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Л. X. Маркарян
О биологическом значении двойного 

спаривания животных’Процесс опяфд։ гворения. совершающийся па основе свободной избирательности половых элементов, является весьма важным биологическим процессом в жизни растений и животных, обеспечивающим получение более жизненного и мощного потомста.Значение процесса оплодотворения в возникновении и развитии жишенносгн у зарождающихся организмов общеизвестно-..... жизненность организма.—пишет акад. Т Д. Лысенко, -обычно создается половым про». ссом— процессом оплодотворения Степень жизненности в пределах вида зависит от степени различия объединившихся при оплодотворении половых элементов -зачагкдв“ |1]. Для управления жизненностью получаемого поюмсгва очень важно, следовательно, уметь целесообразно изменять процесс оплодотворения у животных.В числе известных нам способов направленного изменения процесса оплодотворения тля получения жизненного и плодовитого потомства большое место занимает мичуринский метод .опыления растений смешанной пыльцой и осеменение животных смешанной спермой или примененном тонных спариваний, которые, как доказано мичуринцами. имеют значение ментора.Интересными работами и этой «власти, приведенными над животными, являются работы*. В К. Милованова [2], Ч. М Лебедева |3). М. И. Либизива |4|, М. .А. Аракеляна |б| и др. Этими работами (оказывается наличие избирательности процесса оплодотворения у животных, а также значение семени, как ментора.Следует указать, однако, что в большинстве случаев, при проведении приведенных выпи? работ по осеменению животных либо смешанной спермой, либо с помощью применения двойных спариваний, один из самцов обычно приходился близким родственником самкам, другой -брался неродственный.Опыт был проведен нами и несколько ином плане. Целью этого опыта было изучить влияние двойного спариваний на плодовитость и жизненность Получаемого и последующего потомства при внутрипородном неродственном спаривании животных, воспитанных в разных условиях с участием в спаривании самца другой породы.
’ Работа проводилась юл руководством кандидата с. 5. наук М. А. Лряксл.»на.



874 А. X. МаркарянОпыты были начаты в 1949 году в проводились на Арабкирской экспериментальной базе .Министерства сельского хозяйства Лрм ССР.Для опыта были взятг кролики-самки ангорской породы, которые были подвергну ты двойному спариванию. В качестве одного из участников двойного спаривания был взят ангорский самец № 7-4, неродственны;։ самкам, приобретенный извне, а следовательно, и воспитанный в иных условиях, чем самки. Другой самец И 1-6. взятый для участии в двойном спаривании, принадлежал к породе Мардер'. Необходимо подчеркнуть, что как ангорские самки, так и самец мардер, участвующий в двойном спаривании, были получены и выращены от таких живо। вых. которые в течение последних двух поколений воспитывались в одинаковых условиях (на экспериментальной базе).Для контроля были взяты -1 ангорских самки, которые спарн вались только с ангорским самцом № 7-4. и 3 самки породы мардер. которые спаривались с самцом № 111-6 породы мардер.Как подопытные, так и контрольные группы кроликов кормились и содержались в одинаковых условиях.Результаты, полученные от двойного спаривания и контрольных групп кроликов, приведены в таблице 1.Из этой таблицы видно, что наибольшей плодовитое г ю отличаются самки группы кроликов двойного спаривания, г к- срез вы размер помета составлял 6,2 крольчат. Второе место по плодовитости занимали самки породы мардер контрольной группы, 6,С крольчат. Плодовитость Ж։? ангорских кроликов контрольной группы, в которой самки спаривались с ангорским неродственным самцом, но сравнению с плодовитостью самок группы Двойного спаривания, была меньше в среднем на окрол на 0.25 крольчонка, пял на 7,3" 0По жизненности крольчат до 4-месячного возраста на нервом месте стоят помесные крольчата, выживаемость которых составляет 93,3" 0: за ними, как и следовало ожидать, шли однопометные ангорские крольчата, полученные от двойного спаривания —87.5” 0, в контрольных же группах выживаемость крольчат в том же возрасте составляла 54,4—83,3%.Наибольший живой вес в4-мсиячиом возрасте имели также помесные крольчата, полученныеогдвойного спаривания, вес которых равнялся -1770 г, затем крольчата, полученные в контроль нон группе, породы мардер 1650 г.Интересно также отметить в гог факт, что ангорские крольчата, полученные от двойного спаривания, по сравнению с ангорскими крольчатами контрольной группы, имели несколько больший живой вес, превышая вес последних па 7.0" 0.По конституции и состоянию здоровья кролики наиболее интересующей нас группы, т. е. ангорские крольчата, полученные от двойного спаривания, несколько выгоднее отличались от крольчат ангорской породы контрольной группы.



О биологическом значении двойного спаривания животных 875
Таблица 1Пд<>дин111։)сп глмок. живой вег и выжинаемо։ ! I. крольчат, полученных от двойного спаривания и контрольных групп

Групп,! кроликов Группы кро.н.ча!

.1 ной нос гпариплпИс
I. Помесные крольчата (полу- чслцие о։ .пн преких самихсампо.м мар.тср № 111-6)2. Одпоиомстныс «ни орские крольчата (полу пенные от ангорских самок 'X неродс! венным самцом № 7-4 юи же породы)

Коптрол։.- кые
I. Крол.чата, полученные от ялу । рянородного неродственного скрещивания мардерон
2. Крольчата, подученные от пиугрипор того неродственного скрещивания ангорских кроликов

Данные эти говорят о том. что двойное спаривание как при родственном разведении, гак и в данном случае при неродственном внутрипородном разведении животных, оказывает благотворное влияние па жизненность, рост и развитие получаемого потомства.Кратко коснемся вопроса избирательности процесса оплодотворения. Из тон же таблицы 1 ясно видно, что при двойном спаривании ангорских самок, । ։,с одним из участников в спаривании был взят неродственный самец гой же породы, но воспитанный в других условиях, а второй самец был породы мардер, выращенный в тех же условиях, что и самки, однако избирательность процесса оплодотворения была почти одинаковой в отношении к половым элементам как своен. так и другой породы. Из числа крольчат, полученных ог двойного спаривания самок, ангорских было 51.6“ 0 (16 голов), помесей —48,4% (15 голов).Результаты опыта наглядно показывают весьма важное значение условий жизни п воспитания родительских форм, играющих решающую роль в изменении хода избирательности процесса оплодотворения животных при двойном спаривании.На основании полученных данных встал вопрос: выяснить, как будут вести себя ангорские кролики и помеси первого поколения, полученные, от двойного спаривания, в отношении их плодовитости, и каковы будут жизненность, рост и развитие полученных от них крольчат второго поколения'



876 Л. X. МаркарянВ целях выяснения этого вопроса в 1950 году .мы провели скрещивание между собою кроликов помесей первого поколения и разведение в себе ангорских кроликов, полученных от двойного спаривания и ангорских кроликов контрольной групп։.։.Результаты, полученные пи плодовитости самок, от двойного спаривания, выживаемости и живого веса крольча։ второго поколения и кроликов контрольной группы отражены в таблице 2.
Таблица 2 Плодовитость самок, выживаемость к живой пес крольчат второго поколения подученных от кроликов, происшедших от двойного спариванн».и контрольной группы (Г?.>0

Группы кроликов
Спл ри пин не помесных кроликов, полу- ценных о։ днойпо.о спаривании ангорские X ' мардср 4- с* неродственный ангорский) в 1949 г.Сиариванн'.՛ ангорских кроликов, полу ченкых от двойного спаривания (? ан- горская мдрдср - о' неродственный айсорский) в 1949 г.Спаривание ангорских кроликов, полученных от обычного паркого покрытия (контроль).

Анализ данных этой таблицы показывает, что наивысшими показателями по плодовитости самок, выживаемости и живому весу крольчат отличаются помесные крольчата.Чго касается кроликов ангорской породы, полученных от двойного спаривания, то и здесь также мы замечаем интересное явление1 по всем показателям эти кролики не уступали показателям кроликов двойного спаривания (1919 г.) и знача тел։ но превосходили показатели самок ангорский породы контрольной группы Разница в польз) группы кроликов, полученных от двойного спаривания, по плодовитости составляла 0,67 кролика, или Г2,֊,6: по выживаемости полученных от них крольчат —13%, а по живому весу крольчат около 9%.Таким образом, как показывают полученные экспериментальные данные, биологически полезное влияние двойного спаривания животных как на плодовитость кроликов, гак и на выживаемость, рост и развитие крольчат сказывается не только в первом поколении, а продолжает сохраняться и в последующем поколении.



О биологическом значении двойного спаривания ЖивотныхВыводы1. Двойное спаривание животных при внутрипородном неродственном разведении, кик и при родственном спаривании, способствуй получению конституционально более крепкого и жизненного потомства2. Двойное спаривание улучшает биологическую стойкость, поднимает жизненность потомства при внутрипородном разведении, что является необходимым способствующим условием для направленного закрепления и развития нужных наследи венных свойств при чистопородном разведения.3. Хорошая эффективность этого метода в повышении избирательности оплодотворения и получения более жизненного потомства обусловливается, очеви то. -действием семени вторых отцовских форм, как полоного ментора.4. Биологически полезное влияние двойного спаривания на рост и развитие получаемых животных сказывается не только на потомстве первого поколения, но продолжает сохраняться и во втором поколении.Институт ЯогвдтноводстваМинистерства сельского хозяйства Поступило 25 VIII 1951
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Наследование окраски у кур в условиях 
реципрокной пересадки яичниковВ борьбе с формально-генетическими прсдстлвл; ниями мич\римская -։ ртиноли! пя широко испилыон и ։ и накопила огромный материал п.) вегетативной гибридизации растений.Вполне понятн >, что, идя по этому прогрессивному пути, многие исследователи направили свои усилия на овладение методом вегетативной гибридизации в приложении к с х. животнымОсновным методическим приемом, использованным для этой цели большинством ангорой, являлась трансплантация зигот от самки одной породы самке другой породы.К этим исследованиям прежде всего должны быть отнесены работы А. В. Квасницкого [4. 5, 6]; выполненные на кроликах и свиньях; работы И. II. Серебрякова и А. И. Крашенникова [10|; Курбатова [6], выполненные на кроликах, и работы А. И. Лопырина, Н. В. Логиновой и П. Л Карпова [8J, экспериментировавших на овцах.Что касается работ, проведенных в этом направлении на сельскохозяйственных птицах, то здесь следует указать на статьи С. И. Боголюбского [2], II. М. Сопикова |11] и Г А. Маштэлера |9].Во всех этих работах, проведенных на млекопитающих, авторы отмечали у потомства, полученного в результате трансплантации, некоторые уклонения в сторону матерей-реципиентов. Но величина и характер этих уклонении были таковы, что исследователи и своих выводах могли констатировать лишь известную атиппчпость полученных животных, которые все же не являлись помесями, подобно тому, как это имеет место у растительных вегетативных гибридов.Более резкие изменения были получены авторами, работавшими с курами. ’Гак. Боголюбскому [2| удалось наблюдать при замене части белка в яйце курицы пороты леггорн белком, полученным из яиц кур породы род- шлак т. передачу окраски последних цыплятам, происходившим от кур с чисто белым оперением.Аналогичные результаты были получены Сопиковым |Н| при применении метода многократного переливания кроли между породами леггорн шстралорп. Однако результаты его работ нуждаются в очень строгой и тщательной проверке, в связи с широким приме- пением переливания крови в лечебных целях.Настоящее сообщение является продолжением работы, предпринятой нами совместно с Заксом и Барышниковым (И. А. Барышни.



880 Е. Ф. Павловков, М. Г. Закс и Е. Ф Павлов [1]) в Физиологическом институте АН СССР.Предыдущая серия экспериментов, проведенная на кроликах, показали, что в условиях трансплантации яичников, наследование окрзскн у подопытных кроликов протекало но принципу взаимен ИСКЛЮЧИ ЮЩСЙ Н .՛ Л'.'.!, ГВ1-ННОСТИ, И ;ЭЛЬКО в одном случае у мертвого эмбриона была обнаружена серо-зайчатам окраска, указывавшая на проявление слитной наследственпости.В настоящей работе мы поставили перед собой задачу попытаться проследит наличие смешанной наследственности, как наиболее типичной, по замечанию И. Е. Глушенко |3], для вегетативных гибридов.В качестве подопы тных объектов были избраны куры породы леггорн и местные с пигментацией темных тонов Последние, при многолетнем разведении в себе, проводившемся в Арабкирском племенном птицеводческом хозяйстве, систематически дают потомство темных окрасок. При скрещивании же этих двух пород между собой получаются пом- си, окраска которых варьирует от чисто белой то пеггрой, создающейся течет некоторого количества пигментированных перьев па белом фоне.Сущность опыта состояла в юм, что яичник курицы одной породы трансплантировался предварительно овариотомированной курице другой породы, и затем, после приживления яичника и начала яйцекладки, оперированная курица спаривалась с соответственным петухом. !> этом опыте нами было использовано 24 головы куп-молодок в возрасте 5 месяцев Донор и реципиент оперировались одновременно следующим образом:I вскрытие брюшной пол ости и удаление яичника донора. Доступ в брюшную полость открывался через разрез кожи и мышц в последнем каудальном м жреберьн. Затем вскрывалась брюшина, и яичник осв«»бож шлея от серозной оболочки, соответствующей овариальной сумке млекопитающих. Па отпрепарированный таким образом яичник накладывалась нршолочная петля—тонзилЬ гома- и яичник срезался почти нацело без большой травмы. Неизбежно возникающее при таком хирургическом приеме кровэтечение останавливалось тампона юн. Остававшаяся в некоторых случаях задняя доля яичнйка удалялась после прекращения кровотечения с помощью лапчатого пинцета.2. У тление яичника реципиента производилось тех։ же путем, что и у донораГ Пересадка яичника донору Для укрепления яичника в прежнем анатомическом положении два фиксирующих шва накладывались на .тиафрнму л остаток связки, и >д Ц’ржив.тншсй ранее удаленный яичник. Чтобы избежать возражений по поводу возможности регенерации старого яичника, что в свое время .'ослужило К. Б. Девенпорту (Davenport |Г2)) основанием для критики и ипроверже- 



Наследование окраски у кур ВЫния анядбгнчной работы Гетри (Guthrie (13)). .мы перед окончательной фиксацией яичника накладывали крестообразный шов на его основание,,: тем, чтобы при последующей аутопсии иметь возможность отличить прижившийся трансплантант от регенериронавшел части, если ыконая возникнет.Из проонсриринанных таким образом 24 кур нам удалось сохранить до начала яйцекладки 20 головЗа время с 5 марта (начало яйцекладки) по 1 » нюня из 20 one- рпронпиных кур начали нестись 10.Данные о количестве снесенных яиц и их инкубационных качествах Представлены в таблице I
Га 6, ища !

>1йПОНОСК(И h«4 и ИНКуЛдиИОИНЫС K.J4CCTIU я<ш. 
нолучсниык о» опернродаииих кур
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суточные 

цыплит

742 Леггорн (Л 83 33 27-52 18 20-25
1282 Мсггпаи 73 &) 15 17—27 —
706 Леггорн 58 79 7 22-43 1 21

1309 Мое шля 57 37 24 18֊ 37 5 15 18
711 Леггорн 89 58 8 22-40 1 23
825 Местная 82 47 8 10 23 — —

1315 Местная 55 1 1 24 — —*
743 Леггорн 112 45 15 24 -49 5 19-24

1279 Местная 102 1G 5 20-45 1 23
746 Леггорн 124 4 •у 19-22 —

118 31

Из таблицы видно, что сроки между операцией и началом* яйцекладки у разных кур колебались в пределах 53—124 дня Количество яиц также сильно варьировало—от 1 до 33 штук. Обращает на себя внимание значительная вариабнльность в весе яяц—от 17 до 52 г, причем следует отметить, что у всех кур без исключения первые яйца были маловесными, а у некоторых, как. например у курицы № 1282* вес яиц на про г я женин всего времени сбора не поднимался выше нижней границы веса яиц местных кур.Очевидно, что с недостаточным весом яиц связаны и их низкие инкубационные качества Так. из 11Ь шт. яиц мы получили всего 31 цыпленок.Из этих 31 цыпленка у 22 в суточном возрасте было отмечено наличие черных пучков пуха в различных местах тела, а у 1< из них наличие пигмента ил клюве и ногах.’Аля более полного предсганлгния о характере пигментации цыпля! в 3-дневном возрасте приводим фотографии исходных родительских форм и полученных от них цыплят (правая часть фо го).
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Фото iHupciv слева, г-ep..iniiifi pii.v-курина-донор породы л.е; гора Д'- 721:
рядом е ней—х рлц»-рсци||нен| легшая № 1.309; ..райиий справа iieiух д|'г;ор„ 
№ 1251. Внизv спрлка цыпля:а, полученные n pciv.ii,гач* скрещивав и՝ местной 
курицы с яичником леггорн с петухом породы л՛ .'.'ри. (ире лк.с՛, и обозначено на- 

правление обмена ян чин ют.
Фпто -третье слева, верхний ряд—курица донор, местная № 1309; рядом с 
пей—курвпа-рсцнпиент леггорн № 742; крайний слева петух местной нориты 
№ 1263. Внизу слева цыплята, полученные в результате скрещивания курицы 
леггорн с яичником местной, т петухом местной породы. Возраст цыплят 2 месяца.

На снимке у цыплят отчетливо видны пучки черного пуха па фоне белого оперения. Результат необъяснимый с формально-генетических позиций, так как в основе формирования этих цыплят лежат половые элементы до пересадки, происходившие о г белых родительских фирм.Совершенно очевидно, что за время, прошедшее с момента операции до яйцекладки, яичник леггорна, находившийся в теле местной курицы, приобрел тип обмена веществ, свойственный организму ՛ матери-носительницы, н передал его потомству. Возможность регенерации остатков старого яичника должна быть полностью отброшена, так как контрольная аутопсия 2-х оперированных и приступивших к яй- цекладке, кур показала наличие контрольных швов у основания яичника в го время, как яннеиродукция шла за счет желтков, развившихся из верхней, обращенной в брюшную полость, части яичник л.Таким образом, в этбм варианте опыта отчетливо проявилось преобразующее влияние организма матери-носительницы на ткань яичника курицы другой породы. Полученное потомство представляе։ собою ярко выраженную помесь между курицей местной породы и петухом породы леггорн Полученные помеси обладают смешанной наследственностью.Примерно такие же результаты получены и от реципрокного՝ скрещивания курицы породы леггорн с яичником местной, с петухом местной породы (левая часть монтажа).В этом варианте опыта также отчетливо проявилось влияние



Наследование окраски у кур 
- ~ — Ж—. ~ ~4- = - - --------------------------—------ ~ » "= " ".»•матери-носительницы леггорн на полученное потомство. Больше того: наблюдения, проведенные за цыплятами ю 2,5-месячного возраста, указывают на усиление пигментации перьев и появление черных перьев среди маховых, обычно не меняющих своего цвета н процессе последующих линек.Небезынтересно отметить среди потомства курицы №712 появление двух полностью пигментированных цыплят из яиц. снесенных в начале яйцекладки на 65—67-й день после операции. К сожалению, первый цыпленок оказался задохликом, а второй - погиб на 5-й день. Оба цыпленка развились из яиц с весом менее 35 г. Известно, что морганисты склонны истолковывать такие результаты за счет образования мозаичного яичника. Однако появление цыплят с пигментацией, присущей местным курам, из яиц, снесенных в начале яйцекладки. скорее указывает на то. что в этом случае мы имеем дело с половыми продуктами, недостаточно глубоко ассимилировавшими наследственные качества мате ри-носительницы. При наличии же мозаичного функционирующего яичника мы вправе были бы ожидать появление пигментированных цыплят из яиц, снесенных в различные сроки.В заключении считаю своим долгом выразить свою признательность тов. А. X. Маркарян за оказанную помощь при проведении операций. В ы в о д ыI. В условиях реципрокной пересадки яичников между курами породы леггорн и местной у полученного потомства отчетливо проявляются признаки матери-носительницы.2. Характер наследования окраски у полученных цыплят протекает по типу смешанной наследственности.

Институт животноводства Министерства Поступило 29 VIII 1951
сельского хозяйства Армянской ССР.
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U. «С. Պiut|In։|

ՃԱՎ֊եՐհ ԳՈհՅՆհ ԺԱՌԱՆԳՈհՄԸ ՋՀԱՐԱՆՆեՐՒ ՓՈ^ԱԴԱՐՋ ՊԱՏ4.ԱՍՏեԼՈհ ԺԱՄԱՆԱԿ
1ԼՄՓՈՓՈհՄ

If ու յն in^fuiuinni.p յսւն մե$ ’IP'U‘1 4 մի /"‘'"tl'l՝ ՜ հեւոեևք ՛՛.ավևրի 
ձվարան 7/ /«/»/» ւիոքոաղարձ պատվաստելու մ ա մ ան ակ <y ու Հհ ի քսաոն Jiunm'h^ 
մանր, որպես մայրական որղ ան ի ղ մի կող մ ft y սերնդք' վրա քհւղած uiqylt- 
y m ք> յ ա՛հ y ni֊y ան քւշր

1քրպհէ1 փոր՝</ւ ոբհ կաներ վերցրեք են /եկվորն ^եւքի և աեւքական 
մուրք պքւդմենտաւ) իա անեցորք հավեր’ Փսրձի Լո> Հ յան ը կայան ու մ Լր նրւս- 
նում, որ մեկ քքէ՚ցի հավի ձվարանր էի ոխ պա տ վտսա վւսծ Լր մ յէէէ ո էքեղին 
պատկանող ձվարանր հանւԼա^ հավին և սւյնուհեւոե ւիոիւպատվ աոաւք ա^ 
ձվարան ր ւ>հրա աճումից և ձվ աւյ րմուն սկղրին ղու էքավորվամ Լր համա* 
պատէԱսխան արլորի հեաւ

Փււքւձնական հավերից րն ղ <ո մ են ր ուոացվևք .‘1/ ճոէՈէ։ 22 ճաերի վրա 
մարէՈւի տարրեր տեւյերոէ if նկատվում Լին րմրու քի ոև ւին i ե ր, 1մ Հա lift ի 
մէւու ‘էւկաավեք Լր պիղմենւոի ա ո կա յ <՛ ւ թ յ ո i ն ր ՚ կաացի ձ ուորերի վրա՛

Փորձի մեք պարղորո» արաահււ՛ յավեք Լ կր*ղ մոր մարմհի վերոոիո- 
խիէ ա ղղ ե 1/ nt fl յուն ր մյու •> ցեղի հավք։ ձվարանի հյոէովաձրի վրա. llnimij 
ված ո I։ քւ ո i'll If ft իրենից ն ե րկսւյւ։. ցն ու մ Լ պարղ tn fi ա ա հա յ ա վ ա ձ իա։ it'll ա ր՚ք~ 
ներ, ւււեւքակա՚հ ցեղի հավերի ե քեկղորների մ ի «7/ /,'nn> ււաացվուձ
քո տոն Ո1 ծ քէ՚ւՀհերի ս՚ձ.՝ մւոոքւ ունե՚հ խւոոր մ ա Ո ան if ո։ կ ո • fl յ ո • Ն ւ

Ա.յւքՈքք։ոով. Մի\ուրինի ե նրա հետե որղն L րք> կսղմից րու յոերի '/1,ա 
հու յւո՚հւորերվտծ հի մեէոկան ոքէի՚հույավ,ո, թյուններր քիովին Հի* Ո1 են ե կեն- 
էքւոնիների համարւ
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Л. А. Чияипгарян. Е Г Гавна

