно слабее. Ниже также уровень среднемесячной темпе
ратуры воздуха и в период вегетации. Вследствие этих причин виноград 
южного происхождения вступает в зимние условия недостаточно ..одги- 
ювлепны.м. Ф. Ф. Давитая в своей работе указывает, что изменение све
тового режима и продолжительность дня и ночи «имеют определенное 
агроклиматическое гначение» [стр. 102].

Институт предвидел возможные изменения биологических процессов 
в жизни растений в новых условиях, поэтому, наряду с сортами южного 
происхождения, в новых местах были посажены саженцы и сеянцы мичу
ринских сортов, а также гибридные формы различного происхождения. 
Наблюдения показали, что в новых условиях, сеянцы, которые были полу
чены <л скрещивания южных сортов, ввиду их расшатанной наслед
ственности и свойства приспособления к новым условиям, стали давать 
нормальный прирост зеленой массы и одревеснение наравне с .мичурин
скими сортами. Таким образом, принципы агроклиматического райониро
вания, предложенные Ф. Ф. Давитая, по которым руководствовался Ин
ститут при продвижении культуры винограда в новые районы, на прак
тике. по результатам предвари тельных данных, находят свое подтвержде
ние.

Ф. Ф. Давитая считает, чти «растение вымерзает под действием не 
средней температуры за месяц или декаду, а под влиянием конкретно 
наступивших морозов, достигших определенной силы» [стр. 125]. Однако 
при составлении карты (приложение № 3) и в выводах [стр. 121. 122] 
автор оперировал данными средних из абсолютных годовых минимумов 
температуры воздуха. Согласно этим данным границей незакрываемых 
виноградов служит изолиния средних из абсолютных годовых минимумов 
температуры —15°.

Данные по Армянской ССР не подтверждают указанное положение. 
Опыт виноградарства в республике показывает, что лимитирующим мо
ментом при решении вопроса о незакапывания винограда на зиму яв
ляются не только средние месячные минимумы, но абсолютная минималь
ная температура воздуха. Так, например, зимние среднемнии мяльные 
температуры воздуха в Ереване, Эчмиадзине и Микояне почти одинаков 
вы, между тем в Микояне виноградная лоза на зим не закапывается, а 
г Ереване и Эчмиадзине закапывается. На наш вз ляд это объясняется 
тем, что абсолютные минимальные температуры в< йуха в Ереване и 
Эчмиадзине в отдельные дни опускаются кд м ног ниже, чем в Микояне. 
Наконец, в период зимы 1946— 1947 ։т. в Микоянском районе средне- 
минимальные температуры воздуха были много выше -15°, в го же вре
мя были значительные повреждения виноградников от заморозков: в ту 
зиму абсолютные минимальные температуры воздуха были достаточны 
для полной или частичной гибели виноградников, оставленных без укры- 
Из вест ня IV. № Й- 7
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ТЛЯ.
При составлении водного баланса суши для практических целей наи

более уязвимым элементом этого баланса продолжает оставаться испа
рение с поверхности почвы и транспирация. Существующими формулами 
и графиками можно решип. лишь обще-географ>ические вопросы об испа
рении с суши. К сожалению, приходится отметить, что этот вопрос не был 
разработан также Ф. Ф. Давшая и ему пришлось пользоваться гидро
термическими коэфициентами, которые дают весьма приближенные 
представления о влагообеспеченности растений.

Мы привели основные вопросы районирования культуры вяширада, 
изложенные Ф. Ф. Давнтая в своей работе, и показали, что на практике 
в физико-географических условиях Армянской ССР они находят свое 
подтвержден не. Надо надеяться, что соответствующие научно-исслсд ва- 
։ельские учреждения своими работами внесут дальнейшие усовершен
ствования в дело определения агроклиматических показателей при райо
нировании сел ьхоз ку л ьту р.
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По вопросу разведения северной белки 
в лесах Армянской ССР

На страницах «Известий» в порядке обсуждения печатались скпья 
специалистов по вопросу и возможности акклиматизации белки-гелс} гкн 
и лесах северных районов Армении.

Обсуждение этого вопроса были открыто статьей диктора биологиче
ских наук А. А. Саркисова («Известия», т. Ill, № У, 1950 г.), в которой 
авюр возражал против проведения Институтом фитопатологии в зооло
гии АН Армянской ССР опытных работ по акклиматизации белки-те
леут ки.

Участники обсуждения лауреат Сталинской премии, преф. 11. А. 
Мантейфель («Известия», т. IV, № 1, 1951 г.), заслуженный деятель 
пауки с. ,1. Марков («Известия», т. IV. № -1, 1951 г.). кандидат биологи
ческих наук С. К. Даль ( Известия», г. Ill, № 12. 1950 г.) в своих вы
ступлениях убедительно показали, что Институт правильно проводит ра
боты по акклиматизации белки и вопрос настолько актуален, что следует 
проводить опыты, которые могут дать положительные результаты.

Изучение возможности акклиматизации белки-телёутки в лесах Ар
мянской ССР является интересной и пенной работой, а успешное, поло
жительное решение этого вопроса даст основание к обогащению охот
ничьих угодий новым видом зверька, который, вероятно, быстро займет 
свое необходимое место в пушных заготовках нашей республика.

Редакция «Известий», настоящей статьей завершая обсуждение ао- 
лроса акклиматизаций! северной белки в лесах Армении, считает вопрос 
достаточно ясным и исчерпанным, одновременно высказывает пожелание, 
чтобы систематически велись работы по акклиматизации новых видов 
зверей. Богатство и разнообразие естественных условий различных 
ландшафтных юн Армянской ССР таят в себе еще много неиспользован
ных возможностей, которые могут и должны быть целёсообра ею освоены.
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