Состав крови в связи с возрастом и ростом молодняка 
крупного рогатого скотаГематологические исследования, представленные в медицинской и зоотехнической литературе, показывают важную роль крови в процессах обмена, веществ и. в первую очередь, в энергетическом обмене П, 4, 5, 6].Поскольку основным поставщиком кислорода для тканей орга- ։пг։ма является кровь, несомненно она имеет самое тесное отношение к важнейшим процессам обмена веществ.Литературные данные показывают, что не только кровь в целом, ио и ее компоненты ответственны за ее окислительную функцию, имеют самое, близкие отношение к интенсивности обмена веществ.Изучением состава крови сельскохозяйственных животных занимались многие, однако, как правильно указывает X. Кушнер, оно в большинстве случаев было оторвано от практических задач жи.вотновздств'1 В этом отношении работы X. Кушнера, К. \конина. И. Токаря 11, 2, 6, 7, 111, в особеннбсти первого, характеризуясь определенно:։ последовательностью, в большой степени связаны с практическими задачами животноводства. Вместе с тем следует указать, что в гематологических исследованиях, ввиду разных подходов исследователей, получены противоречивые результаты, которые можно объяснить не только лабильностью показателей крови, в завнснмбстн иг физиологического состояния организмов и их условиями существования, но и отсутствием систематических исследований одних и тех же животных в процессе их развития. X. Ф. Кушнер. работы которого наиболее обстоятельны по интересующему нас вопросу, вынужден ирнзилгь. что: ТК сожалению, мы в своих анализах, приспособленных к определенному производственному режиму стада, не смогли прол -водить массовых повторных анализов одних и тех же животных* [6).Паши исследования состава крови проводились в несколько ином плане и ставили несколько иные задачи.Породы крупного рогатого скота, являющиеся продуктами человеческого труда н определенных.^колого-географнчёских и хозяйственных условиях, отличаются друг от друга комплексом морфологических признаков и физиологических свойств.„Это качественно определенное состояние живых фирм материи՜



•886 А. Л. Чилингйрян и Е. Г. Гавва(Т. Д. Лысенко |9]) в зоотехнии принято классифицировать по нужным морфологическим признакам, как наиболее доступным для исследований, в то время как качественное различие пород сель^З скохоаяйственных животных предусматривает отличие также по внутренним морфологическим свойствам и физиологическим функ* пням животных организмов. Рассматривая кровь, как живую ткань, играющую важную роль в основных процессах обмена веществ, мы вправе ожидать различия порол крупного рогатого скота также по составу крОви.Начиная с 1*.»48 года нами привидится исследование экстерьерных , изменений дорийского крупною рогатого скота в пос т эмбри о на л пый период их развития. Параллельно с изучением наружных мор- ՛ фологичсских признаков и свойств проводились также гематологи- . ческие исслс юванпя Лаборатория молочного хозяйства Института животноводства с 1949 года пров.» шт исследование биохимических - и технологических свойств молока дорийского скота. Указанные работы наряду с общепринятой методикой зоотехнических исследований дают возможность полнее характеризовать лорийскд ю группу скота, установить сходеiво и различие его от других помесных групп швицкиго скота с иным происхождением разводящихся как в республике, так и в других республиках Советского Союза.Одновременно укажем, то, и отличие от других, ваши гемато* логические исследования производились на сравнительно однород- i ном материале, на i одними и геми же животными в определенные 1 в оз ра с г и ы е не риод ы.Таким образом, проведенные нами исследования но составу . крови, связанные с изучением экстерьера дорийского скота, имеют подчиненный характер и ставят более узкие практические задачи.Нами выявлено, что взаимоотношения между составом крови и продуктивностью крупною рогатого скота у растущих и лак тирующих животных различны, на что не обращали внимания другие исследователи.В данной работе излагаются результаты наших исследовании животных в поегэмбриинальный период их развития, со шя рождения до первого оплодотворения.Методика работыОбъектом работы исследования явилось стадо дорийского крупного рогатого скота Лорийского племенного совхоза Министерства совхозов Союза ССР Совхоз находится на Дорийском плато Армянской ССР. на высоте 1500 .и над ур моря. Дорийское нагорье с типичными субальпийскими пастбищами и сенокосами является одним из наиболее развитых районов племенного Животноводства республики.Дорийский скот, представляющий из себя помеси швицкого 
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cmqtq с местным, обла гает относительно высокими продуктивными качествами |10, 12).Первоначально для изучения было выделен 6 ГОК и 13 бычков зимнего и ранне-всссннсго отела 1948 года. Разновременно из Хозяйств* выбыли 3 телок и все бычки В настоящее время в совхозе под наблюдением осталось 25 голов, большая часть которых огелилась Методика зоот» хнических исследований, характе- |1нен1ни опытных живстнь-., усл-ни.? кормления и содержании, иро- нс хождения. мзменчнность живого неез С возрастом и др. изложены в ранее опубликованной работе [13]. Здесь лишь укажем, что УСЛОВИЯ кормления и содержания для всех животных были одинаковы Десять телок, над которыми велись систематические гемато- логические исследования, рг делись в промеж) гке 8 21 марта 1918 года, со средним живым весом при рождении 16,16 кг. Псе они ни- дяюгся результатом ннутрипороднен » и неродственного разведения. .Ча терн телок все. в возрасте лиги л- т и старше, со средним живым весом весной Г.М8 года-450 килограммовТаким образом, опытная группа по жнпому нес), происхожде- нию. по времени отела и другим свойствам довольно однородна.Кронь бралась всегда из правого уха рано угром, после ночной выдержки, до водопоя и кормления. Исследовались следующие показатели крови: содержание гемоглобина по Сали, число эритроцитов в камерах Пенса, диаметр эритроцитов по сухим неокрашенным мазкам: при этом с каждого мазка окул яр-микрометром измерялось п՛։ об эритроцитов.Исследование крови «> тих н тех же животных проводилось в трех, шести, двенадцати н двадцати двух-лесячпом возрасте, т. е. до перво! и их покрытия. В 3-месячном возрасте кровь исследовалась в нюне, в б-м-'сячним в августе 1918 года, г» 12-месячном —в марте 1949 года и в 22-месячном—в январе 1950 годаОдновременно в аь сте 1948 года нами производилось однократное исследование 128 .елок различных возрастов, а также четырех телок н грех >ычков в первый лень их рождения -в июле 1918 годя.Взятие крови в основном совпадало с датой соответствующего возраста. Гематологически՛ исследования проводились сотрудником сектора крупного рогатого скота Е, Г. Гавна.Изменение состава крови в связи с возрастомСредни» показатели держания гемоглобина и числа эритроци
тов кропи У телок В СВЯЗИ С ВОЗ| » • И таблице 1.(энных -таблицы 1. содержание гемоглобин? ичисло эритроцитов больше всего при рождении. Высокие показатели ' краевой криви у новорожденных, как показали Ковштейн и Цуни (цитировано по X. Ф. Кушнеру [7|), обусловлены переходом в плод
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Показатели гемоглобина и числи эритроинюй кропи телок 
дорийского скота 

(число жмаоишх—10)

Таблица 1

Возраст
։ Содержание 
гемоглоби
на по Сали

Колебания
Число чри- 

1р<|ЦЯТ0Н 
к .н.и

Колебания

При рождении 98,24 ’>>>92- 102,10 8,540 6,32֊ 10,40

В 3 месина 65,76 56,00 Х|,00 7,33) 6.42-8.52

В 6 58,07 53,5-3 <>1Д'4 7,521 6,51—9,30

В 12 . 46/9 40.48-51.52 5,99() 1.92-6,76

В 22 14,31 41, Ю 47.81 5,212 1,97-5,87в момент рождения большого количества плацентарной крови, которая характеризуется высокими окислительными свойствами. В дальнейшем. после рождения и с увеличением возраста, указанные показатели крови уменьшаются В наших исследованиях это изменение имеет закономерный характер и в одинаковой степени проявляется как в <л ношении содержания гемоглобина, тик и числа эритроцитов.Установленная зависимость состава крови с возрастом у телок дорийского скота показана на рисунке 1.Литературные данные изменчивости показателей состава крови крупного рогатого скота в связи г возрастом противоречивы.Одни исследователи (Акопян |1. 2]), на основании полученных данных в опытах, считают, что пропен। гемоглобина и число эритроцитов в крови у крупного рогатого скота в связи с возрастом уменьшается: Кудрявцев и Кудряшов [8] признают уменьшение числа эритроцитов и чередование падения с повышением (волнообразная кривая изменчивости) в отношении процента гемоглобина. Другие. как Кушнер [6. 7|. признают падение показателей гемоглобина и эритроцитов после рождения и повышение в конце молочного периода.Результаты исследования состава крови крупною рогатого скота других авторов приведены в таблице 2.Нам кажется, что указанная противоречивость полученных гематологических показателей объясняется методической погрешностью авторов, выражающаяся в неоднократности объектов и однократности исследований. Без учета физиологического состояния отдельных животных (растущие и лактирующие), их условий воспитания, интенсивности роста и других свойств трудно обнаружить присущие организмам биологические взаимоотношенияВ августе 1948 года мы по методу других исследователей также предприняли однократное гематологическое исследование телочек отела 1948 года пле.мсовхоза дорийского крупного рогатого скота. Результаты указанного исследования приводятся в таблице 3.Как видно из таблицы 3, показатели крови у телок до 6-месяч-
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Содержание гемоглобина по Сали 
100.
90 \
80 \
70 \
60՛
50 __ _  _ _ __ _

- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - -Л------------------------------- ----- •

3. Число эритроцитов в миллионах.в мм3 крови
8 ՛■ ■ •..

7
6
5-

-- 1_ _ _ _ ֊1_ _ _ _ _ _ _ _ 1—. —- - - - - - 1 
При рад. Зм. 6м. 12м.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22м.

Рис. I— Показатели состава крови у телок дорийского 
скота и связи с волристом

кого возраста варьируют и по своему характеру напоминают показатели других авторов при однократном исследовании животных. Процент гемоглобина вскоре после рождения понижается вплоть до двухмесячного возраста, в три месяца наблюдается повышение, затем процент гемоглобина снова снижается. Изменчивость числа эри троцнтов носит несколько иной характер: после первого повышения в '-'-месячном возрасте и второго понижения в 3-х и 4-месячном возрастах наблюдается повышение в 5-месячном и повое снижение в шестимесячном возрасте.Параллелизм снижения содержания гемоглобина и числа эритроцитов в крови в связи с возрастом, наблюдаемый нами при исследовании одних и тех же животных, в этом случае отсутствует.Па наш взгляд, как это будет показано ниже, обнаруженная закономерность у теля г со дня рождения до их первого оплодотворения, выражающаяся в падении показателей состава крови в связи с возрастом, является отражением более общих биологических вза- Иэвести» IV, № 10—2 ■*֊
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Состав крови молодняка крупного рогатого скота 891
Гиолица

Показатели состава крени телок дорийского скота при 
. однократном н <нпп( кропи н августе 1945 ։.

Возрастные 
периоды

Ко
ли

к,
 

ж
ив

си
- 

пы
х

Содержание 
гемоглобина 

по Сали

Число эри
троцитов в 
миллионах

Диаметр 
зритропи 
тов п мик

ронах

При рождении 1 98,24 8,54 5.03

В 1 мес. 12 63,04 ,7,58 4,59

В 2 мес. 10 1)1.24 8,19 4.60

В 3 Мес. 20 67,00 7,54 4,43

В 1 мес. 32 61.12 7,28 4,28

В 5 мес. 40 60,07 7,98 4,38

В 6 мес. 11 57.05 7,52 4.57

Габонца 4 
Величина -фигроцитоц > телок дорийского 

скота в связи с возрастом (в микронах) 
(ЧИСЛО животных 10)

1503 рост
Диаметр 

■?ри1 роци- 
։ов в мик

ронах
Колебания

При рождении 5,(Й 4,00-6,500

В 3 месяца 4.37 2,50-6,00

В 6 месяцев 4,30 3,00-6,00

В 12 месяцев 4,77 3,00-6,00

В 22 месяца 5.12 4,00-6,50

имоотношеннй между понижением уровня обмена веществ и интенсивностью роста живого веса у молодняка крупного рогатого скота.Результаты наших исследований величины красных кровяных телец в крови у телок в связи с возрастом приведены в таблице 4.Кривая изменчивости величины эритроцитов приведена на рисунке 2.Как видно из приведенных данных (таблица ֊1 и рисунок 2), наибольшая величина эритроцитов наблюдается при рождении. Как указывалось выше, наравне с другими компонентами крови, наибольшую величину эритроцитов при рож тении следует рассматривать в ՝ связи с переходом в плод большого количества плацентарной кропи. Известно [7], что кроветворные органы эмбрионов всех изученных млекопитающих производят более крупные эритроциты. После 



892 Л. А. Чилингарян и Е. Г. Гавварождения наблюдается падение средних величин эритроцитов и с 12-месячного возраста, правда небольшое, все же новое повышение.Полученные нами данные о величине эритроцитов в связи с возрастом совпадают с данными некоторых исследователей. Согласно этим исследованиям у крупного рогатого скота средние величины эритроцитов с возрастом увеличиваются.

Рис. 2— Кривая средних величин эритроцитов телок лорнЙскпгп скота 
в связи с возрастом (в микронах),Несколько иные результаты получены К. А. Акопяном. Согласно его данным (таблица 2), кривая средних величин эритроцитов имеет зигзагообразный характер. Падение величины эритроцитов вскоре после рождения заменяется новым повышением в месячном возрасте, а затем они чередуются вплоть до двухлетнего возраста.Нужно предполагать, что величина эритроцитов, определяемая по их диаметру, по аналогии содержания гемоглобина и числа эритроцитов крови, в связи с возрастом должна уменьшаться Действительно. по нашим данным такое снижение обнаружено после рождения ю шестимесячного возраста. Дальнейшее повышение, на наш взгляд, объясняется случайными, еще не установленными причинами.Небезнптересно отметить, что у других видон животных величина эритроцитов в связи с возрастом последовательно уменьшается. Так ш> Дангу, у эмбриона кролика величина эритроцитов равна 7.59 анкроизм. у новорожденного—7,48—7.58 и в 6-неделы։ом возрасте 6,1 микрона,Велкер установил величину эритроцитов у восьмидневного козленка в 5.1 микрона, а у взрослой особи—1.4.

Изменение состава крови в связи с ростомПризнавая, что кровь в целом и ее компоненты ответственны за окислительную функцию организма и имеют самое близкое отношение к интенсивности обмена веществ в организме, нужно предполагать также- наличие связи между составом крови и продуктивностью сельскохозяйственных животных.



Состав крови молодняка крупного рогатого скота 893Попытки об установлении такой связи сделаны рядом исследователей.Шульц (по Кушнеру |7)) на основании своих работ и, пользуясь речультагами работ Сторч над стадами симментальского, восточно- прусского, голландского и швейцарского скота, признает наличие положительной связи между обильной молочной и жировой продуктивностью н числом красных кровяных телец.Дюрст (3), систематизируя работы ряда исследователей и устанавливая конституциональные типы животных (дыхательный и ннщс- варнтельпыи), приходит к выводу, что изменчивость числа эритроцитов, гемоглобина, сухого вещества и других показателей крови находится в тесной связи с конституциональным типом животногоЯкимов, Гетц (по Кушнеру |7)>. Зайцев [4) установили определенную закономерность в соотношении компонентов крови, связанную с производительностью лишадн. X՜ быстроходных лошадей кровяные показатели выше, чем у шаговых; у примитивных же пород лошадей они наименьшие.К. Л. Акопян [I] по количеству эритроцитов и содержанию гемоглобинов крови установил различие между породами крупного рогатого скота мясного и молочного и мясо-молочного направлений.II. С. Токарь |11] установил прямую связь между течением лактации и составом крови.X. Ф. Кушнер |7|, проводя серии исследовании с крупным ро- larwM скотом, овцами, лошадьми, верблюдами, птицами и кроликами, установил функциональную зависимость между продуктивностью сельскохозяйственных животных и составом крови. В обобщающей сводке работ «Применение физиологических методов для селекции1* автор указывает:«Мы рассматриваем приведенные выше данные о зависимости между показателями окислительных свойств крови сельскохозяйственных животных и некоторыми видами их производительности как функциональные корреляции. В общей фирме можно утверждать, что природа этих зависимостей заключается именно в том, что более высокие показатели исследованных нами компонентов крови наиболее успешно обеспечивают высокую интенсивность обмена веществ в тканях** [7].Переходя к вопросу о связи между составом крови и интенсивностью роста у растущих животных, мы можем указать, что у молодняка крупного рогатого скота общепризнанным является падение интенсивности роста в связи с возрастом. В поегэмбрп. жальный период их разни гни относи тельный рос։ живого веса наибольший в первые месяцы жизни молодняка, после чего наблюдается его снижение. Наши наблюдения об изменчивости живого веса телят дорийского крупною рогатою скота приведены в таблице 5.Как видно из таблицы 5, в то время как абсолютный средне-
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Живай веч՛ телок дорийского ската (в кг)
Таблица -J

ВОЗрЛС! При 
рола.

В
3 мСс.

В 
6 мес.

В 
9 ясс.

В
12 MCt

в 
15мсс

в
18мес,

В 
21 .мес.

в
24 .чес.

Живой Вс’С 36,36 88,00 111.32 174.00 199,00 235,82 286,04 309,82 337,54

Абсолютный сред
несуточный 
точный ирнв« с — 0,57 0,63 о,зз 0,28 0,11 0,56 0,26 0,31

01 нося тельный 
прирост в пр։։- 
цен 1.1 \ 83,05 48.48 58,85 13. 11 16,94 19,25 7,98 8,56суточный привес живого веса телок сильно колеблется но отдельным возрастным периодам, относительный прирост живою веса С возрастом последовательно снижается, имея наибольший показатель в первые три месяца со дня рождения. Повышение относительного среднесуточно, о прироста в возрасте 12—18 месяцев обусловлено спецификой развития телок в горных условиях их содержания (13|. Среднесуточные привесы живого веса телок приведены на рисунке 3.

1000

 Привес в граммах. 
800 г՛- - - - - - - Относительный прирост в проц.

200

■------------\____ - —j---------------- ։--------------- ։--------------- __________ 1

Зм. 6м. 9м. 12м. 15м. 18м. 21М. 24м.
Рис. 3 -Среднесуточные привесы телок .торий। кого скота.Как видно из рисунки I. кривая изменчивости показателей крови телок в связи с возрастом сильно напоминает кривую изменчивости интенсивности роста, приведенную на рисунке 3.Для наглядного представления этого сходства изобразим обе՜ 



Состав крови молодняка крупного рогатого скота 895кривые—изменчивость состава крови и интенсивность роста телок в связи с возрастом на одном рисунке I.•На рисунке 4 мы видим полный параллелизм между кривыми относительности роста и показателей Состава крови. Во всех случаях кривая интенсивности роста совпадает с кривой изменчивости ге- миглтоина. Такая зависимость наблюдается также в отношении числа эритроцитов и до б-месячного возраста в отношении величины эритроцитов.
------ Содержание гемоглобина
........ Относительный рост а процентах.

20
- - <- - - - - - 1 — . —I- - - - - - 1_ _ _ _ I_ _ _ _ I_ _ _ _ I_ _ _ _ | 

Прирожд.Зм. 6м. 9м. 12м. 15м. 18М. 21м. 24м.
Риг. I—Содержании гемоглобина по Сали и oiiiocinc.ii.iii.ii։ рост телок 

(в процентах) дорийского скота в связи с возрастом.По существу здесь имеется физиологическая связь между интенсивностью роста и показателями состава крови у растущих животных крупного рогатого скота. Указанная связь является сражением более общих закономерностей понижения уровня обмена веществ в постэмбриональный период развития организма св нашем случае у телок до их первого оплодотворения), проявляющегося в понижении окислительных свойств крови.Согласно указанной зависимости между интенсивностью роста и составом криви можно предположить, что животные с высокими показателями состава крови буду: иметь и высокий среднесуточный прирост, и наоборот, животные с низкими показателями состава крови -низкий среднесуточный прирос; живого веса.X. Ф Кушнер [6] показал наличие такой связи между живым весом коров и содержанием гемоглобина в кровиК этому вопрос) мы подошли несколько иначе. Живой вес растущих животных не может быть точным показателем интенсивности роста, ибо, кзк мы указали, интенсивность роста в различные возрастные периоды имеет различный характер, и два животных с одинаковым живым весом могут имен, различную энергию роста. Поэтому за критерии сравнения мы взяли нс живой вес, а среднее)- 



896 А Л. Чилингарян и Е. Г. Гавваточные привесы живого веса •» определенный отрезок времени: ел двух до трех, пяти-шести, одиннадцати-двенадцати и двадцать одного-двадцати двух месячных возрастов.Показатели среднесуточных привесов живого веса телок в связи с содержанием гемоглобина крови приводя гея в таблице 6.
ГабАчци 6' 

Среднесуточные привесы живого веса телок .чорлаекоги скота 
вейя.чи с содержанием гемоглобина крови Г я ки.чсп рпмчлх)

Возраст ые 
группы

Число 
живот

ных

Плюс вари литы 
по содержанию 

гсм<и Л(*6;;!!.ч
Число жи

вотных
Минус варианты 
п" содержанию

1 емоглобнил

К 3 .мес. • 3 0,65 7 0,41

К б мес. 5 0,67 5 0,4»

К 12 мес. 5 0,35 $ 0,32

К 22 мес. 4 0,37 6 0,29

Как видно ил таблицы 6, наблюдается прямая зависимость между гемоглобином крови и среднесуточным приростом живого веса. Во всех возрастных группах животные плюс варианты по гемоглобину также имеют более высокие показатели Среднесуточных приростов живого веса. Минус варианты по гемоглобину имеют относи гелыю низкие показатели среднесуточных приростов.Установленная зависимость показана на рисунке 5.
---------- Плюс ВЯРИЯНТБ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГЕМОГЛОБИНА

Рис. 5—Показатели крови и среднесуточный привес живоп веса телок 
дорийского скота (в граммах).



Состав крови молодняка крупного рогатого скота 897’Функциональная зависимость между составом крови и интенсивностью роста может служить основанием для применения результатов гематологических исследований в практическом животноводстве. Согласно нашим исследованиям показатели гемоглобина крови у растущих Животных крупного рогатого скота, и пределах однородной группы, могут служить критерием выражения энергии роста организмов.Наряду с существующими зоотехническими приемами опенки животных, использование гематологических показателей крови расширит наше понимание природы животного организма. Определение гемоглобина крови в производственных условиях не сложно, не требует затрат и большого времени.В ы водыI. Изменение показателей состава крови у телок дорийского крупного рогатого скота в постэмбриональный период их развития имеет закономерный характер Показатели крови наибольшие в день рождения, после чего с увеличением возраста они падают, достигая своею минимума в 22-М1-сячиом возрасте. । г. до вотрись: первого оплодотворения телок. Исключение составляет величина эритроцитов, которая вслед за уменьшением после рождения до шестимесячного возраста в последующих возрастах имеет тенденцию к повышению.2. Установлена связь между показателями состава крови и ин- тенсивностыо роста животных. Указанная физиологическая связь является отражением более общих закономерностей-понижение уровня обмена веществ в постэмбриональный период развития организма (в нашем случае у телок со дня рождения до их первого оплодотворенияI. проявляющегося в падении окислительных свойств крови.3. Показатели состава крови по гемоглобину у растущих животных крупного рогатого скота в пределах однородной группы индивидуума, наряду с существующими зоотехническими приемами оценки животных, могу I служить дополнительным критерием в племенном деле.4. Возможность использования в практическом животноводстве других исследованных нами компонентов крови—числа эритроцитов н их величина, также вероятна. Однако наши и литературные данные пока не дают основания говорить о их применении. Дальнейшее исследование в этом направлении весьма необходимо.
Институт живот поводе г ва 
Министерства сельского 

ипяйсгва Армянской ССР

Поступило 29 VIII 1951
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U, I. ՋհԼԻՆ4ԱՐՅԱՆ» ե. 9. 8ԱՎՎԱ

ԱՐՅԱՆ ԿԱԶՄԸ' ԿԱՊՀԱԾ ձԱՍԱԿհ ե< ԱՃՄԱՆ ձեՏ, ՄԱՏՂԱ& 
հ^ՈՇՈՐ եՂ-ՋեՐԱՀՈՈ ԱՆԱՍՈհՆՆեՐՒ ՄՈՏ

Ա 1Г Փ II Փ Ո Ի Մ

Արյան կաղւ) ft հեա ադ iiiiihi P/’>• ններր , ներկ ա j itit/ ipiifl քւ՚հԿւդես րժշկակւոնւ 
այնպեււ էլ ան աււն արած ական ւլ ր ական и t fl յ ա՛հ if 1. i, i/nt յդ հ՛հ աւպխւ նրա 
կարևոր ’1ւշա'հակւււք1 յւււնր ’ll J in. fl ե ր ft փ ufil ան ա կ tn p յ ան и/ր n г/I. п и i if, և iitiniif- 
նակարէք ղերր էնե րդ քւ ա յ քւ tfiиխանակա flյան ա ադ ա p I. դու if ՚

Uակտյն արյան կադւք/ւ i/l. ր ա ր I. րյ ա / սւ if յալնե ր ր ւլր ա՛կ ան n ւ. p յ ան մ h 9 
1 ա կ ա и ա կ ա 3, 1.ն, Այղ ր ա ր ա ա ր if in il I, их if fi ա յ՚Կ ար (ա՛հ կադւքյ) խաոր փւո 
ւքւ и քսակ ա՛հ ա p jinif ր, >H J j ft ա յ՚հ րւսնիւք, սր ար յա՝!. կաւրքքւ '. I. ա ա դ tiat ա • 
Pյա ննհրր \է քւն կաա տ լսք ni.il նայն կ1.նւլ ա՛հ (էն!, ր ft if րա ն ր ան ր դար ղար if ան 
րն fl ա ր _ր n t if t

Ակււած L94H p if fuj ւ if եր կ и դ if fl i/ ՛» ե ա ա ւլ ո ա ա. р յ ո ւ նն Լ ր են tnuipifiiiif էո~ 
пт fun շ tip h դ p, րւաք up ան ա и п ւ ՛են ե ր ft էյւսաերյեր/t ‘հ կ ա in if աւք ր, նրսւնւյ il.itf 
սադքէայքւն դ ա pifin if il ա՛հ րն թ ա դ յ> и ւ tl I U p ա՛հ դ ո ւ դ p’h P ա ր արա ni.pfi’h ifnp'Jni- 
j Ulj ի ական հաականքւշներ fl nt >t Ui llh ա ilfl рп ! f! յան ի tj pimjfi, if ft utt! in մ ա՛հ ակ կււո



Состав крови молодняка крупного рогатого скота 899

//«,>/* 4' гир^иЪ 1/ин/З/, ՛,!, т ш Р' I "< 1Л»/> р , ирп'Ъ.р ,/ ч г ш /<! / " ՛ *1' -
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<.ии1 ш А шр, 11'1./I М, ш ш ./тип I (3/т ՝1.՝1,1,/I [,, /пили/. I, ,/91.р пн/пр ш'ишпт'Ъ- 
У1Ьр/> шрри'ъ 1/ин/З՛/1 1/1111/111/11111./)/шрр ш.'.ш/ Л «Г /. Л ш '. ш и ш I/ I//Л< 1/ ш'1>/Л: I, - 
р/> 3пш шшрр1,р 1։՝11, ,(/1 3 1н1՝ 1,՝1,и,, ир/, 1//ни и! лиц/ /,т /I^/т ')1 > 4/Л/ 1/шрА- 
“1111111 ш /1/12'1,1, р/ц

//рнЛ-Д»; 1,/’),1,/и1/, "1,!./,!/т ин/ии, ш т /) / и, 3 р 3/."Ьр - ш/11111/./1 и■ 4 !.'"./, >1 I. р
'.111П ШГ/1Ч1НЧ /I/Н1^.Ьр/. ։"Р՛/ .1"' ',՝)‘‘,'1,1'Р 14.411/ 1/!.*1н/ и>‘1՛/1'1,1./,/, 11ии1, ■,!,шиш1/- 

,) 111)/՛!, 1/111/11/1111/1)՝  иГ), р"),/! ш ,/,рт 3՛ ЛУн/шА -1'1՛!) ‘Ч^ шиш 9/1 р!,1/,П1 ин/ ир и I 1/ р ;
^11рт1//н1 ш'Ь // и/ ш\и/ ш՝1нГ ш')1 и/ ш р) ш‘11'Ь I./։ р /111/11/1 1/1 пр .Л/ш I/ ш'), 1/1,‘1и/ ш- 

^11>>1.р/1 ЪI/III инГ 11111՝ р .1 /, III ш I, и ш I/ 1,'ъ 1,1/1./. Хши/1 1.1/ ‘.и/,/II, /I , При՝)!!/ ՝1,1/шш- 
II ин(/I 1/111шш/н/шЛ /Л» Ш/11ш“11 и /1 П Ш I. ».*’ ШШ /1 I/ ',1. 1Н Ш1/ 1! Ш П I /.) / ш ')1 I, I,/I . .'1'111/1./ /Л> 
1!>-)8 /), 1(111/1,4/1 8 -21-/1 !(/,9)1 1.1[Ш'У 1111111'ш'11 III1/Ш2р 91и')НН 11'1 ирш'и./, 1"Ч1,рр 
'iil.pl/lHI III//,')! 11 И. |>1Н|11.||11И|*Н1|риО рш Ь !>՝ 111՝11 шр1и1Н՝11р /Л/« 71''11՝1. /и/ ,

р. щ/1111111111, /1'1, \1,ш Ш1/ 1,111,/ шА /.'(> 128 1.1/ УЧрР 111111/1 /II. /1 ‘1III и IIII//1 ! 1/1II/, Л - 
՝1ни1/ш'1. /ин, ,(/,“)! риш 1/1Лн/ш'11/1 ,/НН 2/1, л ин/1)'ш'11, 'У'Ь1>‘ ш'11 1/ ин!՛ 111'11141//1 11 шл
,инч1/П1 Р/1Н‘11'1,1,/1/1, ,1՛/ни ш 1,111111/ I. 1/.р/1и‘1, 1/ш1/,( /1 ',1,шшц ит ш/1(ш‘11՝ь1, р'ь шО- 
I1"')? •/'"рА/! ]1'ь/,)ш//_рн11) 1/штш/н/шА 1,“11 /ии^ир 111/91. р ш./и/, ш'Ъшиш‘1,1.1.р/1 
41,1/1111!/,/, Ш^/и III ш IIII/ /н/ I;. '/4111/1/,II //1 ,1 /,91Н/ш/:

И 1,р Мни ин/и шт р/ш 11’11)1^1/1 и ш‘ч1 ш'1н,, 11 I, ՛!, ш[^ш'<1 1/Ш1/11/, //и,1/и, I,/ч- 
՝111,р/1 ор/г1нм\ш1/1 /, 9111/т ,)'/1 1/ит/,/инУ Мнит!//։ Мчи' “I, и р шЛ /1'11'111, /1 /, ,) иин ^/;- 
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/,1/ини/1 и I '111.'։, ш / ш/ шу'11 ■,ш'"</ чн( ш'ъ ,рр , пр шррн'ър 11 ‘11/1111 рич/шг/р/^
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Ար/tii'li կազմի և in Հհ՛ ա՛հ ինոէեն и իվ Ու թ յ ան ա յդ. .՛իա նկցիո՚հէսք կաւզր 
կարող I, հիմր ծէոոայեք արյան կազմի եւոազ mil ա. թ J անն ե ր ft ա րդ յունր֊ 
ների կիրաոամր ւոնէոոնարnt ծ ության պրակտիկայում:

Համաձայն tf հր > ե աաղ աո ա թ յ ա ՆՆ ե ր ի , հեմոդլորինի ց ու ց անիշնհրր 
խոշոր եղջերավոր աճող ււ/Ն ա ո ա ննհ ր ի մոտ կտրող ե՛հ / ր ա զ ա if ի շ կերպաք 
արտահայտել աճման էներդ իայի քւնւոե՚հո ի վոլթ յու՚հր ։ ‘հո յ ո ւ թ յ ո ւ ‘հ ունեցոզ 
կենդանիների զն էՈ՚հ 1Ո Ոէմ ան զ ո ո tn ե իւն ի կ ա կա՛հ այլ միրուքների հեւո միաււին 
արյան կազյ) ի ց nt ւյ ան ի շ՚հե ր ր կլույնուցնեն էք ե ր հաոկացողրէւթյու.'հէւ կե՚հւք ու
՛հի որզսէնիղէ) ի րն ո ւ թ յ ան նկ mtn մ ում ր •

Հեւ1՝ ողլո ր ին ի որոշուէք ր ար յա՛հ կազւքի //7.յ> արւուոզ րու թ յա՛հ պայման
ներու il րարդ շԼ ե շի պ ա հան 9 ո ill if եծ ծուիէՈ ու շատ ժամանակ։

հ!Հ!՝ ll.hU.flll հ H'iiUb'l,

I. իէէէէու խոշոր եղջերավոր ան ա ո ու նն ե ր ի Լզ հորթերի հե tint ու դմա յքէն 
զ ա րդաէ/1> ան րն թ ա ց ր ու մ արյան կազմի ց ո t ցան ի շն ե րի փովէոիւու թյունր 
որինաշարի ր՚հՈէյթ I. կրուէ)՛ Արյան կազւէի ամ են ա րա րձ ր I/ու ւ/ա՛հ քւշ՚հե քզւ 
ր՚հորոշ ե՛հ հորթերի ծնման աոա^ի՚հիոկ "/'/«,'/Л "/'/’,7 հետո նկատվում Լ ի9ե- 
•fnt.ll մինշե t*v ntif ոակոէն հա ո ակր ■ այոինրն հորթերի մին\և ուուո9ի րեղս- 
նոէէք որու t! ր > !'աց աո ո !.թ յու ն են կազմում արյան կտրէք իր դնդիկների շւււ- 
էիք»։ որոնէք ։/ ու ւ/ ա՛հ ի շն ե րն իջնելով մինշե 6՞ - ա ւ) и ա կ ա՛հ հաոակր, հեատդւււ- 
jnt.il անեն ու‘I ե՛հ ր ա ր .» ր ա էյ մ ան tn են դենդ։

2. I/ենւք ան ին ե ր ի արյան կազմի ե աճման ին աեն ո ի վц ւ իք / ան մի9և 
ոահմ անվ ած Լ էիիզիոքոզ իակա՚հ կաոք, որը '• ան զ ի ո ա՛հ nt tf Լ ու^եքի 
նուր օր ինա շ ա ւի ո։ իք յունների ա րա ա յ ո/ nt if ր որդան ի զ1!հե րի "հյու թերի փէէ-
խտնւււկոէ թ յա՛հ անկման մուկարզակի ի^եէքոււքքւ (այո զ եւղ,րու if կզ հորթերի 
մոտ նրանց ծննդյան հքէիւք էքինշհ աոա^ի ք< ե զ Шиш/ ո ր ու if/tj, որր էորոււս- 
հու յտ if rtt.il Լ արյան ojin ի զ ա t/il ա՛ն հւոտկոհթ յուննհրի ի9եւքման մեհւ

ժ. իքոշոր Լղ91ւրավւէր ուճոզ ան ա ո ու ն՚էւ ե ր ի ուր յա՛ն կազմի հեւքոզքորինի 
էքու ւքունքւշ^էերււ կենդանիների դն ահա in tf ա՛ն էքոյոէ թյուն ո ներոզ զոոէոեիէ- 
նիկակա^ւ է) իհոդ՚ների հետ է!իաոին կւորււդ են ք ր ւս զ nt յ ի v նշ ան ա կ ու թ յ ill ն 
ունենաք ւոոհւ1 ական դործոււք:

Արյան կազմ՛ի մյու.ո րւոզադ ր ք/շ մաոերի, կարմիր դնդ իկների րանա- 
կի ե if ք,ծ ու թ յա՛հ ււդւոադործ nt մր ւզրակւոիկ ա՛հ ա ոն ու ր ու ծ nt թ յ ա՛հ lfh9 ‘հույն- 
ւդեո հնարավոր Լ՜ ւ f'ntjtj il ե ր կողմից nnttii ց վ ած ա ր զ յ ո ».Ն րն ե ր ր և դրակա
նության if ե 9 զ njnt թ յու.ն ուՀհեէքոզ ոէվյւոքներն աոայմւ) հիմր -են ասէքիս 
իւ ո ո եք ու 'հ /ւ ա ն էք ւդ ր ա կտիկ զոր Л ադ րմա ն մ ա ո ի ն ։

Այդ ու զզոէ ք։1 յւու) /I կատարելիք հեւոուդւո հե աազ աո ու թ/nt ննե յւր կուքէե- 
էք որ 'll շ m'h ա կ ո I թ յու.ն ունեն.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1'рп1. к црццштбш. 11|>и1П1р>։п։СГ1Ьг IV. ,\о |и, |95: БИОЛ. И СйЛЬХОЗ. Науки

Г. II. .Мушегян. С А. Паноян

Влияние ростовых веществ на рост экспериментальных 
опухолей у крысИсследования Ч. Дарвина (I], И. А. Максимова |2] и ряда других авторов показали, что в жизни растений известную роль играют ростовые вещества. Интенсивность действий и активность этих веществ далеко не одинаковы и, прежде Всего, зависит от концентрации применяемого вещества.Выяснилось, что минимальное количество этих веществ резко увеличивает рост и размножение растительных клеток и приводит к образовании։ крупных плодов, большие юзы действуют противоположно, т. е. угнетают рост и размножение клеток.•Учение о ростовых веществах, г. е. об ауксинах, обогатилось и стало более понятным после того, как стало возможным химическим путем получить синтетические ростовые вещества в виде сложных органических кислот, производных индола, фенола и нафталина.Исследования многочисленных авторов показали, что вещества подобного рода имеются и в животном организме, и они являются метаболитами протеинов, образующихся н процессе обмет веществ.Нами доказано, что высокоактивные нечестна типа ауксинов и гетцроаукеинов обнаружены в некоторых внутренних органах разных животных, как, например, в печени и селезенке [4].Доказию. что часть этих веществ в нормальных физиологи* МСКИХ условиях в:.՛ 1‘.-ыегся г мопой и со слюной. откуда и впервые они были получены (Когель и др. (5j).Наши опыты показали 'Мушегян и Саакян (3]), что при некоторых патологических состояниях (бласгоматозы) количество ростовых веществ в моче и в слюне увеличивается.В литературе нет указании относительно влияния растительных ростоиых веществ на развитие экспериментальных опухолей.В настоящей статье мы идались целью выяснить влияние 2-4 лихлорфен окснуксугно;. кисл ты па интенсивность роста экспериментальной опухоли. МетодикаДля осуществления выдвинутой задачи нами было взято 50 белых крыс в возрасте 8 .месяцев от роду, весом в 2b >—‘250 г. Опыты поставлены в 2-х сериях.В опытах первой серии произведена трансплантация экспери- чен1ал։.нон опухоли штамма „сон“, который был доставлен из Ленинграда.



902 Г. П. Мушегян и С. Л. ПапояпДанный штамм опухолей впервые был получен путем введения, пол кожу химически чистого канцерогенного вещества (9 10 диме-՜: тил, 1—2 бонза игра и цен), а в дальнейшем из возникшей опухоли, путем пассажа был получен штамм трансплантированной опухоли, при гистологическом изучении оказавшаней саркомой.В опытах мы пользовались 9 и К) генерацией данного штдммалЖивотным первой серии опытов производилась трансплантация существующим обычным методом, и к трансплантированному материалу прибавлялась 2.4 дихлорфенокснуксусная кислота из расчета, 0,5 г на 100 г трансплантированного вещества.Из литературы известно, что 2,1 лихлорфеноксиуксусная кислота является । жим из самых сильных в активных веществ средн существующих синтетических ростовых веществ.Животным контрольной группы был՛։ сделана трансплантация по той же методике и из гои же опухоли, как у подопытных.После вышеуказанных манипуляций как подопытные. так и контрольные животные содержались в одинаковых условиях ухода и питания. Полученные резул ь г ат ыСпустя 12 дней у 18 животных подопытной группы прощупывались маленькие опухоли размером с горох. В дзльнешш м размеры этих опухолей резко увеличивались (кроме 2-х крыс, у которых возникшие опухоли в дальнейшем подверглись обратному развитию и рассасыванию), иногда достигая до п >ловнны размера животного (фото 1).

Ри։ I — Размер опухоли у подопытной крысы на 38-Й день 
после прививки.Три крысы из подопытной группы пропали и мы не смогли проследить за динамикой роста имевшихся у них опухолей.А 5 крыс подопытной группы опухоли вовсе не привились, животине остались живыми еще несколько месяцев и пали от случайных причин.Среди животных кош рольной группы у 6 крыс, начиная с 16 



Ростовые веществе и рост опухолей у крыс 903дня после прививки прощупывались маленькие опохули, размер которых прогрессивно увеличивался.У 8. контрольных крыс опухоли стали прощупываться, начиная с 25-го дня после прививки, и они также в дальнейшем прогрессивно увеличивались4 крысы из контрольной группы на 25-й день пали без опухоли. Ир'Й патологоанатомнческоМ исследовании у этих крыс не было установлено присутствия опух щей и мет иста зов.У остальных животных контрольной группы до 33-го дня после прививки не отмечалось никаких опухолей. На 18-й день у 2-х крыс, ко орые были беременны, поел ■ родов прощупывались маленькие опухоли, спустя 8—9 щей опухоли у этих крыс достигли очень больших размеров.

Рис. ! - Гя։мср опухолей у коЯтрольпых (беременных) 
крыс на 9-й день после проночшвлнии.Если полученные цифровые данные выразить кривой, то получается картина, показанная на рис 3.Как видно из рис. 3. индекс роста опухолей у подопытных крыс выявляется в б >л т ранние сроки и размер их увеличивается более прогрессивно, чем у кош рольной группы.Вторая серияСледующим этапом наших исследований явилось изучение действия того же ростового вещества'(2,1 днхлорфеноксиуксусная кислота) на уже возникшие экспериментальные опухоли. Для этой цели мы взяли нод*опыт 52 крысы по возрасту одинаковых с крысами первой серии. Этим крысам 28 1Х-48 года произвели прививку опухолей того же штамма «сон" от К) генерации. На 17 день после прививки у 30 крыс уже прощупывались маленькие опухоли раз- 



904 Г. П. Мушегян и С. А. Папоянмерой чуть больше зерна. Эти 30 крыс в дальнейшем мы разделили на две группы. Животным первой группы, начиная с 20-го дня после прививки !՛. после измерения диаметра имеющихся опухолей,'мы начали ежедневно в противоположный бок под кожу вводить однопроцентный раствор 2,4 дихяорфеноксиуксусной кислоты, приготовлен-

Риг. з.ной на стерильном персиковом масле: введение повторялось каждый день в течение 10 дней, таким образом, каждая крыса получила 10 впрыскиваний 2,1 дихлорфеноксиуксусноч кислоты. Животным контрольной группы вводилось стерильное персиковое масло для соблюдения одинаковых условии опытов. В дальнейшем через каждые 4 дня измерялся размер опухолей как у контрольных, так и у подопытных крыс.Из порученных цифровых данных выведен индекс роста опухолей, показанный на рис. № 4.

Рис. 4.



Ростовые вещества к рост опухолей у крыс 905Как видно из кривых, рос։ опухолей подопытных животных увеличивается более прогрессивно, чем у животных контрольной группы.
Выводы1 Под влиянием однопроцентною раствора 2,4 дихлорфенокси- уксусной кислоты экспериментальные опухоли штамма ,сонм иыяв- ляюгся в более ранние сроки.2. Под влиянием тою же ростового вещества рост предварительно полученных экспериментальных опухолей идет более усиленно, чем у коптрольных групп
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906 Г. П. Мушегян. С. А. Папоян

Հետւււդա III սոււ/եասիրա իք յաններր պարզել ե՛հ, որ աճման նյութերն 
ղանվա մ եհ նէս/1 կենդանական ր9իջներամ հ նրանք հան ղ ի ո ան и ւ.մ են 
պր nut /«ի՚հնե ր ի ն յ ո ր ա վւ ո իւ ա՛հա կո ւ իք յան ա ր /у ш и ի քն ե ր • Q են ղ ան ակ ա՛հ ր Vի 9 • 
ներիւք րւովսւկան հարու nut են Ատրդի ե փայծաղի թրիքները, վեր9իններիи 
մե՛ք ական ի շատ են աճման ն յ m ի1 ե րր t

1Լուկոինները և հետ եր и ա иլկ ոին՚հերն ար տ աիք иրվո 1 ւՀ են մեղի և 
»/՛ ի ջ ո ։/ ուի

Աճման նյութերի աղդ եղա իք յունր րու ոական աշխարհի րիի9ների վրա 
քավ ո ւ.ո էէլմե ա ո ի րվ ած ենւ IГ ի ամ ամ ան ա կ ո ւ ո itttfiitaii ի րված Լ ա ո t կո իննն ր ի 
Il հետ ե ր nnim.lfii իննէ, ր ի ւալդե քք ուիք յուն ր մի շարք ախտածին մ՝իկրորներ ի 

՝՜ 'ք իք.ք4րփենււքոի- րաւք աիսաի) իք վքւ աղղ եէք иւ.թյա՛հ տակ կանղ է uni-
‘httii! մի շարք րակաեքէիա՚հերի աճր ե վիրուլենտ միկրււրներր հ՛ատկապես 
եււիւի էքուպիկի տարրեր շտսւ111ւերր վեր են ածվում ոչ աիւտած ին տեսակ* 
ներիւ

Ելնելով վերոհիշյաք նւււիսաւովյաքներիւք մ՚ե՜հյւ նպատակւսղ րեք ենք հե
տե րոտ ու կո իննէ։ ր ի ղ փորձարկել ամ ե՛հ ա lit մ I. ղ պրեպարատ 2 4 ղ ի րք ո ր!իե-
'հոքւէի ք ։։։ քք աի։ ա իք ի) վ ի ա ւլ ղ ելյ и ւ ի/յ ո ւ ՜հ ր էր ո պ I, ր իմ են տ ա / ա uni ղքների վրա։ 
Այղ նպատակով վերւյրել ենք 102 հատ սպիտակ աւէնետ, որոնք րամսւ- 
՛հեք ենք ~ ենիք աիւմ լւի,

Աէէնեսւներ ի 1-ին ե՛հ ի/ ա իւ մ՝ ր ին (30 աոնետ '/ պւաով ւսէւտե յ ենք ււարկղ- 
մ ա տիպի ւււոոււյքի ր9իջներով (qllllLn) ե մ ի ամ՛ա մ ա՛հ ակ այղ տարւււպւստ- 
վաաոուլ նյութին ավեքւսւքրե/ ենք ֊— / դիքլււր փեն tijitiի put էք տ իւ ա իք թ ա 
(0,3 դրամ 100 ղրամ տւււրապաավասւովող նյութի նաիւահւււշվււվի fhumd- 
նաս/ւրա թյա ններր պարզել ե՛հ, որ այն րււլււր կենդանին!։րր, ււրոնդ ներ- 
ա րկվ ած է եղեք 2 I ղ ի յլլո րէիե՚հ որս ի ր m էք աիս ա իք իք ո < , ապա ղրանդ մ nut nt- 
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նի կե и ի մ՛եծ ու իք fiii'h ե եքէրեէքե I, ք նոէ.յնիււկ ավելի։
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С А. Мирзоян

Короеды хвойных древесных пород в лесонасаждениях 
Дилижанского лесхоза

К числу хвойных древесных пород Армении относятся сосна 
(Pinus hamata 1). Sosn.). тисс (Taxus baccata I.. и различные виды мож
жевельников.

Случаи повреждения короедами сосны в местных условиях 
обычны: сравнительно редко подвергаются нападению короедов мож
жевельники и. невидимому. ими не повреждается тисс. На сосне и 
можжевельниках в пределах Дилижанского и сопредельных районов 
нами обнаружен 21 вид короедов, характеризующихся различной 
степенью вредоносности.

Наиболее распространенными видами короедов, из числа пов
реждающих сосну, в северных лесах Армении являются вершинный 
короед и сосновые лубоеды. Д. И. Лозовой в своей работе (4] гово
рит о том, что „совершенно верно Г. Д. Ярошенко выделяет вершин
ного короеда, как вид, наиболее распространенный в Армении", и 
добавляет, „что он в то же время является видом наиболее часа о 
встречающимся".

О значении отдельных видон короедов и их численности в сосня
ках Армении приводятся данные, в работе 1՜ Д. Ярошенко: автор, в 
частности отмечает, что „сосновые насаждения Армении бедны ко
роедами; здоровые деревья короедами вовсе не поражаются. Не бы
ло замечено также ни одного случая поражения короедами у сухо
вершинных и угнетенных деревьев" |И].

Аналогичные данные приводит также Лозовой, по мнению ко
торого „сосняки Армении отличаются высокой устойчивостью в от
ношении короедов, запас которых, в целом, крайне невелик. Можно 
утверждать о почти полном отсутствии в Дилижанском сосняке да
же вершинного короеда, ряд оставленных в лесу сосновых вершин 
был совершенно свободен от короедных поселений. Не отмечено ни 
одного случая поселения короедов на стоящих деревьях в Шагали, 
точно так же, как и в Гюлагаракском сосняке" |4|.

Принимая данные Лозового и Ярошенко за действительную 
::-ртину поражаемостп сосняков Армении до 194! года (до выхода в 
свет статьи Лозового), следует отметить относительно высокую сте
пень заражения короедами сосняков северной Армении в настоящее 
время.

Содержанием данной работы является хозяйственная оценка
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отдельных видов короедов и частичное выяснение причин их высо- ] 
кой активности за последние годы.

Все собранные нами виды короедов были определены В. Н. 
Старком, за что считаем приятным долгом выразить нашу призна
тельность и благодарность.

Некоторые биоэкологические особенности и лесохозяйственное 
значение короедов хвойных пород

1. Большой сосновый лубоед (Blastophagus pimperda I..).
2. Малый сосновый лубом (Blastophagus minor Hart.).

Наличие в энтомофзуне Армении, I именно в/1.или/кан<-, боль
шого и малого сосновых лубоедов впервые отметили II. 3 Вино
градов I 1икигин и Ф. А. Зайцев |1]. Некоторые сведения о распро
странении и лесоводстве։։ ном значении тех же видов в условиях 
сосновых насаждений Армении имеются в работах 3՜ Д. Ярошенко 
(11|. М. М Макзрянз и А. С. Аветян [5|, Д. 11. Дозового [4] и дру
гих.

Однако перечисленные авторы говорят о малом хозяйственном 
значении лубоедов в Армении и о незначительности приносимого ими 
вреда.

Пи данным проводимых нами обследований и наблюдений пос
ледних грех лет сосновые лубоеды в массе повреждали деревья 
как в естественных сосняках, так и в сосновых лесокультурах на 
территории северной Армении.

При изучении экологических и биологических особенностей лу
боедов в местных условиях, в течение 1948 1950 гг.. в целях раз
работки методов борьбы с ними, были получены следующие данйые.

Большой и малый сосновый лубоеды, вылетая из мест зимовки, 
нападаю.՛ на стволы ослабленных деревьев, свежие пни. ветроваль
ные и снеговальныс деревья и неокореипые снежезаготовленные ле
соматериалы.
f Спаривание и откладка яиц в условиях Дилижана отмечены 
ранней весной (20—30 IV 50 г.), Через 7—8 дней из отложенных яиц 
выл являются личинки, которые к конце мая или в начале июня оку
кливаются. Окукление большого соснового лубоеда происходит в 
толще коры, а малого—непосредственно под корой или в древесине, 
в зависимости от влажное՝։ и последней. Личинки перед окуклением 
углубляются в древесину в том случае, если последняя недост;։- 
։ очно увлажнена.

Вылет молодых жуков дружный, у большого соснового лубо
еда в 1950 году он происходил со второй половины июня до конца 
месяца (с 17 VI по26 VI), а у .малого на протяжении первой поло
вины июля (с 4 VII ни 17 \'11.1 Весьма интересен тот факт, что в 
условиях 1нли/ка некого, 11джсванскоги и Стеианавапского лесхозов 
нами неоднократно отмечалось для сосновых лубоедов летняя яйце
кладка. но, конечно, менее интенсивная, чем весенняя.
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Летняя яйцекладка большого соснового лубоеда н Дилижане 
была отмечена 26 VI и 3, VII—1950 г.

Массовая летняя яйцекладка малого лубоеда в условиях Идже- 
вана в 1959 г. происходила в течение первой декады июля.

Из отложенных яиц нормально вылуплялись личинки, которые 
в дальнейшем окуклились и дали жуков.

Вылет жуков большого соснового лубоеда был отмечен с 5 
но 15. VIII — 1950 г., а малого—в конце августа и в первой половине 
сентября.

В насаждениях Степанованекого лесхоза 14 VII1-1959 г. иод 
корой 20-летних ослабленных стоящих, срубленных сосен и пней 
были обнаружены личинки, куколки и не вполне оформившиеся жу
ки малого сосновою лубоеда. Вылетевшие в августе .։ сентябре мо
лодые жуки приступили к дополнительному питанию за счет сосно
вых побегов, а в начале октября начали прокладку зимних ходов. 
Частично жуки. особенно малого лубоеда, зимуют в ходах дополни
тельного пн гания в побегах.

Итак, в 1950 году, в условиях лесов северной Армении, наблю
дались ясно выраженные два (весенний и летний) периода откладки 
яиц и вылета жуков. Развитие первой генерации началось во второй 
половине апреля и закончилось в начале июня (2—2,5 месяца). 1 раз
ни-не второй происходило с начала июня по конец августа (1,5—2 
месяца). Молодые жуки первой генерации остаются и местах своего 
окрыления, где проводят дополнительное питание-за счет оставшихся 
частей луба и через 10 15 дней вылетают, а жуки второй генера
ции, оформившись, сразу же вылетают и приступают к дополнитель
ному питанию в побегах.3го подтверждается тем, что до августа в 
побегах сосны трудно было найти свежие ходы дополнительного пи
тания. в то время как с конца августа и в сентябре количе
ство поврежденных побегов возрастало. Кроме того, жуки большого 
соснового лубоеда, ппикл бывающие ходы весной, отличались темной, 
почти черной окраской тела, летние же ходы прокладывались более 
или менее светлыми, желтовато-красноватыми жуками.

В 1926 г. Г. Д. Ярошенко наблюдал последовательное развитие 
двух генерации сосновых лубоедов, вершинного и других короедов 111 ].

В дальнейшем указанный факт категорически опровергал Д. И. 
Лозовой, считая утверждение Ярошенко о наличии у лубоедов двой
ной генерации неправильным [-1],

О возможности развития двойной генерации писал и I I. И. Ко
ротяев (2).

. По данным А. В. Яцен։конского в естественных условиях боль
шой сосновый л убое I ты никогда не дает больше одного поко
ления в год, юг да как в опытных условиях при постоянной комнат
ной температуре он дал 3 поколения [8.1 Следовательно, при онре- 

.деленных условиях развитие двух и даже трех поколений в течение 
года является возможным.
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Факт развития второй генерации в условиях лета 1950 года? 
объясняется влиянием гцаркой, сухой погоды без резких колебаний 
температуры [8|.

К с< жалению, наши выводы, па основании наблюдении н приро
де не были подтверждены соответствующими наблюдениям!։ в лабо
раторных условиях. Практически важным выводом из изложенного; 
выше является необходимость проведения истребительных меропри
ятий по борьбе с лубоедами не только весной, но л в конце лета.

Разнообразие экологических условии в отдельных лесхозах 
обусловливает характер деятельности короедов и соответственно их 
лесоводственное значение.

Сосны '1.ИЛИЖЗНСКОГО и Степаиаванского лесхозов имеют сход
ный габитус теревьев. Толщина коры у основания 80— КЮ-летннх 
сосен достигает 3—5 см. При повреждении деревьев сразу же вы
ступает смола. Деятельность сосновых лубоедов в Диляжаиских и 
Стенанаванских сосняках не отличается большой активностью. Оба 
вида нападаю г па ясно ослабленные, а в некоторых случаях, на 
южных склонах, даже ни внешне здоровые как мол >дые, так и ста
рые деревья. При этом большой сосновый лубоед занимает нижнюю 
часть ствола на протяжении 2 -3-х метров от корневой шейки, 4 
малый лубоед сели гея на вышележащих участках ствола и ветвях. 
Ветви, в том числе мелкие. . бычно заселяются короедами из рода 
рйуорЬИюгщ Ьлс1։11.

Сосны Иджеванекого и Киронак.тского (Шагалинскзго лесничеств 
на) лесхозов также имеют весьма сходный габитус. Толщина коры у 
основания стволов здесь не превышает 2—3 си. причем смоловм- 
деление является относительно слабым В сосняках имеются сухо
вершинные. ослабленные и усохшие деревья. Деятельность малого 
лубоеда и вершинного короеда характеризуется высокой активностью 
в условиях 11 гжеваиского лесхоза и Шлгалинского лесничества Ни- 
роваканского лесхоза. Большой сосновый лубоед находится здесь в 
подчиненном положении по отношению к малому лубоеду. Оба ви
да нападают как на отмирающие, так и на внешне здоровые деревья, 
однако, ходы большого соснового лубоеда располагаются лишь и 
прикорневой час։ и деревьев и нс поднимаются выше (>.5 и от уров
ня почвы. Малый лубоед, в условиях данных лесхозов, занимает вы
шележащую часть ствола, а в области вершины и на ветвях обыч
но развивается вершинный короед и отчасти другие виды. Шшод- 
иякн повреждаются почти исключительно вершинным короедом.

В Шагалииском лесничестве Кнроваканского лесхоза и в Идже 
ванском лесхозе, в пределах которых преобладают сухие соспя 
ки типа „сухой бор-1, корне ты отличаются широким раенрог гранением 
и частон встречаемостью Во влажных, сравнительно, сосновых леса) 
Дилнжана и Степа на ван։ (Гюла арак) короеды концентрируются щ 
немногочисленных скалистых с дегра тированными почвами склонах 

Резюмируя изложенное, мы приходим к выводу, что сухие сос 
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инки Иджеванского и Кировака некого (Шаталине кое лес-во) лесхозов, 
в связи с неблагоприятными почвенными условиями, резко реагиру
ют на засуху, ослабляются, а потому и R большей мере подвержены 
нападению короедов.

Насаждения Днлижанского и Степанаванскэго лесхозов отлича
ются более высокой устойчивостью против вредителей, в связи с 
лучшими условиями произрастания.

•L Фиолетовый лубоед (Hylurgops palltalus GyllJ.
>. Малый корнежил (Hylastes attenuatns Er.).
5. Корнежил узкий (Hylastes anguslatus lirbst.).
6. Корнежил. сосновый (Hylastes ater Payk.).

Эти короеды встречались неоднократно на стоящих усыхающих 
соснах, на пнях, а также на ветровальных деревьях. На стоящих де
ревьях перечисленные виды отмечались в комлевых частях, преиму
щественно на сторонах, обращенных к северу. С южной освещенной 
стороны ствола ходы бывают приурочены, главным образом, к под
почвенной части дерева и к корням, а на лежачих стволах -к стороне, 
обращенной к земле.

7. Корнежил кеоровый (Hylastes aterriinus Egg.).
Был обнаружен два раза на снеговальном дереве в области тол

стой коры и на корнях отмирающей стоящей сосны, совместно с вы
шеуказанными корнежилами. Кедровый корнежил до настоящего вре
мен» был известен только из кедровых лесов Сибири (3| (Pinus ko- 
bih-nsis), для Закавказья отмечается впервые.

8. Сосновый короед кротка (Qrypturgus cinereus Hrbsi.).
Впервые для сосняков Армении был указан Ярошенко 111 ]. Ветре- 

чается здесь всюду, однако, как известно, не имеет отрицательного 
лесов-‘дственного значения.

.4 Лревесенник полосатый (Тгуройепбгоп Ьпеапип 01.).
В большом количестве был отмечен в 1948 году в древесине

лежащего соснового бревна, в дальнейшем не встречался. Для се
верных лесов Армении был указан Лозовым. Невидимому, не имеет 
хозяйственного значения в Армении, так как заготовка хнойных пи-
рол здесь не производится.

/0. Короед питиограф (РИуорйИюпщ рИуо£гарЬп8 Ра1х.).
11. Короед Лихтенштейна (РИуор1П1и)ги8 Нс1Пеп81е1м РаГгд.
/2. Короед сосновых побегов (РИуорМЬогтщ §1аЬга1и5 ЕлсйЬ.).

Встречаются повсеместно в сосновых насаждениях Армении 
Заселяют отмирающие ветви сосновых деревьев.

Короед Лихтенштейна неоднократно отмечался па побегах, 
поврежденных в процессе дополнительного питания большим и малым 
сосновыми лубоедами. Маточные ходы при этом нередко начинаются 
изнутри, от ходов дополнительного питания лубоедов: особого лесо
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хозяйственного значения эти короеды, повидимому, не имеют, так 
как селятся они на ветвях, отмирающих и заселенных другими кг 
росдами деревьев, лишь в известной мере способствуя их гибели.

/.?. Четырехзубчатый короед (Pilyogenes quadric! ns Hari J. j
Наблюдался повсеместно на вершинах и ветвях сильно осла 

ленных сосен. Засоляет ветви срубленных деревьев, а также ств 
лики отмирающих молодых сосенок. Лесохозяйственное значение, it 
в иди м ому, не вел и к о.

/■/. Вершинный короед (Jps ac«miiiatu$ Gyll,).
В сосняках Днлижанского лесхоза вредит слабо, отмечен i 

срубленных ветвях и отмирающих деревьях, . let^хозяйственное за 
чение имеет только в сухом бору, где он нападает на деревья, огм| 
рающие и временно Ослабл иные в связи с засухой, в том числе: 
на молодняк.

75. Шестизубчатый короед (Jps sexdentatus Boern.).
В сосняках- всюду, но па ослабленных деревьях. Встречается 

сухих сосняках Ша։ алинского лес-ва Иджевзнского л-за. В Дил! 
шанском лесхозе более редок, в 1950 г. был отмечен на несколько 
соснах, растущих на южном каменистом склоне и ослабленных ш| 
влиянием засухи.

Между прочим, в этом же году в Дилижане наблюдалось зас 
ление шестизубчатым короедом завезенных зимой лиственичных бр: 
вен; потомство шестизубчатого короеда развивалось нормально. ■

16 Короед валежный (Orthotomicus proximus Eidili.).
/7. Короед лиственичный (Orlhotomicus laricis F >.
1<8. Короед длинногрудый (Orlhotomicus longicollis Gyll.).

Все три вида повсеместно и неоднократно наблюдались в ко.’ 
левых частях стоящих отмирающих сосен. В отдельных случаях от 
мечалнсь в качестве спутников большого соснового лубоеда и tuee 
т«зубчатого ки роеда.

19. Короед пожарищ (Orlhotomicus suturalis Gyll.).
В Дилижанс и Иджеване этот короед отмечался совместно i 

вышеперечисленными короедами. В Кировакапе он наблюдался I 
массе на лесокультурах 3-4 лесных кварталов и урочища „ Димап *. 
Причиной вспышки в размножении послужило ослабление лесоку.т? 
турпых участков пожаром. В» известной мерс первоначальное ослаб
ление культур произошло в связи с их запущенностью и отсутетпл 
ем рубок ухода.

Короеды на можжевельниках

На свежесрубленных и отмирающих ветвях можжевельников 
(Juniperus polucarpus С. Кос!:, и J. foeiirlissima W. М.) как в Дили- 
жанскрм, так и в Иджевапском лесхозах найдены два вида короедом 
Phloesinus aubei Регг. (bicolor Вт.) и PhloeSinus Iranscaspirtij Sent i

Ле i и прокладка маточных ходов короедом Phloesinus trans- 
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с.15<|1си$ 5еп։. происходил в 1950 году во второй половине июня. В 
^опне июня закончилась яйцекладка Вылет жуков из зараженных 
веток в лабораторных условиях наблюдался со второй половины ав
густа ди наступления холодов.

■ Сколько-нибудь серьезного лесохозяйственного значения эти ко
роеды, повидимому, не имеют.

Причины размножения короедов в сосняках 
северной Армении

к Сосняки Армении произрастают отдельными небольшими на- 
й.йкдения.ми, занимающими участки до Ю га. Исключением в этом 
.отношении является Снсимаданский сосняк, расположенный в рай- 
ЮПе станнин Шагали, занимающ|ц» площадь свыше НМ га, и Большой 
сосняк им. Мясникяна—у селения Гюлягарак (75 г«).

Сосняки Армении обычно занимают южные и юго-западные скло
ни крутизною 30—40° и больше и характеризуются при этом, боль
шей частью, слабо развитыми, маломощными почвами, корни деревь
ев укрепляннся. как это отмечает Ярошенко, к трещинах скал или 
н.1 маломощных каменистых суглинках, происшедших 1\г же па мес
те, путем постепенного выветривания материнской горной породы, 
|йковой являются граниты, базальты и други» (11|.

И отдельных случаях, как. например, на территории 18 и 1У 
лесных кварталов Днлнжанского лесхоза или „Большого сосняка" 
им. Мясникяпа в Стенаияванском лесхозе, почни могут расценивать
ся как мощные с достаточной увлажненностью. Несмотря на то. что 
местная сосна Рши$ ЬашЫа Г). Ясжп. является породой очень свето
любивой, малотребовательной к почвенным условиям и может поэтому 
хорошо развиваться даже на бедных почвах каменистых и скалистых 
склонов [6] она, тем не менее, характером роста достаточно резко 
реагирует на почвенные условия, экспозицию и крутизну склонов, а 
Также микроклимат отдельных участков Сосны, растущие на скло
нах различной экспозиции и крутизны, имеют не только морфоло- 
гическ-ие отличия, но и различную устойчивость в отношения вре
дителей.

Г. Д. Ярошенко отмечает большую разницу в морфологических 
признаках у деревьев, растущих на территории отдельных сосняков. 
Так „на хороших сравнительно почвах сосна вырастает крупным де
реном, достигая в возрасте 100 лет высоты до 30 метров, при диа
метре до 50 си. „При ухудшении почвенных условий меняется га
битус деревьев; в том же возрасте на выветривающихся склонах, при 
отсутствии почвы, едена в высоту достигает *1ишь 10—I- метров 
при диаметре 15—20 ем. Ств >лы сильно сбежистые". „При менее 
благоприятных почвенных условиях, когда сосна растет на скалах 
слабо выветривающихся или же на плотных иены нетривающихся ска
лах, укрепляясь корнями в 1 ретинах плотных скал, габитус сосны 
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меняется еще сильнее; вследствие остановки роста верхушки и раз
растания боковых ветвей в ширину, сосна в этих условиях прини
мает вид низкого дерева, высотою не более Я—10 метров1* 111 ]•

В зависимости от почвенных условий, деревья отличаются и други
ми морфологическими признаками, среди которых особое значение при
обретают интенсивность смоловы деления и плотность древесины.

По данным того же автора -У деревьев I и П классов господ
ства, а также при хороших почвенных условиях древесина крупно
слоистая, рыхлая с малым содержанием смолы. У угнетенных дере
вьев, а гакже в насаждениях, выросших на скалах, в плохих поч
венных условиях; древесина очень плотная, мелкослонстая с боль
шим содержанием смолы՜ [11].

По нашим наблюдениям, наряду с вышеописанными морфологи
ческими признаками, в зависимости ог условий произрастания в силь
ной степени варьирует и толщина коры взрослых деревьев. На дере
вьях, занимающих северные склоны, а также более пли менее ув
лажненные участки, толщина коры заметно превосходит толщину 
последней на деревьях, растущих на южных склонах и на сухих 
участках. Кроме гого, смоловыделение у первых происходит силь
нее, чем у вторых.

При неблагоприятных почвенных условиях огромное значение 
приобретает величина баланса увлажнения почвы, которая, в силь
ной степени зависит о г количества и характера выпадающих осад
ков, температурного режим а и от крутизны и экспозиции склонов.

В общем следует от метить, ч то на южных склонах большой кр\ - 
тизны почвы хуже, чем на северных склонах. Г Т. Ярошенко объ- 
яснягт эго заме.тленным течением процессов почвообразования на 
южных склонах, благодаря более слабому развитию в пределах 
последних травяного покрова |11). Ясно, что в условиях крутых 
склонов со слаборазвитыми каменистыми почвами зависимость сос
тояния насаждений и отдельных деревьев от климатических особен
ностей каждого данного года сказывается особенно резко.

Но результатам анализа метеорологических данных за 1948. 
1949 и Г.150 годы по Дилпжанскому и Иджевансксои районам легко 
видеть, что количество выпавших осадков на протяжении летних и 
осенних месяцев за указанные годы значительно ниже многолетних 
средних, несмотря на то, что годовые суммы не уступают многолет
ним средним.

Засушливость летне-осенних периодов трех последних лег не
сомненно оказала крайне отрицательное влияние па сосновые насаж
дения Армении в сторону их ослабления. Еще в 1902 год\ И. Я. 
Шевырев писал о том. что .. лесоводегвеннре значение короедов об\- 
словливается. главным образом, тем. что они. размножаясь \ спешно 
на деревьях, предварительно ослабленных чем-нибудь в роете, быст
ро приводят их к полному усыханию-. При этом „здоровые деревья 
долго противостоят нападениям короедов и последние при этом 
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платятся нередко жизнью еврей или своего потомства за риск папа- 
. дения на сочное, сильное, растущее дерево- [10]- Даже в самом здо- 
| ровим лесу, говорит И. Я. Шевырев, среди множества деревьев 

вс-тлз найдутся экземпляры, доступные атаке жуков „При массо
вой (же) вспышке, зависящей от благоприятных условий, жуки нс 
довольствуются ослабленными деревьями, но нападают и на здоро
вые, захватывая тем большую массу деревьев, чем больше среди 
них нуждающихся в жилище“ [7].

Относительно жаркая летняя погода на территории рассматри
ваемых лесхозов в 1949 и 1950 гг., при явно недостаточном, по срав
нению с нормой, количестве осадков, несомненно отразилась на сос- 

। тоники лесонасаждений.
Ослабляющее влияние засухи было особенно заметно на состо

янии деревьев, растущих на южных склонах. Сосняки на каменистых 
южных склонах часто и без того угнетенные, в связи с отсутствием 
дожде!՝՛, в критические летние месяцы, подверглись настолько силь
ному ослаблению, что в отдельных случаях наблюдалось усыхание 

[сосен Вполне ясно, что в таких условиях размножение вторичных 
вредителей должно было усилиться. И действительно, короеды и не

которые другие насекомые, распространенные в лесах Армении, но не 
отмечавшиеся в большом количестве, наблюдаются в настоящее 
время в массе в непосредственной связи с ослаблением сосновых 

■•древостоев. Короеды нападали не только на отмирающие сосны, но 
и и.։ деревья, по внешнему виду здоровые. Размножившиеся сосно- 

|вне лубоеды способствовали ослаблению сосен, проводя дополни
тельное питание за счет побегов молодых и старых сосен.

Этот вид вреда В. Н. Старк характеризует, как имеющий чрез- 
иычанно большое значение, представляющий возможность жу

рим ослаблять совершенно здоровое дерево без непосред- 
I пленного риска для них самих, потому что при налете на 

вершину почти не. бывает случаев гибели жуков. Оба лесные садов- 
। инка, по выражению В II. Старка, выполняют роль пионеров в за

селении леса короедами, что делает их одними из самых вредных 
[ насекомых (9).

Все описанное выше характерно для сосняков Идженанского, 
I Кировакаиского (Шагалннское лесничество) в частично Днлижанско- 
I: го лесхозов. В сосняках Идженанского лесхоза можно наблюдать 
I: значительное количество (до 4՛»%) усохших и сильно ослабленных 
» деревьев, зараженных короедами, усачами и другими вторичными 
। вредителями.

Размножению короедов в сосняках Армении способствовало 
г также и го, что фактически не проводилось никаких мероприятии 

по борьбе с ними.

Институт фитопатологии и зоологии 
Дшсмнп наук .Армянской ССР

Поступило 27 VIII 1951
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ФШЫЫ ԾԱւՌԱՏեՍԱԿՆեՐՒ ԿեԴ_եՎ_ԱԿեՐՆեՐԸ ԴՒԼՒՋԱՆհ 
ԱՆՏԱՌԱՏՆՏԽՍՈհԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ

Ս. Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

Հա յկական иип- անաւս It'll եր ու մ ա т ր ած կ ած ե՛հ ւիշաւոերե ծաուստե՝ 
,, ակներ՝ սոճին fPinus hamala Г) SosnJ, կենին fTaxus baccata LJ Л *//•- 
հիների մի :արր աե ոակներ։

1<)4Տ---50 թվականների րնթադ,րու մ ՛իի/իք ան ի , ւքաււամր
/’ Wt ա հի ե Ц ա I. ւի ա՛ս ա կ in'll ի ան ա ա tt ա in'll ա ե tt //լ ի} յ и ւն՚հ ե ր ո t. if կատա րկսւծ tl ե ր 
հեաադոէՈԱէ իք fin ններր <I"IJ!I են ավել, и ր այդ ծ աո ատես ակն եր ի у էւոճոէ ե 
մասամր դ ի ւինԼրի վրա հաճախ կարելի Լ տեսնել կեդեակերների էխ ill n ա 1ր41/1 
գսրծունեոլթյո/նր, որի </ ե ր Հն ա կ ան հետ ե ան ր ր լինում I; այդ պիսի ծ աոերի •' 
\ որ ար nt էք ր: Սոճիների ե գիհիների կլtin մեր կոդմիւյ հ ա յ ա ն սւ ր ե ր կած Լ 
կեդևակե րներ ի 21 աեոակ,

/I ւոու ifii ասիրւււիք յուն՚հե րր t/ni-jy են ւււվե/, որ այդ կե դ ե nt կերնե ր ի դ il (ւ 
րանի աեոակներր' ոոճոէ. մեծ կեղևակերր fBl .IS tOpliaglJS p IՈ j |)<?ր<և1 I. J. ««• 
եու վարր կեդեակերր ՀԱ1. ТП1ПОГ Н Ջ Г է. у» գագաթային կե դ ե ա կե ր ր (ձ\>Տ 
mitialus (jyil ). վեգաաամ կեդե 41 կե րր fdps sexilentatus BoeniJ ե ա/և, 
հանդ ի/ւանւ/ւ il /.Ն սոճիների երկրորդականէ րււրՓ 1խ т ո ա ичн նե ր < Հարձւսէլ- 
վե/ով ուոո/խ ե թոււաւ/ած ծ աո ե ր ի վրա, 'երոՀհր կ ե ր ինն ե ր ի ո հտորնա մ 
են к որ ար ւ1՛ ա'հ աստիճանի:

թվականի րնթ աւրրու մ վերր հիշված աոաջին երկու ա ե ււ ակնե[ւ[ւ 
ավե/ են երկու ական դ են ե ր ար ի ա . "/»/» դրակա՚ււության տվյալների համա՝ 
ձայն համս/րվում Լ հագվադեսլ երևույթ'

// եր հեւո աղոտ էէէթ jtti ննե րր դու / դ ե՛հ ավել նաև, որ աարրեր III ի и/ի 
ւոնաւսո՚հերէէւ ւ) կք. դ և ա կ ե րն ե ր ր աարրեր գո րծոէքււե ութ յո ւն /,Ն դ ու դ ա րե fint.i) ■ 
այււոլեո ՚1'իւիՀանի ե Ս աե ւի ան ա վ ա՛հ ի ա՛հա ա ո ու ան ա ե и ու թ յ ու նն ե ր III մ Ա»՝
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

^«1 к <уо1С]шт1>1л. <{[1тП1рунЬСЬг ] V, № |0, 1951 БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. НОУкИ

Л1. Ф. Те.мнрова

Некоторые итоги интродукции цветочных растений 
в Ереванском ботаническом садуИнтродукция новых растений для использования их во многих отраслях растениеводства за последнее время в Советском Союзе приняла большие размеры. Развертыванию интродукционной работы иве точно-декоративных культур способствовали сильно выросшие потребности зеленого строительства.До последнего времени в практике интродукции растений господствовала теория климатических аналогов Майра, согласно которой выбор растений при интродукции ограничивался теми географи- ческимп районами, где климатические условия аналогичны областям, куда должны переноситься растения. Второй теорией интродукции является метод параллельных индикаторов или фигометрический метод. Эта теория широко распространена в странах западной Европы и Америки.В последние годы многие советские авторы |1,2, 3. 1. 6, 7, 8] на основании своих работ доказали ограниченность и несостоятельность этих теорий, а также возможность широкой интродукции растений из различных растительных зон и климатических поясов на основе использования теоретических положений учения И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко о возможности управления природой организмов растений!, их наследственностью и изменчивостью.Проделанная нами работа ио интродукции многолетних травя- нистых грунтовых цветочных растений с целью использования их для озеленения города Еревана и его окрестностей подтвердила выводы упомянутых авторов и позволила сделать некоторые новые выводы по отдельным вопросам теории и практики интродукции растений также и и полупустынные районы.В своей работе мы исходили из мичуринского положения о возможности управления природой растении. Согласно этому положению, на первом этапе интродукции, когда растения впервые вводятся в культуру в том или ином географическом районе, такое управление, ведущее к постепенной акклиматизации видов, возможно только в виде применения тех или иных воспитательных методов. слагающихся из различных агрономических приемов возделывания растений. Обязательным условием успешности первоначального введения растении является перенос их в виде семян и высев в условиях открытого грунта в течение первых нескольких поколений. Так как на земном шаре нет двух районов, совершенно анало- Швелия IV, № 10—4



922 М. Ф. Тс’лировагичных в клима готэдафическом отношении, то при каждом перено։растения, в случае его приживания, происходит какая-то перестрой ка (изменение) и приспособление организма к более или менее иным условиям произрастания на новом месте. Однако эта перестройка происходит в результате преодоления присущего организму растения консерватизма наследственности. Следовательно, для того, чтобы՛ растение восприняло новые условия, необходима постепенность в их подстановке и обязательно в начальный период жизни растения'Гак, например, необходимо посев семян и выращивание сеяпцеп производить в наиболее благоприятный для роста время года, в критический для жизни растений период (например, в. наших условиях вторая половина лета) предоставить им соответствующий уход(сократить плодоношение. улучшить условия водоснабжения, аэрацию почвы н т. д.) и. если возможно, частично изменить среду соо 'йстственно привычным требованиям растений (почвы, влажности,.освещения) Выращивание последующих поколений уже может производиться с применением обычных агротехнических приемов.Понятно, что не все растения обладают одинаковой пластик костью организма и при переносе могут не одинаково изменить свою наследственноеп» и приспособиться к новым условиям существования. Эта „степень активного приспособления растения “—акклиматизм ция у различных видов бывает разной. Для ее измерения Л. Я. Зарецким [5| предложена соответствующая шкала, принятая я другими авторами 11], как наиболее правильно отображающая этот процесс приспособления растения к новым условиям существования.В данной работе мы нашли возможным также использовать шкалу А. Я- Зарецкого. Согласно этой шкале, растения, „растущие свободно, плодоносящие и размножающиеся самосевомя помещаются: по степени акклиматизации в V наивысшую группу, „не размножаю^ щисся самосевом, подающие всхожие семена**,— в IV группу, .дающие невсхожие семена“ вП1группу, .растущие свободно. цветущие, но не плодоносящие* —во II группу, наконец, „растущие свободно, по не плодоносящие" - в I группу шкалы.Работа по интродукции многолетних травянистых растений про! водилась нами с 1917 но 195ч г на территории Ереванского ботанического сада Академии наук Армянской ССР.Ереванский ботанический сад расположен в .зоне типичной каменистой полупустыни, на высоте 1240—12-50 .« над уровнем моря. Резко континентальный сухой климат местности характернзй'тся знойным и сухим летом (период засухи равен 177 дням), суровпИ зимой (абсолютный минимум доходит ю-32°) и незначительным количеством неравномерно выпадающих осадков.Засуха сопровождается низкой относительной влажностыр вс - духа (в дневные часы относительная влажность опускается до 34՛ ,,), высокой температурой воздуха и высокой температурой почвы.



923Некоторые итоги интродукции цветочных растенийТемпература воздуха и почвы характеризуется большими колебаниями как в течение года, так и в течение суток. Сильные морозы зимой сопровождаются неустойчивым и незначительным снеговым покровом. Наблюдаются частые дневные оттепели. Баланс влаги отрицателен, поэтому растениеводство возможно только при обильном и частом искусственном орошении.Почвы характеризуются различным механическим составом (главным образом тяжелым), разной мощностью (большей частью небол шой), слабой структурностью и незначительным содержанием гумуса. Повсеместно они имеют щелочную реакцию.Несмотря на перечисленные выше неблагоприятные для произрастания растений других широт факторы, оказалось возможным найти и акклиматизировать цветочные многолетние травянистые растения, первоначальные формы которых (за исключением растении гибридного происхождения), естественно, произрастают в природе в различных географических районах лесной, степной, горной (альпийской и субальпийской) зон умеренного пояса северного полушария.Исходным материалом для работы явились семена многолетних цветочных растений, полученные большей частью из Главного ботанического сада АН СССР и других ботанических садов Советского Союза, а также из ботанических садов зарубежных стран. Кроме зтого, в работе использована коллекция многолетников, культивируемая в Ботаническом саду в грунту и собранная и.^-тех же источников за период с 1938 по 1946 год.Испытанные многолетники (210 видов) являются представителями 72 родов 27 семейств, стоящих на разных ступенях филогенетического развития (от семейства Капипсп1асеае до семейства Сонь ровняв) и включающими гигрофитные, мезофитные и ксерофитные многолетниетравы (главным образом двудольные). По приспособленности к перенесению неблагоприятных условий года (засуха и холод), а также по характеру и особенностям роста их можно разделить на 3 группы, согласно системе жизненных форм, принятой в исследованиях по экологии растений (при детализации жизненной формы с травянистыми стеблями): хамефиты, гемикриптофиты и криптофиты. I • К группе хамефитов отнесены виды, почки возобновления которых находятся на травянистых или деревенеющих на второй год жизни стеблях на 1 — 10 см над поверхностью почвы. В наших условиях возобновляющиеся органы представлены не почками, а укороченными побегами, зачастую зимующими в зеленом состоянии пли с зеленой точкой роста. Кроме того, сюда же отнесены стелющиеся растения типа Сегаяйит и подушкообразные типа АиЬпеКа.Выделит!, группу гемикриптофитов оказалось более сложным Делом, т к. между ними и криптофитами существует гораздо больше переходных форм. К гемикриптофитам отнесены виды, все почки 



924 М. Ф. Темиров;։возобновления которых находятся на уровне почвы или на незначи- I тельной глубине (0—1 с.н) в почве Отнесены сюда и виды, у которых не все почки возобновления находятся на уровне почвы, а только часть, а остальные располагаются на глубине 0—2 слс в прчв$Я Гемикриптофиты зимуют в розеточном состоянии или имеют зеле | ные точки роста укороченных побегов. Выделять переходные формы между ними и криптофитами в самостоятельную группу не имело смысла, т. к., по нашем}՛ мнению, в группе гемикриптофитов не только защищенность органов возобновления, но также, главным образом, наличие солидных сопровождающих запасающих органон способствует переживанию побегами неблагоприятных периодов года! Следует оговориться, что в некоторых случаях отнесение растений к той или иной группе не может являться совершенно бесспорным.Криптофиты —растения с почками возобновления на разной глубине. Все они обеспечены солидными запасающими органами и большинство из них не имеет зимующих надземных частей.По отношению к общему числу испытанных растений хамефитн составляют 200гемикриптофиты 10% и криптофиты -II)՝'.,,.Результаты наблюдений над 136 видами, для которых мы могли получить данные об их происхождении, сведены в таблицах 1, 2, 3.
Габ.тца 1

Хамефиты Гемикриптофиты Криптофиты

Географическая 
группа нидов

рас пределе* 
нне пила։.

[распределе
ние видов ине ..идов

распределе

п 3 !
с 8 IV 16
х 5 ।

1. Альпийские, субаль
пийские искотор. виды, 
встреч в горных лесах!

2. Степные, горно-ксе- 
рофитн'ые

3. Лесные, лесо-степные, 
лесо-луговые

4. Виды прибрежных 
влажных лугов к болот

8

14

5

п б 
с 1 
х I
п 1 
с 1
х 12

IV 2
V 6

IV I
V I

Всего

IV 2
V 12
И I

IV 2
V 2

п I
с 2 IV 5
х Ю V 8
и 2 111
с 4 IV II
х 9 УЗ
и 3 IV 7
с 3 V 3

17

16 16

20 с 2
X 18

IV 7
V I»

IV 4
VI

II I 
ни 
IV* 
VI

с 3
х 2

ю

2

и = =
О з о

5 5,

о :

с
X К

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В графе „па степени выносливости буквы означают: и-пик- 
единоегь плохая, с—выносливость средняя, х—выносливость хорошая. 2* 
граф՛֊ „по степени акклиматизации" принята пятибальнав шкала, рек<Й» 
щваниая А. Я. Зарецким. Римские цифры соотаетсгвуют группам -пц 
шкалы.
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Таблица 3
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Фаза цветения
I. Продолжительность 

самого декоративного 
цветения (на 2-ofl или 
3-л год жизни в 

, Мият):
в) у растении. жив\- 
шит до З-д лет 
б) 1 5 лот 
в) более 5 ле։

2. То же, о последую
щие годы жизни: 
в) )՛ растений, живу
щих до 3-х лет

, б) I 5 лет

в) более 5 лет
3. Динамика начала за

цветания:
. в) неподвижно (или
Ь перемещается в пре

делах I ֊3 дней) 
(>) перемещается на 
более рапияе сроки 

■ ՛ на 5-7 ди.
в) со же более чем 

па 7 дн.

число видов, по которым имелись

Хамефиты Гемикриптофит ы Криптофиты

я .• .. 3| • 6 = • 3 о яо >. X >.
= г. х •- о - Я г- я -с- с-

ь ?. - О И X V X о е W X О я CJ Я и =» = = п =т О Я х X п я О 3 я - -•

32 32 38 40 31
44 22 39 31 59
37 32 34 -13 21 48 53

35 30 37 32
1

26
нет
дани. 21 34 32 55

25 27 36 30 20 47 55

— 2 — — 5 1 — 13 1

1 4 — 12 — 13 1

3 8 — 13 IH — 3 11 4

ПРИМЕЧАНИЕ; В графах пункта 3 указало
данные многолетних наблюдений.



926 М. Ф. Темкрова=====---- --- ■■ - ■ =1- =-֊՛  —~---------- I — I ДИз данных этих таблиц видно, что наилучшей интродукционной способностью в условиях Еревана обладает группа растений крипто- фигов (в том числе гелофиты, напр.. Aster novae-angJiae L., Heliafl thus scaberrimus Ell., Eupalorium piirpureum I... Helenium autumnale L- и др.), которые могут быть интродуцированы с применением обычных агротехнических приемов и в самый короткий, но сравнению с другими группами растений, срок.Криптофиты являются наиболее выносливой группой растений к засухе и холоду. Они имеют большой процент (60%) самовысевз- юш.ихся видов, что характеризует высокую степень акклиматизации растений по пятибальной шкале А. Я. Зарецкого. В условиях культуры криптофиты обла taior устойчивым долголетием (живут более 5-ти лет, и только некоторые криптофиты из степной формации, например, Gypsophila paniculata I..—до 3 ֊5 лет). Подавляющее болга шинство видов имеет непрерывный вегетационный ритм, непрерываемый даже летними высокими температурами. Прерывистый вегетационный ритм наблюдается у некоторых не долгоживущих криптофитов, например, у Campanula latilolia L. и только у одного долгоживущего вида Papaver orientate L. Подавленный летом вегетационный ритм наблюдается у растений, обладающих признаками, приближающими их к некоторым гемикриптофигам (наприйер» имеющим вегетирующие до морозов, слабо обмерзающие зимой зеленые розетки или пучки листьев).Криптофиты имеют также более или менее продолжительное, цветение. Цветение основного количества видов надает на лето и осень. У весенне-цветущих видов начало зацветания сильно перемещается в сроках по отдельным годам (например, у Paeonia al biflora Pallas).Основное количество летне-цветущих видов при нормальном побеговозобновленин в предыдущем году зацветает почти в одной то же время ежегодно, смещая начало зацветания только очень незначительно. При этих же условиях все криптофиты имеют стабильную (или изменяющуюся в сторонх уменьшения крайне незначительно, всего па 1-5 дней) продолжительность цветения по годам. Осо-2 бенпо важным обстоятельством является то. что с возрастом растений не наблюдается значительного сокращения продолжительности и силы цветения, в го время как у других групп (хамефиты, гемикриптофиты) после обильного и декоративного цветения на 2-й или реже нз 3-й год жизни последнее очень сильноупапример, у Linum auslriacum L.) сокращает продолжительность или же несмотря па увеличение продолжительности (например, у Aubrietia deltoidea DC) делается настолько нёдекоративным (разновременным, слабым, изре- женным), что заставляет сокращать сроки применения этих растении в озеленении.Наоборот, у настоящих криптофитов при соответствующем уходе наблюдается довольно долгое время одновременно с увели- 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 927чснием мощности растений и усиление цветения (например, у Раео- Ш!1 albii’lorn Pallas, l.ythrum Salidiria L., Eupatorium cannabinum L. и .i[ ), а у некоторых видов и увеличение продолжительности цветения.Таким образом, как по декоративности цветения, так и по общей продолжительности декоративности всего растения криптофиты составляют самую перспективную группу растений для озеленения.При культивировании криптофитов (и том числе и гелофитов) Обнаруживается неприхотливость растений к почвенным условиям и (широкая приспособляемое г ь к условиям различной влажности почвы. 3:. группу растений (за исключением немногочисленных видов, например, ниды Clematis, Paeonia) можно выращивать на сравнительно мало мощи ы х уча стк а х.При посадке криптофиты быстро и хорошо приживаются, не йаиая вина та, а при последующей культуре гребуют самый минимальный уход. Все это делает культуру криптофитов очень несложной и нетрудоемкой, а всю группу растении —наиболее ценной для ■ иелеиення группой травянистых растений.большое числи видов составляю՛! гемикриптофиты (например, виды Heuchera, Lychnis chalcedonica I. , Scabfosa caucasica W., виды Aquilegia. виды Armeria, Pyrethrum c.irneum M.B. и др.). Иптродук- цчипиая способность этих растений не одинакова. Лучшей интродук- цньнмой способностью обладают гемикриптофиты из ближайших по симплексу условий районов (степные и горно-ксерофитные виды), .обусловливающие хорошую выживаемость и выносливость к неблагоприятным факторам наличием, пивидимому. целого ряда ксероморф- ных свойств. Выносливы также ге виды из лесных и горных областей, которые имеют те или иные запасающие органы (поверхностные корневища, толстые стержневые и кистевидные корни и :Т. Д..«.Эта часть видов дает хорошую приживаемость и значительную продолжительность жизни, во все же, однако, меньшие, чем настоящие криптофиты.Остальная часть гемикриптофитов (около 50%)- наименее при- ЙШособленная группа видов для выживания при интродукции. Многие виды этой группы дают большой выпад растений как при посадке, так г летом после первого цветения (например, виды Erigeron, Pyrethrum carncum М. В. и др.). Небольшое количество вадов вымерзает зимой.Степень акклиматизации гемикриптофитов по шкале А. Я За- ■реикого гораздо ниже, чем у. криптофитов. 75% видов цветет, плодоносит п дает всхожие семена, но самосевом не размножается, и только 25% видов размножается самосевом. К последним относятся, главным образом, степные и горно-ксерофитные виды.Гемикриптофиты отличаются недолговечноегью. Значительная часть видов (■11՝|',|) живет в условиях культуры не более 3-х лет; аелнко также число растений (40%), живущих не более 4—4,5 года, 



928 М. Ф. Темиронаи только около 16% гемикриптофитов живет более 5 лет, однако, не свыше 6—7 лет (например, Heuchera americana L. и др.).В связи с ограниченной продолжительностью жизни также ограничена у гемикриптофитов продолжительность декоративного использования. Как правило, применение этих растений н озеленения при условии оставления на одном месте ограничивается 3—4 годами. Наиболее прихотливые и педолгоживущиё виды из гемикриптофитов, например, Pyrethrum rosenni М В., Р. carneurn М.В и другие, могут применяться в качестве двухлетников. При этом они в первый год только образуют розетку, но не цветут. Как показали наши наблюдения, ври выведении из семян, в первый год жизни (в молодой возрасте) все группы многолетников обладают наилучшей выносливостью. Р. этом возрасте почти все они зимуют в зеленом состоянии при всех неблагоприятных условиях нашей зимы.Вегетационный ритм у гемикриптофитов наблюдается самый разнообразный, но большинство видов (72 %) характеризуется пре- рывисткм или сильно подавленным во время летних высоких темпе՛ ратур вегетационным ритмом (имеют недс.корагивный летний период). Цветут гемикриптофиты весной и в первой половши? лета. Только небольшое число видов (6) имеет сравнительно незначительное колебание начала зацветания по годам (1—4 дня). 5' остальной чз՛ сги растений, особенно же у видов, цветущих весной, начало зацветания сильно колеблется по годам, смещаясь на 7 17 дней I больше, на более ранние сроки против первого нормального цвете1 ния. Продолжительность цветения у одних видов имеющих различные запасающие органы) более значительная и слабо изменяется с возрастом растений, у дру:их меньшей продолжительности и сильно сокращается, а также ослабевает после первого обильного цзе-тения.При культивировании гемикриптофитов обнаруживается чрезвычайная диференцированность и повышенность требований pacriний к почвенным условиям и условиям увлажнения, а также к при емам агротехники, способствующим помещению растений н боле благоприятные условия для произрастания в данной местности, я: пример, своевременная или ранняя высадка рассады в грунт, прим՛ пение затенения в первый период роста, увлажнение более культу] ными методами (из разбрызгивающих приспособлений) и т. д.Поэтому важное значение приобретает предварительная акк.и матизация гемикриптофитов на основе теоретических положений м: чуринской биологии путем применения в течение первых поколели воспитательных мер, направленных к тому, чтобы заставить раст( и не сместить прохождение стадий развития (и ритмику жизни) в С( ответствии с ритмом климата данной среды н помочь растению п< репости неблагоприятный период года (лето) и заложить органы но зобновления —зимующие побеги.Ч го такая перестройка растении возможна, свидетельствует, на 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 929। пример, факт смещения зацветания (до 10 дней) на более ранний . срок у Chrysanthemum maximum Ramund. у сорта „Горный хрусталь0 при-посеве н грунт, против цветения гех же растении, вы ращенных посевом в оранжерее. Более раннее цветение разрешает растению соответственно раньше приступит!, к заложению зимующих побегов н своеобразно „уйти" от наступающих затем высоких температур.Хамефиты (например, виды Arabis, Arenaria montana 1... виды Dianthus и др.) в наших опытах представлены мльшим, чем геми- криптофиты и криптофиты, числом растений. Как и гемикриптофиты, I они имеют довод։.но неоднородную интродукционную способность.Несмотря на то. что хамефиты хорошо приживаются при высадке рассадой в грунт—половина видов показала неудовлетворительную нинослпвисть. Некоторые из них выпадают летом во время высоких температур (например, виды Aubrietia), другие (что наблюдается реже) отмерзают Зимин (наприме| , виды lielianlheniuin, Pyrethrum parthemum Sin. v. II. pi. и д| К таким растениям относятся виды, произрастающие в высокогорных областях (альпийские и субальпийские/ и отдельные виды суш рапического происхождения. И только горно-ксерофитные хамефиты, например, Alyssum saxatile L. и растения сухих местообитании, например, Linum austriacum L., Dian- thus lanceolatus Stev. и др., у нас достаточно выносливыПоэтому вымерзающие хамефиты можно использовать в озеленении в качестве однолетников (например, Pyrethrum partiienium Sm.) или двулетников (например, Iberis sempervinns L.). Те же виды, которые выпадают летом, в культуру рекомендовать нельзя (например, Arabis, Aubrietia и др.).Ритм вегетации у всех хамефитов не имеет явно прерывистого характера, как у других групп растений. Обыкновении летом эти растения находятся в угнетенном, более или менее подавленном состоянии. даже в условиях летнего полива. Осенью они снова возобновляют рост покрываются новой листвой и в таком виде уходят под снег.Хамефиты очень легко размножаются семенами. По шкале А. Я. Зарецкого они дают самый высокий процент растений, размно- жающихся самосевом (77%), т. е. проявляют ваилучшую степень акклиматизации в условиях полупустыни. В условиях засушливою климата это свойство растений является ценной биологической особенностью, способствующей возобновлению особей.Отличительной особенностью хамефитов является также то, । что в условиях культуры они большей частью превращаются и непродолжительно живущие растения. И только некоторые из них, например Vinca minor L., обладают долголетием. Недолговечность растений этой группы в условиях культуры, повидимому, обуслов- I ливается быстрым старением, являющимся следствием обильного (обычно на 2-ой год) цветения на всех стеблях растения и обычно слабого вегетативного возобновления побегов на этих стеблях. Ста- 



930 М. Ф. Темиров»ренис также приводит к потере растением устойчивости против неблагоприятных условий жизни. Эта же прлчитш сокращает epul службы хамефитов в озеленении в силу быстрот: и т՛.-ри растение) декоративности и практически р.нрёшю.-т исполпзовап, в офорыда ниях лиственные 'растения (например, Artemisia Absinthium L.) в ты честве однолетников и цветочные (например, Iberis scmpervirdnS L. виды Dianlhus и т. д.) в качестве гвухлетников или же иногда оставлять растения цвести на 3-й г< т.Цветут хамефиты, как и i ‘микриптофиты, весной и в паям лета Декоративное цветение растений обычно наступает на второ' год жизни, после, чего, несмотря на увеличение общей его продол жительности. цв. тент бывает слабым, разрозненным и не нмеюпцг декоративности предыдущего года. Начало ՛тцвегания колеблется по отдельным годам п нах■< ;ится, невидимому, в сильной зависимо стн от климатических условия года. С возрастим все хамефиты смещают начало зацнетапмя на более ранние сроки, причем различно! (от 2 до 8 дней и более)Подводя и гоги сказанному, можно констатировать, что:1. Травянист ые многолетники очень неоднородная группа растений в смысле их податливости и приспособляемости при интродукции. Эта "приспособляемость, позволяющая растениям выживать о неблагоприятных экологических условиях полупустыни, зависит ит эколого-биологических свойств самих растении, выработавшихся у| них под влиянием условии произрастания в течение всей и։ горни их формирования. К таким свойствам растений относятся защищенность органон возобновления от воздействия неблагоприятных факторов, характер или особенности роста и возобновления (в почве, на уровне почвы или над почвой), наличие тех или иных ксеноморфных свойств, по, главным образом, наличие солидных запасающих <։|И нов для питательных веществ, способствующих перенесению растениями этих неблагоприятных факторов.2. Решающее значение для выживания ня юв при интродукции имеет перенос их в виде семян и направленное воспитание ш грунту, начиная с самого молодого возраста.3. Большую роль при интродукции играет агротехника, частично изменяющая среду навстречу требованиям растений и этим повышающая их выживаемость.Что же касается выбора травянистых многолетников для условий полупустыни из основных растительных формаций холодных я умеренных областей, то здесь намечаются следующие выводы^1. Хамефиты могут быть успешно интродуцированы, главным образом, из ближайших по комплексу условий районов (степь, сухие местообитания в горах).2. Гемикриптофиты могут быть найдены в районах лесной, степной, горной (альпийской и субальпийской) зол. Однако успешность интродукции гемикриптофитов возрастает по мере прпбллже- 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 931пня пи комплексу условий районов произрастания к месту интродукций. Наиболее ценными видами для интродукции являются те из лесных и горных областей, которые имеют более или менее хорошо выраженные запасающие органы и те или иные ксероморфные свойства. 3. Самая цепная группа многолетников для интродукции и озеленения-криптофиты Криптофиты го и должны быть отбираемы главным образом тля озеленения в полупустыне из всех растительных формаций холодных и умеренных областей. Криптофиты дают самый большой процент видов, находящих при культуре в полупустыне свой экологический оптимум, паилучшую выносливость.Особенно парадоксальным является то обстоятельство, что для культуры в засушливых условиях полупустыни большое количество Видов из криптофитов может быть найдено из числа гигрофитов и мезофитов, произрастающих на пониженных, болотистых, сырых, прибрежных местах, вдоль морского побережья, берегов рек, в до՝ липах рек, на заливных лугах.! Таковы выводы ио интродукции многолетних травянистых растений.По нашему мнению, эти выводы намечают дальнейшие пути интродукции растений этой группы в засушливые районы также и из дикорастущей флоры.В заключение считаем необходимым принести благодарность действительному члену АН Груз. ССР професору, доктору биоло гнкскнх наук Д. И. Сосновскому и доценту, кан щдату биологических наук Б, В. Сердюкову за руководство данной работой по интродукции растений, а также доктору биологических наук А. А. Яценко-Хмелевскому за ценные указания при оформлении настоящей статьи.
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անապատի պայմանների համ ար, ցարսւ և րւււրեիւաո՚հ շրդանների հի1/եա֊ 
կա՛հ րուսակա՚հ հա մակեւրւլթ յաննևրի ց, ապա այստեղ հետևյալ 1<ղրսւկա- 
ցությէսններն են նշմարվում.

1. IIIամե!իիթն երր հա 9ււդւււ թ JUI մբ կտրող են ին in ր ււդուկց վե /, ղլիւավ Ո- 
րւսպեււ, պայմանների կոմպլեքսի տեսակետից մււտտկա • ր У ա՛հն ե ր ի դ ( տա֊ 
ւիաստանք չոր բնակավայրեր թաներու մ) ։

2. Հեմիկրիպաււ՚իիթն հր կարելի կ դան ել ան տաոայի՚հ, սւսւվւասսւսւ֊ 
նային ե լհսնային ք ալպիական ե ttn ։ ր ա լպ ի ա կ ա՛հ j գււաինհրի շրջաննե
րու if« Սակայն հհ ifիկրի պտււ1իիթ՚հերի ինտրոդուկցիայի հա'7ողւււ թյէէճյը 
այնքան ավելի մեծանամ է, ււրքւո՚հ րսա պայմանների կււմպլեքոի ն ր ա՛հ t] 
աճէք ան վայրերր if и ա ե՛հ nt if ե՛հ ին m ր ո դ и ւ.կ ր ի ա յ ի վայրերին՛ (Լնտաո-Աէյին 
ե լեոնա յին շ րՀ ա՛հն հ ր ի ր ին mրհէլ ttt-կցի ա յի համոէր տ if են ա ա րմ ե րսւ վ ո ր տե
սակները հանդիսանում ե՛հ նրանք, որոնք ('“վ արտահայտված պահ և ո ա п ւլ 
о ր ւլ ա՛հն ե ր ե. այս կա if ա յ՚հ րսե րոմ ո րէի հա ա կ ո i-թ J “ < նն ե ր ա.նենէ

3. Ւնարարու կցիայի և կա՛հ ա ֊,ա դա րդ մ ան համար րադմ in մ յւււ՚հ՚հ ե ր ի 
ամհնաարմ Լքավոր իւ ո է. մ րր֊ դա կրիպտուիիթներն ե՛հ t և ի и աանապաաի կա֊ 
ն աչադարդման համար դ / խ ա վ որ ա պ I։ II ՛ենք/ կր ի սք Ш ոքի ի թն հ ը՛հ կ / պեւոր Լ 
ր՚էւարվ են ւլու֊րտ և րարևիւտո՚հ շր^ուն՚հե րի բոլոր բուսական 'հորմալյիա֊ 
ներիր։ Ս.յն րույսերր, որո՚հր կիսսւանապատում if շակվե/իււ դանում են 
այնտեղ իրենէ] կկււրւդի ակա՛հ օպաիմումը, ա մ ե՛հ ա ր ա րձ ր դ ի մ տ դ կս է՛հ и ւ ֊ 
թյս՚նր, ամենամեծ տոկոսը կաղմամ են կր ի ւդտ ո՚իի իէ՚հե ր ր >

Հատկապես տ ր ա Սէ и ո վո ր Լ հանդ ի и ան и 1.1! >>>յն հտ՚հդ in il ա՚հր ր, որ կի- 
սաանասլատի չււրայի՚հ պայման՚հերամ if շտկե/tti համար կր ի պ ա ււ՚՚ի ի իէն ե ֊ 
րին պատկանււդ մեծ ի) if ով տհսակնհր կարելի կ դւոնել հիդրո!իի թնև րի ե 
մեդոֆիթների մ ի Հ ի tj , որոնր աճում ե՛հ ր ա ծ ր ա դ ի ր, ճահճային, իւոնավ 
տոավւ՚հյա վայրերում, ծովսւվէին, դետավւի՚հ, դետերի . ո վ ի ա՛հ հ ր ո ւ if , թաց 
if tn ր դ. ա դ ե տ ի ն ներա if ։

Ս՛եր կէսրծ ի րով վերոհիշյալ ե դ ր ա կա ց ո i(J J ч է ն*1ւ հ ր ր նշադծոէ մ են այս 
իւմրի բու քււերր շորային շրջա՚հներամ ի՚հ ա րւէդոէկւյե լոէ ուդի՚էւերր ՚հտհ 
վայրի ֆլորա յիցւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

FH- I. |цпи|шш&ш. 4|iuiinpjmGCl.f |\’։ |f)i 1951 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. науки

А К. Мдгакьян и Л. С. Мпрнмаиова

(Высокогорные луга с осокой ПарвскоЙ 
в Ахтинском районеОс-»ка Парвская—Carex brevicollis О. С., является одним из распространеннейших растений в верхне-лесной и субальпийской зонах; Ахтянского района Армянской ССР. Это многолетнее густо-кор- кеви . г--- .ен.и՛ со стеблями 39 15 с.'.! ПЫС. у осно-Miiiiri одетыми бурыми, расщепленными па волокна влагалищами. №я флоры Закавказья растение это приводилось уже Boissier, по которому оно встречается на альпийских злаковых лугах и в горных лесах |1]. А. А. Гроссгейм указывает на произрастание этой осоки ни травянистых склонах средней и верхней горной полосы различна пунктов Кавказа |2] Последующие исследования доказали очень широкую распространенность этой осоки по Закавказью. В’настоящее-время доказано обильное ее развитие почти во всех горных районах Армении. Carex brevicollis впервые описана с горы Парк близ :’и ՛ ՛ и - «Рраицпп [3]. что говорит о ее широком географиче- •:к щ распространении, охватывающем в пределах своего ареала страны Западной Европы, области, лежащие между Днестром и Днепром в Европейской части СССР Северный Кавказ. Закавказье и. штидимому, вообще всю Малую Даню.Несмотря на столь широкое распространение этого растения, до последнего времени в ли-ерачуре не было никаких данных о характере и особенностях растительных группировок с участием Ио-t осоки, о е< биолого-экологических и хозяйственных признаках. Впервые Группировки »• Счп-х brevicollis были описаны А. К. ЛАа- I пкадиом в Джавахетии (.1 рузия) и им же была установлена ядовн- ..тость этой осоки для скотч |4| Впоследствии подобные группировки Крыли описаны и в других горных районах Закавказья, причем везде биты констатирована ядовитость этого растения [5].[ В Ахтинском район - л>г.ч с преобладанием Carex brevicollis широко распространены и верхне-лесной и субальпийской зонах. В верхней лесной полосе Carex brevicollis изредка встречается в травя- пш покрове дубовых лесов Вблизи современной верхней лесной границы группировки с преобладанием осоки Нарвской занимают Iзначительные площади на местах, ранее занятых лесом, большие площади занимают, как будет сказано и дальнейшем, подобные ■бсокивы. луга в субальпийской зоне района, наконец, отдельные фрагменты их со всеми своими, характерными особенностями ветре-



936 А. К. Магакьял и Л. С. Миримановачаются и в нижне-альпийской зоне (2-S00 м). перемежаясь здесь с типично-альпийскими группировками (напр. с Sibbaldietum-ом). Как правило, обильные заросли этой осоки приурочены к пологим, отлогим и средне-крутым склонам северных, восточных и западных экспозиций. Однако надо сказать, что сама осока Парвская рассеянно может встречаться в травостое самых различных группировок, даже на крутых южных склонах гор, не приобретая в этих условиях доминирования.Травостой типичного Caricelum — очень густой, обычно двух- ярусный н небогат вилами, что объясняется угнетающим воздействием крупных ползающих дерновнн С.агех brevicoliis на остальную растительность. Нередко встречаются дерновины этой осоки в 30— 35 саг в диаметре, причем, по мере своего роста, рядом лежащие (ерновины сливаются между собой, образуя густую плоскую подушку из листьев и Стеблей, трудно проницаемую для побегов и проростков прочих растений. Другие растения и небольшом количестве развиваются между де'рновннамн осоки и по краям крупных латок, образованных слиянием нескольких кустов осоки. Очень характерный желто-зеленый аспект подобных группировок обусловлен листьями и соцветиями осоки; части склонов, покрытые осоковыми за- росляхйт, издали выделяются на зеленом фоне окружающей расти* тельности. Почвы лугово-лесные, торфянисто-дернистые. Обилие осоки чаще всего сор* и сор-; на небольших участках обилие этого растения достигает сор1 и даже soc. Вообще очень характерно групповое развитие осоки (латками) и при описании травостоя необходимо бывает прибегать к отметке—gregariae группами (gr. сор", gr сор3 и г. д.). Ниже перечисляются наиболее характерные виды, встречающиеся на послелесных лугах, засоренных Carex brevicoliis D.C, Bromus variegatus M. B. Alopecurus Aucheri Boiss. Anthoxanthuni odoratum I..Festuca rubra I.Euphorbia condylocarpa M. B. Ornithogalum transcaucasicuni Misch. Galium chersonense Boiss.Trifolium tricliocephalum M. B.Phleum phleoides (L.) Sin.

Carpoceras hrevistyhim N. Buscl- Centaurea Fischeri (W.) D. Sosn. Trifolium ambiguum M 13.Trifolium medium L.Primula Pallasii l.ehm.Hieracium Hoppeanum Schult.Koeleria gracilis Pers.Dactylis glomerate 1..Geranium finitimum G. Wor.и некоторые другие.Вегетативная масса, образующаяся на подобных лугах, весьма значительна. Тля характеристики приводим данные разновременного учета травостоя с характерного участка (гора М Алн-бек—2100 .и), на котором Carex brevicoliis имеет отметку обилия—сор2.В субальпийской зоне как на Мисханском, так и на Памбак- ском хребтах, ио вогнутым пологим и средне-крутым склонам се" верных экспозиции Carex brevicoliis на значительных площадях ока-
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Сроки

Злаки Бобовые Carex Раэиограп С р г яЭ 
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1 VII 46 31.0 14.0 21.0 9,4 130.0 59,5 2«.О 12.7 10,0 4.1 220.0
21 VII 4(> <Р,0 21.4 19.0 0.4 151.0 51,1 36,5 12.1 25,3 8,7 295,0
5 VII1 — 4<i 38.5 11.7 16,5 4.0 221,5 65,4 38,U 11.2 24,о 7.1 338,5

9 VIII-39 10.9 4,3 L3 191 .и им. 12,7 49.3 15,4 320,2

зывается доминирующим ранением в травостое лугов, образуя весьма характерные типы покрова. Особенно распространены осоковые группировки и нижней полосе субальпийской зоны до '?г>01)—2550 ч, где н.1 многих горных массивах они .образуют даже своеобразный пояс среди прочих типов покрова: н верхней полосе субальпийской зоны осоковые группировки встречаются фрагментарно, поднимаясь п горы до высоты даже 2800 ч, Можно выделить три варианта субальпийских лугов с осокой Нарвской. Первый вариант развит на более пологих чисто северных склонах; почвы умеренно влажные. мощные, дерново-торфянистые. Обилие осоки очень большое (сор: -местами «г $ос.). В таких местах соединившиеся между собой дерновины осоки Нарвской образуют необычайно гчетой травостой, сплошь покрывающий поверхность почвы и хорошо его задерняющий. По составу травостой очень однородный с небольшим числом видов, лишь кое-где виднеющихся па сплошном фоне листьев и стеблей осоки. Приводимая ниже сводка 1! записей дает понятие о наиболее характерных видах, могущих произрастать в условиях полного преобладания осоки.Heliclotrichon pubescens (Huds.) Boiss.I estuca vrOlacea Gaud.Poa praiensis I..Erodimn armeniutn G. Wor.Trifolium ambiguum M. ВTrisetuni pretense Pers.Agrostis capillar is L.

Polygala anatolica Boiss. et. Heldr.Arenaria dianthoides Sin.Cerastium purpurascens Ad. Trifolium trichocephaium M B. X’opccurus \ucheri Boiss Doronicum oblongifolium 1) C.Ccntaurea Bischeri \Vи некоторые другие.Ввиду того, что осока Пармская, являясь ядовитым растением, совершенно не поедается скитом, участки подобного обильного разни։ия Carex brevicollis остаются совершенно не использованными и густой жс.по-зеленый травостой таких угодий остается в полной сохранности в течение веет лета, на фоне окружающих выг- ривленных скотом пастбищ. В связи с этим общая производи- Известии IV, № 10—5



938 А. К. Магакьян л Л. С. Мирнмановательность массы травостоя на участках полного преобладания Carex очень велика, о чем говорят нижеприведенные данные разновременных анализов травостоя пробных квадратов, взятых па rope М- А ли-бек.
Сроки 
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28 VI-40 65,0 21.2 6/5 2,2 56,0 18,7 151.5 52.7 16,5 5. 298 >5
22 VI1-16 37,0 9,1 1.0 0>3 35,5 8,6 289,0 70,-1 •17.5 11.6 410,0
II VIII—16 .->•1,0 12Я ю.о 2>3 90,0 20,6 251,0 57.8 30,0 435,0

Второй вариант угодий этого типа встречается на участках, где обилие Carex brevicolhs нс столь велико, и потому, наряду с осокой, можно встретить в травостое много других видов субальпийской флоры. Такие участки приурочены к средне-крутым склонам СВ и СЗ экспозиций. Травостой неравномерны и по высоте: места более обильного разничня Carex относительно низко ■ равны, в то время, как места рассеянного ее распространения отличаются более высоким многоярусным травостоем. Характерна пестрота травяного покрова и групповое развитие осоки, что создает пятнистость распределения и прочих наиболее важных эдификаторов. В качестве примера приводим список, составленный на ССВ склоне горы М. Али-бек на высоте 2580 мSp. gr. cop-', gr. cop3. Carex bre vicollis D. C.Sp. gr. cop’- Bromus variegatus M. B.Sp. gr. cop1 Trisetuni pratense Pers.Sp. Rumex Acetosa I..Plantagb saxatilis M. B.Phleum pratense L.Polygonum alpimim All.I Iclictotrichon pubfescens Boiss.Papaver oriental։1 L.Cirsium obvallalum M. B.Festuca ovina L.Campanula simplex Stev.Solidago virga aurea L.

Alopecurus Auchcri Boiss.Poa Meyer i (Trin.) Roschev.Anlhoxanthum odoratum L.Trifolium ambiguum M. B. Galium chersonense Boiss. Achillea setacea W. K. Veronica gentianoides Vahl. Trifoliutn trichocephahim M. B Stachys Balansar Boiss. et ky. Sol. Fesluca varia I laenke. Artemisia Absinthium L. Agrostis plantfolia C. Koch. Cerastjuin purpnrascens Ad.и другие.Участки, подобные описанному, очень характерны для большинства угодий субальпийской зоны засоренных осокой Нарвской. На 



Высокогорные луга с осокой Пзрвгкой 939таких участках ясно виден процесс неуклонного распространенияCerex brevicollis на пастбищных лугах и можно отметить постеиенного завоевания ценных луговых площадей этим Производительность подобных лугов также значительна, лышиот приводимые ниже данные пробных квадратов с уч^СТка.
все стадии растением.что пока- описанного

II

П

Сильное уменьшение количества злаков и бобовых

Сроки 
учета
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VI-16 14,8 11,8 0,5 0,4 48,0 38,0 55,0 43.4 8.0 6,4 126,3

VII—46 11,0 23.7 10,0 5,6 is,5 17,1 82,5 47,7 10.0 5,6 173.0

Vlb 46 46.0 24.2 16,0 8,в 35,0 18,3 80,0 42,0 13,0 6,7 190,0

VIII—46 1 18,5 7.7 5,0 2.5 81.0 34,5 102,0 43,5 28,0 11,8 234,5

и соотнет-ствепное увеличение разнотравия и особенно осоки к началу августа : месяца объясняются тем. что к этому времени все более или менее ценные и поедаемые растения, за исключением осоки и грубосте- ■ больного разнотравия, оказываются почти нацело съеденными скором Это также создает предпосылки для дальнейшего еще более успешного развития Carex brevicollis, и непринятие неотложных мер по уничтожению этого вреднейшего лугового сорняка может привести к тому, что в скором будущем и участки, занятые вторым ва- ряантом осоковых группировок, будут полностью заняты сплошным покровом Carex, наподобие участков первого варианта.Третий вариант осоковых группировок встречается в самой верхней полосе субальпийской зоны. там. где уже в травостое лу- гон заметное участие принимают альпийские элементы Это обычно довольно крутые, несколько сбитые скотом склоны, где осоковые группировки встречаются фрагментарно на небольших участках, на болей защищенных от сильных ветров понижениях рельефа. Осока Нарвская в этой зоне не образует крупных дерновин и сама отличается очень низким (10—12 сх) ростом.Вместе с ней в трзвосто**Sibb.ildia seniiglabra W.Festnca ovina L.Phleiim alpinum L.Iklichrysum graveolens Boiss.Erodium armeniuin G. Wor.

чаще всего встречаются:Primula Ruprcchtii Kush.Potentilia agriinonoides ЛЯ В.Koeleria caucasica Dom.Cirsiurn esculcntum С. А. M, Hypericum polygontfolium Rupf.я другие.
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15 VII 41

Ч VIII II

Орики 
учета

Злаки ।

вес

28,в 14.ч

31,0

Учет травостоя, произведенный на подобных фрагментах в л срока, показал:
Бобовые Разно։ра

вно
Carex brevi- 

collis С о р

вес 
я г

net 
м г ‘'/.Ло вес 

в г
вес 
в <• 0 %

5,3 2,7 60,2 31.0 91,0 9,0 4,6

4,6 2,1 71.0 33,0 98,2 45.6 10,5 4,9

Производительность, как видим, и здесь очень высока, но. к С жалению.с хозяйственной точки зрения травостой никакой ценное не имеет.Образцы травостоя с Carex brevicollis, а также чистая веге] щипая масса самой осоки, были собраны нами для химических ;и лнзов с целью изучения и выделения ядовитых веществ, заключи щихся в этом растении. ИОбычный зоотехнический химический анализ травостоя, скошу кого 9 \ 111 1939 года, ко времени конца плодоношения осоки, .1 следу ющне результаты:
В о д ы Сырого Аз<ма 

прочеты W 1 чатки

Бехазот.
■йен ранг
веществ

Сырой 
золы

6,70

В ИЮ частях

1-1.44 2,31

прзлушпб-сухого вещее;па

1,07 23.37 । 45,10 7.32

—
Б 1<Х> частях

15.48 | 2.48

абсолютно сухою вещества

3,30 ' 25.06 48,34 7.82 |

К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, до и стоящего времени мы не смогли добиться производства качегтн) ного анализа массы Carex brevicollis на содержание ядовитых i ществ.Несмотря на высокую производительность описанных лугов, высокое содержание питательных веществ в травостое с хозяйств! нои течки зрения, производственная ценность подобных угоди вследствие ядовитости преобладающего растения, почти равна пулВ настоящее время, повсеместно по Армении, доказана ядов гость осоки Нарвской как в свежем виде, так и в сене. Сведей| о ядовитости этого растения поступают также и из других parti Закавказья. Особенно ядовита эга осока для лошадей и молод! всех видов животных. Отравившиеся животные впадают в сослО своеобразного опьянения, \ чих начинается головокружение, об 



Высокогорные луга с осокой Парвской 911миг выделение пены изо рта, судороги конечностей, сильное изне- v-ленце, кончающееся при больших отравлениях смертью живо։но- [Го. Судя ПО литературе, С.тгех brevicollis пока единственный вид осоки, отличающийся ядовитыми свойствами, и поэтому очень интс- ресн<» всестороннее изучение его в отношении выделения действующих начал, влияние их на различные сель. хоз. животные, нозраст- пие группы и т. д.I На пастбищах осока Нарвская скотом совершенно не поедается Пасущийся скот, оставляя нетронутыми кусты осоки, выедает лочгн весь прочий травостой между ее дерновинами. Пастбищ»- в таких местах приобретает очень характерный вид: уже к середине лета все, что поедается скотом, сплошь уничтожено, и па фоне отдельных голых, стравленных до черна участков выделяются участки Е пышно развитым травостоем, совершенно не тронутым скотом, гак как на них доминирует Carex brevicollis. Поэтому с течением времени создаются все благоприятные условия для еще большего распространения Carex brevicollis па пастбищах, и растение это становится бйчем послелесных и субальпийских пастбищ на больших площадях.Все пастбищные угодия, сильно засоренные Carex brevicollis. должны быть изъяты из использования и на них должны быть прн- менены мероприятия по улучшению травостоя. Гам. где позволяют рельефные и почвенные условия, необходимо применить коренное улучшение лугов (распашка удобрение •: посев травосмесей): будут очень эффективными также мероприятия поверхностного улуч- шения (интенсивное боронование — удобрение — подсев травосмесей I. Из более простых мероприятий надо испытать частое обкашивание осоки до плодоношения и выжигание Carex brevicollis в местах ее наиболее массового развития; выжшанш целесообразно про- йзвпднгь и до применения поверхностного улучшения. На участках, где Carex brevicollis встречается пока в небольших количествах, отдельными разбросанными дерновинками, необходимо се уничтожать непосредственно выкапыванием и у далением дериовип.
Ереванский зооветеринарный Поступило 27 VI 14.51

институт
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4. U. ITiuquif յան bi] I,. II. 1քիէ*]ւմ*ւսնո«|ա
ԱԻՏԱՅհ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՐՎ-ՅԱՆ ԲՈՇԽեՐԶՎ- ԾԱԾԿՎԱԾ 

րԱՐԶՐԱԼՒՈ֊ՆԱՅՒՆ ՄԱՐԳԱԳեՏՒՆՆեՐԸ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո հ 1Г

Հեղինակներ/! աալիււ են Ախ տայ ի շրջանի վերին ա՛հա ա ո ա յ ին և M- 
թ in tn I и/ յ tu'li ւ/ււաիների յ n է.ր ահա տ it I I/ ե շաւո հե տ tit ,ր ր ր ի ր պարվյան րոշիւ! • 
[Ч>'1 ծածկված ti ա րւլ ա ղ ե տ իննե ր ի րս ։ и ա ր ա՛հ ա կ ա՛հ տ ի и/tn ր ան ական ւոնտե- 
и ա կ ա ն րնու ի! ա է/ ր и t մ ր ։

Պարվյան րււշիւր ititllti/ ի! tn ն ա վ ո ր րու.յււ I, հ անդի п ան и l </' if ա՛հ ա վ tu'htf 
ձիերի համար հ հիշված աշիւ tn տ п ւ ի1 / ա՛հ մ ե Q աոաջին անէ/ամ Լ ւորւքոււէ 
այ и и շ ՜ցանկալի րւււյււււվ սւաւաիկ վ ա րակված մ սւ րդադե տ իննե ր ի իւաոա֊ 
կաւլւէ ի էլա ր րլ ա ր it ա՛հ դինամիկայի ր՚հ И < թ ա դ ր ո է մ ր է

Հեւլի՚հակներն աււ ախււրկա ւ>' են ււլտրվյան րոշիսէէվ վարակւ1ած tftitp֊ 
I/աւլ ե ա ի՚հ՚հ ե ր nt ւ1՛ կիրաււել մ ա կ ե ր ե и այ ի՚հ հ արմատական ր tit ր ե լա վ tit tilth խւ 
կււմււլ/երււ ւ) ի 9 n >J ill tt in. Hill, ր •
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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Э, А. Габрнсяян-Бекетовскай

Самоплодность и самобесплодность у сортов айвыВопросы самоопыления и перекрестного опыления у сортов ак- Г*ы слабо изучены, а у местных сортов Армянской ССР совсем не косвеадены. Изучение вопроса опыления у сортов айвы имеет актуаль- ию<значение для производства при закладке промышленных чисто- fO/ргных насаждений. Сады с ограниченным количеством сортов по крзвпепию со смешанными разносортными посадками имеют ряд преимуществ; 1) плоды одновременно созревают, что позволяет убирать |трш>п'1 в одни срок; 2) продукция урожая стандартизируется, а по- [ этому упрощается сортировка и переработка плодов: 3) возможно сос- । ивнть график равномерного сбора урожая и т. л.К Работа по изучению степени самоплодности также необходима |для организации исследований ио генетике и селекции данной куль- рурк.[С 1945 г. в садах Еревана ежегодно и в Мегрипском районе, в 'течение 2-х лет нами были поставлены опыты по изучению самоплод- «ости и сами бесплодности армянских сортов айвыОпыт в Ереване ставился на 22 деревьях 8 сортов. На этих же р деревьях производилась и гибридизация. Но каждому сорту в пре- V делах дерева для изоляции бралось от 25 до 150 цветков, а под кон- I троль от 25 до 250.I Бутоны за 2—3 дня до их распускания изолировались в марле- 1 вне или пергаментные мешочки. После окончания цветения, через |10-15дней, изоляторы удалялись. Первая проверка проводилась на И5—20-ый день после завязывания плодов, последующие ревизии до соз- |ррйк-1пия плодов—раз в месяц. Результаты опыта сведены в таблицу !. tBae местные сорта различных помологических групп (яблоко-1Я сладкая, яблоковндная кислая, яблоковидная кислосладкая, евидная сладкая, грушевидная кислая) по степени самоплодно- дало отличаются друч от друга. В течении 5 лет, кроме неуро- ■ ойного 1945 года, у сорт, в айвы по годам но самоплодности паб- К.шдалась некоторая закономерность. Все сорта можно подразделить [. вз три группы.L 1 группа. Сорта частично самоплодные с ежегодным низким ■Процентом завязывания плодов, в среднем 7,4 8. Г' 0. Такой малый ■ процент завязывания плодов при самоопылении не может иметь су- 1՛ шественного значения по отношению ко всему урожаю. К этой груп- ■ Рс относятся cop ra: Норапохи и Арараги № 20.
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Самоплодкость и самобссплодкость у сортов айзы 945
2 группа. Сорта, у которых частичная самоплодность проявляется периодически через 1—2 года. Сорта: Арарати № 10. Нора- 1тюхи № 7, Арарати
3 группа. Сорта самобесплодные: Ереван» № 2, Ануш. Ереван։։.Самоплодность местных сортов айвы подтверждается и гем, что процент завязывания плодов в нашем опыте на контрольных ветках был также низок по причине одиночного стояния деревьев. Деревья одного сорта находились на расстоянии до 200 м от деревьев другого сорта.

б) при самоопылении без вмешаю.н.егяа

Тиб. ШЦ<1 2
Результаты опыта пп самоопылению сортов

Мегринского района ։а 1949 гол
айвы

Название
сорта

Количество 
изолкров 
цветков 

п шт.

0.. завязав
шихся пло

дов
Примеча

ние

а) при искусственном самоопылении

Дмарва
Аревхк
Мсгрин пауни
Зангаксил
Контроль

89
200
180
150
250 о й

э о о

А.маряа ИЯ) 0
Лревнк 200 0
Мегрпи пауни 180 о
Зангакени 150 0
Кон।роль 2ЯПВ Мегринском районе в 1948 и 1919 гг. ставились опыты по самоопылению на четырех паилучших местных сортах. Самоопыление производилось н пределах отдельных веток. Результаты исследовании имели показатели, аналогичные опыту по са.моплодности сортов, распространенных в садах г. Еревана (таблицы I и 2).Наилучший эффект опыления получен в 1948 году. Весна этого года благоприятствовала прорастанию пыльны на рыльцах пестиков. В период опыления и навязывания плодов стояла теплая, влажная и пасмурная погода.Параллельно с опытом по опылению одновременно проводились межсортовые скрещивания Лучшими комбинациями за 5 ле։ -ж аза лисы Ереван։։ № 12 < Ануш (26". л завязывания плодов), Иорагюхи Арарати № 10(14” Еревана А՜՛.՛ 12> Арарати № 12 (12%). Ереван։։ ХМегри։։ начни (6,2' Ереван։։ X Арарати А? 10 <2' д и Ереван։։ X Ереван» Ае Ю (1,2%). На контрольных ветках материнского растения при свободном опылении процент завязывания плодов был: Нора- гюхи -28%, Ереван։։—8,2% и Ереван» №՛ 12—1,6% и 8,2%..



-ll> ________________ Э. А. Габрислян-БекетовскаяРяд авторов 11. 2, 3,] по вопросу о самоопыдяемости айвы приходит к неодинаковым, резко противоположным выводам. В результате наших работ выяснилось, чти местные сорта айвы Лрм-нни практически самобесплодны и требуют постоянных опылителей.Вывод ыИзучение опыления сортов айвы имеет актуальное значение для производства при закладке промышленных чистосортных насаждений.Для обеспечения постоянного и высокого урожая айвы, при закладке новых промышленных насаждений, следует правильно подбирать сорта.Наши пятилетние данные по двум районам (район им. Берия и Мегринский) по выявлению степени самопло ),кости и самобесплодности айвы на 12 сортах приводя։ к следующему выводу. При самоопылении наблюдается некоторая закономерность в отношении завязывания плодов у местных сортов айвы. Сорта ее можно разделить на 3 группы.
1 группа — copraчастично самоплодные с низким завязыванием плодов.
2 группа — сорта, у которых частичная самоплодность проявляется периодически через 1-2 года.
3 группа —сорта самобесплодные.В результате проведенных работ местные сорта айвы .Армении практически самобесплодные и требуют постоянных опылителей.

Институт плодоводства
Академии наук Армянской ССР Поступило 23 VIII 1951
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VIII. 3. Плодовые культуры. 135—137, 1934
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Самоплодкость и самобесплодность у соргоз зйвы 947

1է*եր հնգամյա տվյալները 2 •րջաննI.ր ո■ մ 1‘երիա, Մեղրի) սերկեւ/ի- 
/ենւււ. ինքնափոշոտման և օ» ինրնապտղարերմ ան աստիճանը հւսյտնարե~ 
րերււ. ուղղությամբ 1'ձ սորտերի տալիս են հետևյալ պատկԼրր. /»Նհ»-
'll աւի IIշ աո մ ան մ ամ ան ակ . տեղական и երկ!ւի/են ու սորաք,ր/t »//»։>> ՜ կաավ hi tl 
Լ որոշ օրինա\աւիաիքյռն ււրւ1ւրս1ր4լման Ժ ամտնակէ

Ս /; րկե ի լենա տեղական սորտերը կարելի Լ րւու1անել մ խմբի.
I |սո։մ|’— սորտեր՝ մաււամր ինրնտպտղարե ր ող, պտղակալման »/«/•՝/» 

шиш իրանով
Il {uilllfp սորտեր, սրոնրւ մ иш ինր^ւտպ տ ղ ա ր ե ր ու JI4 ն ր Նսնղես Լ 

ղալիս մասնակի, պարրերտրար. I — V տարի /»Ն ղ մ իջ ո, մ ով.
III |սէ1|մ|'— ո\ ինրնապտղտրքէր ոորւոեր,
Կատարած տ-իւաւոտնրների ա րղ յո ։ Ն րն I. ր ի ւյ ղւս/իս ենր այն եղրա- 

կա I/IIէ իք յIll'll, սր Հայաստանի սերկևիլենու սորտերը ղ որձնւսկանսրեն ինր- 
նտպտղարերող »/.Ն ե պսւհտնջւււմ /»Ն մշտական վւսշսւոիտներւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
| U41UOT, i||iuiu։puiuiTiLr ։\L |||։ 1951 БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. НЭу1<И

Г. А Дарбнняп

Водный режим и развитие однолетних яровых растенийПри снижении степени влажности тканей ниже определенного тпимума нормальный ход фотосинтеза нарушается и может даже приостановиться (1—3 и др.). Колебания степени влажности тканей кладут глубокий отпечаток на процессы дыхания и деятельности ферментов 11 -9 и др.]. Нормальный ход фотосинтеза и дыхания находится в большой зависимости от состояния устьиц—ОСНОВНЫХ ХОДОВ газообмена, а состояние последних также теснейшим способом связано с водным режимом растения [1—3, 10 — 11 и др.| Громадное значение имеет этот фактор также для процессов роста и накопления сухой массы [1 3, 10—14, 15. 16 и др.]. Водный режим оставляет глубокий отпечаток также на габитусе, форме и строении растений и их органов [II. 12. 18—19 и др.]. Водный режим, сочетаясь с температурным в световым режимами, превращается в мощный фактор, который охватывает все стороны жизнедеятельности расти ’тельного организма. Вода является абсолютно необходимым фактором для существования и деятельности живой материи.В ходе развит и»! свойства растения закономерно изменяются [29], что дает основание предполагать, что в течение онтогенеза в той или иной мере должно изменяться также взанмротношенш •водного режима и развитие растений.Однако, несмотря на большую важность вопроса, надо признать, что взаимоотношения указанного фактора и процессов развития в течение онтогенеза, особенно и естественных условиях, в необходимой мере не изучены. Этот важный вопрос мало затронут также в физиологической литературе, где в основном принято считать, что неблагоприятный водный режим ускоряет старение растений [22].Затрону <ые вопросы, несомненно,, представляют огромный интерес и заслуживают серьезного изучения.Методика опытовНаши опыты выполнены в полевых условиях (Кчрмир-блур, недалеко от Еревана) в 1945, 1946 и 1917 гг. Отдельные вопросы изучены также в 1948 г. Опыты поставлены в двух повторностях, из грядках величиною в 2 и более квадратных метров. Испытано околи 30 видов и сортов растений.В нолевых условиях чрезвычайно трудно создать и сохранить различающиеся друг от друга варианты влажности почвы Чтобы добиться этого периодически определялась влажность почвы каж



950 Г. А. Дарбиняндого варианта до и после полива: периодически определялся дефицит волы в листьях; полив растений проводился по мерке так, чтобы иметь возможность учитывать количество израсходованной воды в течение всего опыта, причем, для каждого варианта в отдельности. Благодаря этим мероприятиям, мы имели возможность следить за колебанием влажности почвы и растении; как только влажность почвы спускалась ниже установленной степени, сейчас же растение поливалось определенным количеством воды.Эти методические опыты дали возможность создать четко различающиеся друг от друга три варианта влажност»! почвы. 'Гак, влажность почвы в течение всего онтогенеза растений колебалась: в первом варианте от 55 до 67, во втором варианте от 35 до 45 и в третьем варианте от 23 до 29 процентов от полной влагоемкости почвы.Для подобных полевых опытов большую опасное п> представляют осадки. Во избежание этого опыты ставились в начале лета, так как в Араратской равнине летом и в начале осени (сентябрь) количество осадков фактически равняется нулю.Каждый вариант опытов был защитен со всех сторон предохранительной полосой шириной в 1,5—2 м.Водный режим и процессы развития однолетних яровых растении в период от прорастания до цветенияОпыты 1945 года показали, чти процессы развития у шамбалы и особенно позднеспелого кунжута (Алибайрамлнпского) в условиях неблагоприятной влажности почвы сильно задерживаются. Растения кунжута в условиях третьего варианта в ишение 99 дней не дали полной бутонизации, между гем те же растения в условиях первого варианта полностью зацвели в течение Я дня. В отличие от указанных растении перилла оказалась почти безразличной к колебанию влажности почвы в указанных пределах.Полученные результаты от основных полевых опытов показаны в таблице 1.Данные, приведенные в таблице I. показывают, что изученные растения в условиях наших опытов разделились на три основные группы:
Первая группа — темпы развития растений этой группы до их цветения почти безразличны к колебанию влажности почвы в пределах примененных вариантов. Независимо от своих размеров они во всех вариантах бутонизировалнсь и зацвели почти одновременно.
Вторая группа — темны развития растений до их цветения очень чувствительны к колебанию влажности почвы, условия второго, особенно третьего варианта сильно задерживали цветение и. наоборот, и условиях первого варианта они развивались успешно в быстро. Относящиеся к этой группе [■астения клещевины и хлопчатник сорта \()6 в условиях третьего варианта в течение всего опыта не бутонизировали.



Водный редким и развитие однолетних яровых растений J»51

Взаимоотношение между водным режимом и темпом развития растений

Таблица I
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Хлопчатник сорта А06 774 82 284 162
Шамбала 250 34 168 40 78 59
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Соя 574 (>Ь 250 107 70

Третья группа -растения этой группы также почти одинаковыми темпами дошли до цветения во всех вариантах влажности почвы. Однако в основе этого явления, как увидим ниже, лежат другие причины: поэтому мы их отделили от растении первой группы в особую группу.Некоторые растения (кукуруза кремнистая, зубовидная и др.) не вошли ни в одну из упомянутых групп; они занимали среднее положение между второй и третьей i руинами.Укачаннье* групповые отличия подтвердились также в опытах, начатых с >7 VII 1946 года и продолжающиеся в опытах 1947 года. Отдельные проверочные опыты были поставлены также в 1948 г. Эти опыты также подтвердили наши выводы
!<՛ конца оп1.17,| (1Й/Х; нс дал» полного цветения клещевина, хлопчатник 

сорта А06. в третьем варианте нс развились даже дскполиой бутонизации.
*” Созревание семян.
*** Появление корзины.



952 Г. А. ДарбиняпСчитаем необходимым отметить, что изучение взаимоотношеш водного режима и развития растений, особенно в полевых условиях, требует особого подхода; в противном случае получаются чрезвычайно противоречивые данные. Так. например, специальные опыты1947, 1948 гг. показали, что многие из растений второй группы при ранних сроках сева развиваются одинаковыми темпами и доходят до бутонизации и цветения одновременно, независимо от количества употребленной При поливе воды. Подобное явление \ некоторых раннеспелых Сортов намечается даже при поздних сроках сева. Приводятся некоторые данные, относящиеся к улыраскороспелому кунжуту и хлопчатнику Сирта 1298 (таблица 2)
Темно развития ультра скороспелого ьупжута и хлопчатника сорта 1298 в рюш 

условиях полнил 0»։ п|юр,аетпним до бутонизации и цветении в днях).
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60Данные таблицы показывают, что двойное уменьшение количества израсходованной па полив волы очень слабо повлияло ня развитие растений Подобные данные как будто противоречат вышеприведенным нашим выводам, на самом деле противоречий тут нет. Заленский |21] считает. что структура органов растений определяется теми факторами, которые существуют при их формировании в точках роста Сомневаться в -лом, по-нашему, нет основания. Следовательно, ге факторы или их комбинации, кот )рые возникают позднее, не могут существенно изменить структуру уже сформирован՛ пых органов; они в этом отношении решающего значения не имеют. Если в свете этих положений обсудить упомянутое „противоречие1*, го выясняется, что оно является результатом недочета в условиях опыта.Подавляющее большинство особей ульграскороспелого кунжута и хлопчатника сорта 1298 в Араратской равнине, как правило,



_  Водный редким и развитие однолетних яровых растений 953 дают первый цветок с третьего узла главного стебля*. В начале вегетационного периода количество воды в почке и относительная влажность воздуха высоки; далее, при поздних посевах, для получения дружных и хороших всходов, участок приходится обильно поливать. По этим причинам невозможно с самою начала опыта создать почвенную засуху или неблагоприятный водный режим. Поэтому, до наступления последнего, названные растения успевают образовать и сформировать необходимые для цветения их грн и даже больше узлов и зацвести. Появившаяся в дальнейшем, вследствие недостаточного полива, почвенная засуха не охватывает период образования указанного количества узлов—не охватывает подготовительный период второй стадии и, следовательно, не оказывает влияния на темпы развития растении до цветения их.В гон же местности, как правило, большинство растений позднеспелого кунжута и базилики дает первый цветок с 7—8 узлов, а клещевина—с 9—10 узлов главного стебля. Поэтому до появления почвенной засухи они не успевают образовать необходимого для цветения количества узлов; вследствие этого неблагоприятный водный режим охватывает подготовительный период цветения (второй стадии развития) и отрицательно влияет на прохождение этой стадии, и эти растения, по сравнению с теми растениями, которые все время находятся н благоприятных условиях влажности почвы, зацветают позднее и даже могут оставаться на более ранних фазах развития.Если при постановке опытов учесть отмеченные обстоятельства, то противоречии не будет.Взаимоотношение водного режима и развитие однолетних яровых растений в период после цветенияОпыты показали, что взаимоотношение водного режима и развитие в период после цветения у разных групп растений проявляются по-разному.
Растения первой группы. У большинства растений первой группы первоначальные взаимоотношения между водным режимом и развитием в т риод после цветения не сохраняются. В доказательство этого приводим следующие данные (таблица 3).Данные таблицы 3 показывают, что н период после цветения благоприятная влажность почвы замедляет развитие названных растений. а неблагоприятная влажность почвы, наоборот, ускоряет, и растения заканчивают вегетацию намного раньше.
Растения второй группы. Опыты 1946, 1947 гг. показали, что хлопчатник сорта 246 в условиях второго, особенно третьего вариантов зацветает несравненно позднее (таблица 1). В период после цветения эти взаимоотношения изменяются; например, начало раскрывания коробочек у растений второго варианта, считая от полного

У хлопчатника плодоносящего побега.
Известия IV, № 10-6
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Габ.ита 4

цветения, наступило на 10—12 дней раньше. В дальнейшем разнив темпах развития увеличилась до 15 20 дней. Подобное же явление наблюдалось также у хлопчатника сорта 915 и 1298 и у других растений.
Таблица 3

Взаимоотношение между влажностью почвы и темпом развил ни растений первый 
группы в период после цветения
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Ш 39 58 32 48 29 63этойдругих представителей группы неблагоприятная влаж- Iность почвы, наоборот, отрицательно отражалась на их развитии также в период после цветения. Например. Алибайрамлинский (позднеспелый) кунжут посева 10/\Г 1947 г. имел следующие темпы развития (таблица 4):
Темпы развития кунжута ло цветения (в днях)

Варианты влажности 
почвы

Через сколько дней 
наступила полная 

бутонизации

Через сколько дней 
наступило полное 

иве генне

1 48 «1

п 55 71

Разница 7 К)Далее, в первом случае (1 вариант) пожелтение с листопадом и раскрытием нижних коробочек началось через 116 дней, а во втором случае через 132 дня—разница в 16 днях. Уборка растений первого варианта была проведена на 20—25 дней раньше. Такая же закономерность наблюдалась также у хлопчатника сорта А06,базилики, салата и других растений второй группы: иначе говоря, у этих растений благоприятная влажность почвы положительно отражается на развитии в течение почти всего онтогенеза.Таким образом, неблагоприятная влажность почвы на развитии некоторых представителей второй группы отражается отрицательно также в период после цветения, на развитии других представителей, наоборот, как у растений первой группы, влияет положительно. Растения заканчивают вегетацию намного раньше.

У



Водный реЯсим и развитие однолетних яровых растений РозИз растений третьей группы сравнительно хорошо изучены хризантема и перилла. Как показали вышеприведенные данные (таблица I) колебание влажности почвы, в указанных пределах, особого влияния на процессы развития отмеченных растений до цветения их не имело. Однако в период после цветения неблагоприятная влажность почвы задерживает уже процессы развития, а благоприятная, наоборот, стимулирует.Что касается роста и накопления сухой массы, то следует отметить, что в этом отношении неблагоприятная влажность почвы отрицательно отражается на растениях всех групп, однако не в одинаковой мере, и в этом отношении меньше всего страдают представители первой группы.
Обсуждение полученных результатовВ происходящих в растениях под влиянием неблагоприятного водною режима изменениях, но нашему, большую роль играет степень аэрации внутренних тканей, о которой вообще мало говорится.Изменение аэрации внутренних тканей влияет на характер л направление процессов обмена веществ, на взаимоотношение процессов окисления за счел свободного и связанного кислорода. Вследствие подобных изменений обмен веществ то принимает сравнительно более аэробный, то анаэробный характер.Исходя из этих положений, мы считаем, чтб когда устьица открыты, фотосинтез находится в действии, окисление за счет свобод - кого кислорода получает перевес, и обмен веществ принимает сравнительно более аэробный характер и, наоборот, когда они закрыты, а фотосинтез приостановлен, преобладав! окисление за счет связанного кислорода и обмен веществ принимает сравнительно более а наэробн ы й х а р а ктер.Из сказанного вытекает, что, растения, чтобы существовать, вынуждены приспособляться к довольно широкому колебанию характера обмена веществ—в пределах аэробного и анаэробного обмена. Однако в том многообразии условий внешней среды, которые существуют на нашей планете, все растения не могли бы приспособляться к одним и тем же прегелам колебания характера обмена веществ, они не могли бы в одинаковой мере приспособляться к более аэробным или к более анаэробным обменам веществ: разные растения по-разному приспособлены к условиям аэрации внутренних тканей, к аэробным и анаэробным реакциям обмена веществ.’ Разумеется. что разные по обмену веществ типы растений по-разному будут реагировать на условия внешней среды и их изменения.Только исходя из указанных положений окажется возможным объективно объяснить данные наших опытов.

* Кандидатская диссертации автора, защит, в 1942 г.



956 Г. А. Дарби ня вВозьмем растения первой группы. Опи более засухоустойчивы, причем эта черта их связана главным образом с физнрлого-бидхк- .мическими свойствами коллоидов плазмы. Так, например, водный дефицит листьев у этих растений в третьем варианте влажности почвы доходил до следующих пределов (таблица -5).
Таблица 5

Приведенные в таблице 5 степени дефицита воды у этих растений не являлись эпизодичными явлениями и тем не менее не повлияли на нормальный ход процессов развития до цветения. Этот факт свидетельствует в пользу того, что н.ч самом деле коллоиды плазмы растений этой группы приспособлены нормально функционировать при высоком дефиците воды, г. е. более засухоустойчивы.Благодаря этому свойству рас гения этой группы даже при весьма неблагоприятной влажности почвы не прибегаю г к использованию структурных приспособлений регулирования водного режима, н том числе к закрыванию устьиц. Последние с самого угра раскрываются и остаются открытыми до захода солнца. Подобная деятельность устьиц обеспечивает нормальную аэрацию внутренних тканей, она не является ограничивающим фактором для фотосинтеза этих растений даже в условиях третьего варианта влажности почвы, следовательно, источник внутреннего свободного кислорода у них остается в действии на сравнптёльно долгое время и гем самым еще более повышае! степень аэрации внутренних тканей.Такое направление приспособления обусловило возникновение у растений первой группы боле*՛ аэробного характера обмена веществ, к чему и приспособлен^ процессы их развития.Благодаря отмеченным свойствам оптимальная аэрация внутренних тканей и нормальный для развития растений згой группы более аэробный обмен веществ сохранились во всех вариантах влажности наших опытов и поэтому они как в первом, так и во втором и ։ретьем вариантах бу тонизировали, а потом зацветали пони одновременно.Растения третьей группы отличаются от растении первой группа тем. что у них содержание воды н листьях, даже в условиях третьего варианта, держится из сравнительно высоком уровне. Например. листья растений периллы в условиях второго варианта 



Водный резким и развитие однолетних яровых растений 957в дневные часы имели՛ 27 VIII —15.5 и 30 \'11 верхние листья главного стебля- 1.1. нижние—8 процентов водного дефицита: 30'VIII, в условиях третьего варианта, они имели всего 18—20 процентов водного дефицита. В условиях того же варианта 2/\ЧП у сои водный дефицит выразился в листьях верхних ярусов —13.6, а в нижних 10,1 процентах. Подобный дефицит воды растения первой и второй групп имели даже в первом варианте влажности почвы (таблица 6).
Водный дефицит у пред'-шпигелей растении первой л второй групп (в процентах 

по сравнении՛ г запасом воды насыщенных листьев)

Таблица 6'

У шамбалы У КОНСКИХ бобов У льна У кунжута

даты опре- • даты опре- даты <шре- нт
-ифлг

даты опре-
деления

де
ф 

пи
т делении

к и
деления деления

лс
ф 

ци
т

17/VII 18 1Г711 17 23/711 17.7 9/7111 20

23/711 1’.) 17/111 22 17/7111 18Д 17 7111 18.4Сравнение приведенных цифр со всей очевидностью показывает, что действительно растения третьей группы способны содержание воды в листьях сохранить на высоким уровне даже в весьма неблагоприятных условиях влажности почвы.Этот факт говорит о том, что коллоиды плазмы растений згой группы, по сравнению с растениями первой группы, .менее способны нормально функционировать при высоком водном дефиците, для чего требуется высокая степень влажности тканей.Этого они могли бы достичь или повышением водоудержнваю- щей силы коллоидов, или посредством структурных приспособлений регулирования водного режима. II,пни опыты (которые будут изложены отдельно) показали, что развитие этих растений пошло по второму пути. В период от прорастания до цветения у этих растений намечается тенденция пи мере возможности открывать устьица на короткий срок: по-нашему, имении благодаря этом) им удается сохранить содержание воды в листьях на сравнительно высоком уровне и тем самым обеспечить жизнедеятельность плазмы.Эти свойства, разумеется, не могут обеспечить высокий уровень аэрации внутренних тканей: по сравнению с растениями первой группы она находится на низком уровне; кроме того, описанная деятельность устьиц растений этой группы отрицательно отражается из фотосинтезе, следовательно, у них слабо выражен также источник внутреннего свободного кислорода, чем еще более снижается степень аэрации внутренних тканей. В подобных условиях удельный вес процессов окисления за счет свобо того кислорода уменьшается. и обмен веществ принимает сравнительно более анаэробный характер. Понятно, что эти растения могли бы существовать и развиваться, лишь приспособляясь к этому типу обмена веществ.



958 Г. Л ДарбиняпТаким образом, указанный путь приспособления обусловил возникновение у этих растении сравнительно более анаэробного типа обмена, к чему и приспособлены процессы их развития в период до цветения.Благодаря специфической деятельности устьиц (открывавших на короткий срок даже в условиях благоприятной влажности почвы) и структурным приспособлениям регулирования водного режима, указанный нормальный тля развития этих растений сравнительно более анаэробный тип обмена веществ н высокое содержание воды в тканях обеспечив потея но всех вариантах влажности почвы наших опытов, поэтому они в условиях этих /вариантов развивались одинаковыми темпами и зацвели почти одновременно.В период после цветения деятельность этих растений и их отношение к водному режиму резко изменяются В этот период они ведут себя так. как растения второй группы в период от прорастания до цветения.
՛ Растения лторой группы представляют собой особый тип. По характеру обмена веществ они приближаю гея к растениям первой группы, являясь сравнительно более аэробными организмами. Однако, в отличие от последних, водоудерживающая сила коллоидов этих растений, невидимому, низка кром՛֊ тоги, как показали лнные таблицы I, подобно растениям третьей группы, растения второй группы не способны нормально функционировать при высоком дефиците воды. Например, водный дефицит в условиях третьего варианта влажности почвы доходил до следующих величии (таблица 7).

Таблица 7

Дефицит воды в процентах но cp;i3Hcnino г заносим воды насыщении՝. лнегьез

У шамбалы * проса У кунжута У базилики

I7/VII 40 11/VH 35 9/VII 26 23. VII 38

23 VII 4 7 27 VII 45 9/VIII 36 (Will 4\

I6/VI1I 39 6 VIH 30Приведенные и таблице 7 данные, как видим, близки к данным водного юфицит.т растения первой группы (таблица "О, однако, в отличие от последних, они отрицательно отразились на развитии растений второй группы (таблица I) Понятно, если устьица этих растений функционировали бы как у растений первой группы, то дефицит воды у пих доходил бы ди тех пределов, которые оказались бы гибельными для растений. Чтобы миновать эту гибель, они. подобно растениям третьей группы, ’в довольно широкой мере используют структурные приспособления регулирования водного режима. И действительно, по мере возрастания водного дефицита, устьица этих растений закрываю։ ся и долгое время остаются закрытыми Подобные условия, как было сказано, отрицательно отражаются также на 



Водный реАим и развитие однолетних яровых растений 959источниках внутреннего свободного кислорода Вследствие этих обстоятельств аэрация внутренних тканей ухудшается и нормальный для развития этих растений более аэробный обмен изменяется и принимает сравнительно более анаэробный—ненормальный характер, вследствие чего развитие затягивается. Ио этим причинам растения второй группы в условиях первого варианта влажности почвы развивались нормально и быстро, а но втором, особенно в третьем вариантах, наоборот, развивались медленно, а некоторые из них даже не успели бутонизироваться и зацвести в течение всего опыта.В ы в о д ыI . Принятое в литератур? общее мнение о том, что неблагоприятный и >дный режим сокращает вегетационный период, относится не ко всем растениям и нс ко всем периодам их развития.2 Изученные нами растения и отношении водного режима в период до цветения разделились на три основные группы.В период после цв гения у большинства растении этих групп отношение к водному режиму изменилось. Взаимоотношение развития и водного режима вообще очень сложно:а) растения первой и третьей групп развивались и зацветали почти одновременно как при 55— 67%, так и при 25—29% влажности почвы от се полной влагоемкостя, между тем, как растения второй группы в последнем случае развивались чрезвычайно медленно и зацветали позднее:б) как благоприятная(55 б/0,,,), так и неблагоприятная(25 -29%) влажность почвы в период до цветения не оказала влияния на темпы разни ши растений первой группы: в период после цветения взаимоотношения водного режима и развития у них изменились: оптимальная влажность почвы замедляла, а низкая степень влажности, наоборот, стимулировала развитие, и онтогенез в этом случае завершался сравнительно раньше:в) оптимальный водный режим в период до иве гения стимулировал. а и период поел? цветения замедлял темпы развития многих сортов хлопчатника (№ № 246, 319, 129$) и других растений, между тем как неблагоприятный водный режим в те же периоды развития их влиял диаметрально положительным образом:г) неблагоприятный водный режим отрицательно влиял на развитие хлопчатника сорта АОо, клещевины кунжута (Алибайрзмлнн- скИ<П, салата и других растений второй группы при прохождении почти всех фаз развития: благоприятный водный режим, наоборот, являлся весьма подходящим условием для быстрого прохождения тех же фаз развития.3. В период до завершения второй стадии развития растения первой группы являются сравнительно более аэробными организмами, а растения третьей группы сравнительно более анаэробными Организмами. Растения второй । руппы по тину обмена веществ 



960 Г. А. Дарбкнянсходны с растениями первой группы, а по способам регулирования водного режима, наоборот, более похожи на растения третьей группы. Эти отличия и обусловливаю! разное отношение их к водному режиму.В период после цветения, повнднмому, тип обмена веществ у большинства растений изменяется. Изучение последнего вопроса продолжается.I Ростовые процессы растений подобного диференциального отношения к водному режиму не проявили: неблагоприятны։։ водный режим почвы во всех случаях и у всех растений отрицательно отражался на росте и накоплении сухой массы.*5. С практической точки зрения ценными являются свойства растений первой группы Процессы их развития в период до цветения менее чувствительны к колебанию влажности окружающей среды. Благодаря этому случайные и естественные колебания влажности среды в названный период ։։• замедляют их развития. В период до цветения оптимальная для роста влажность почвы нс отражается отрицательно на темпах развития растений этой группы. Это обстоятельство облегчает агротехнику, ибо применением оптимальной агротехники одновременно обеспечивается и хороший рост, и хороший темп развития. Ускорение темпов развития этих растений в условиях сравнительно низкой степени влажности почвы, в период после их цветения, также является положительной чертой, т. к. этим обеспечивается быстрое завершение вегетационного периода.Из сказанного следует, что для обеспечения, наряду с быстрым темпом развития, также и хорошего роста и высокого урожая следует в период от посева до завязывания семян держать водный режим этих растений на оптимальном уровне: в дальнейшем слехует постепенно снижать степень влажности почвы.6. Весьма ценными являются свойства кунжута, клещевины, салата и других растений второй группы. У этих растений в течение почти всего онтогенеза благоприятные для роста и развития условия совпадают. Эго свойство облегчает применение рациональной агротехник։։ и тем самым обеспечивает высокую урожайность культуры, ибо созданием оптимальных условий одновременно обеспечивается и хороший рост, я быстрый темп разни։ня. Водны։։ режим растений, начиная от посева до последних фаз развития, следует сохранить на оптимальном уровне.
". У других представителей второй группы—многие сорта хлопчатника № № 246, 915, 1298) и другие растения, в период до их цветения, благоприятные для развития и накопления сухой массы условия совпадают. Это является положительной чертой. Однако во втором, причем ювольно длительном периоде от цветения их ։։ до конца вегетации благоприятные для роста и развития условия
'4 Эти данные изложены в другой статье. 



Водный режим и развитие одно,четких яровых растений 9GIне совпадают: оптимальные для роста условия отрицательно отражаются на темпах развития и наоборот. Такое расхождение чрезвычайно затрудняет обработку этих культур потому, что для полевых условий чрезвычайно трудно найти, применить и сохранить такую среднюю агротехнику, которая одновременно обеспечивала бы и хороший темп развития, и высокое накопление сухой массы — возможный высокий урожай Это противоречие можно разрешить путем селекции и воспитания подобных культур.8. Типичные представители третьей группы для Араратской равнины не представляют ценности в том случае, если конечной целью их культуры является урожай семян Они развиваются здесь медленно, зацветают осенью, продолжительность фотопериода заметно укорачивается не и обеспечивает получения высокого урожая семян.При необходимости внедрения этих растений в хозяйство следует заранее переделать их природу, что является осуществимой задачей. Для получения высокого урожая вегетативной массы, наоборот. свойства этих растении являются положительными. Вследствие медленного развития они, на фоне оптимальной агротехники, накапливают большое количество вегетативной массы.U Из изложенных данных и выводов следует необходимость изучения водного режима наших культурных растений на базе ста данного их анализа в опытах производственного масштаба. Подобные исследования, несомненно окажут серьезную помощь делу поднятия урожайности этих культур.
Поступило 14 1 1951
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տեղեկագիր հայկական սառ գիտությունների ակադեմիայի
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

О|>П[. I. ղյւ։։||աս։նսւ. <յ|ւտու|ւյունն1.ւ |\.Հ ,|\у |0, 1951 БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. ПОуки

В Н. Кюркчян

0 технопроизводственных показателях и выходе 
швейцарского сыраВыход зрелого сыра, как известно.* зависит от химического состава молока, степени использования свежим сыром его компонентов и размера их потерь за время обработки и созревания сыраСтепень использования отдельных компонентов молока обусловливается в основном особенностями технологического процесса, присущего отдельным видам сыров, составом и свойствами .молока, а также техникой выработки и ухода за сырами и условиями подвального хозяйстваВыход выражается количеством молока, расходуемого па одну весовую единицу зрелого сыра.Значительные расхождения между՜ фактическим и нормативным расходами молока могут иметь место вследствие отклонения фактического состава молока и технологического процесса от соответствующих показателей, принятых при расчетах выхода, или же. наоборот, от несоответствия этих показателей составу сырья и зрелого продуктаЗа неимением для отдельных видов сыров утвержденных нормативов технопроизводственных показателей и выхода в производстве швейцарского сыра пользуются нормативами, установленными для группы крупных сыров.и этой группе, по специфическим требованиям к свойствам молока и особенностям ։ехнологнческого процесса, швейцарский сыр занимает крайнее место. Они ж.4, как уже было сказано, в основном, обусловливают величину технопроизводственных показателей и выхода. Поэтому неслучайны наблюдающиеся в производстве значительные расхождения между нормативными показателями, принятыми для группы крупных сыров, в фактическими величинами их, получаемыми при производстве швейцарского сыра.Такая картина но системе Сыртреста Министерства мясной и молочной промышленности Армянской ССР наблюдается не только по швейцарском], сыру, принадлежащему к группе крупных сыров, но и по другим видам группы мелких сыров и, в частности, пи кавказской группе рассольного типа сыров.В данной статье мы стремимся установить фактические величины технопроизводственных показателей и расхода молока для швейцарского сыра.



966 В. Н. КзоркчяиПринимая во внимание типичные свойстоа. высокие качества и объем производства последнего, приводимые нами нормативные показатели дли вырабатываемо։и в Армении швейцарского сыра могут быть приемлемы и для других сходственных по географическим н производственным условиям горных районов.Действующие в системе Министерства мясной и молочной промышленности Союза ССР групповые нормативы по выходам сира, руководствуясь нормами техиопр »н чюдственпых показателей, рассчитаны по формуле Н), выве.ц‘нчо|| и .՝ следующего уравненияЖ см=Ж зр. сырд-рЖ сыв. -Ж потерь.Величины гехнопроиэвод  стае иных показа гелей приняты |2) следующие: для обеих групп мелких и крупных сыров процент жира в сухом остатке сыра на 1у0 выше установленных стандартом градаций и потери жира-в размере 8' в «»։ количества жира в смеси: для крупных влажность 38%, жирность сыворотки 0.5'иа свыше 3,.г?/։) жирностью молоко нормализуется, усушка 12 и 10" „Данные о технопронзвлдегневных показателях и выходе, полученные «сытным путем н ил производстве. позволяю։ у: мнивши» сл еду ющу ю картин у:
Габлици 1 

Химический состав швейнарскиги сыра (п ՛,,)

Вода Ж>1р ! »елки Зола
Хлор, 
на 1р.

Ж
ир

 п су


хо
м о

сх
ат

- 
1 *£

__
__

__
__ Лихоры 

и 
примечание

Эм МСНЮЬСЮП! азлз 130,29 29.99 5,88 45,52 Горних
35.18.27,99 32.33 4,60 — 13ДХ4 Фон Кленце
Й).(Х> 30,50 30,44 4,17 — 45,52 Линд?
З1.зь 29,75 29,45 1.97 2,48 15.34 ИЬльце. Бепске

Р\ сско-шиеГшарс кин 32.74 32,2г 24,85 5.78 2,67 47.96 Кллитар
в 31.24 32.78 27.46 5.&М 1.95 49,85 Инихоп. Линдер

Каакззско-пхвснцзрск. 31,12 Зч»,71 — 4.76 —֊ 53,20 Веллер
Кавказско-шпсйцарск Кюркчйи
Калининский Г1 С П. 34.30 32.42 — — 1,44 49.95 Сред, сн 12 круг.

• • .15,69 ЗОЛЛ 28,85 — 1,51 46,»$ . . Б круг.
■33,89 32.72 29,01 4,10 1.0-2 19, 19 один кр.
35,43 32.29 •28,18 3,14 0,81 50,01 ОЛ»Ш кр.

Степанавлйскнй 33.7'. 34.27 27,39 4.'21 1.52 51.69 Сред от 6 кр
* * 33, &. .34,81 Д>,51 3,93 1,.М 52.61) . . 5 кр
* а 33,31 33.42 Л, 81 .,46 .30,11 . 6 кр.

Снсианскнй 35.12 28,66 1.83 50,99 . . 5 кр.
• • З'.’/Д’» 30,3! 27.88 '. 19 14.82 . . <> кр.
» - 31.63 34.56 30,33 1. и» 50.55 . . 6 кр.

Красносельский 29,55 33,87 28.32 48.08 один ».р
• • 31,95 30,18 27,09 !.64 !44,78 Сред от о крДанные таблицы I показывают у Эм:мента л ьск ого типа жерновой формы сырой с 45 :>о жирностью, содержание влаги в пределах около ■и։ 45%Таким образом, установленное по нормативу содержание влаги и размере 48% превышает даже верхний предел приве генных аналитических данных па 2,5 -3.0%.



Техиопроизводстяенные показатели и зыход швейцарского сыра 967Характерность более низкого содержания влаги подтверждается и фактическими данными размера усушки.При нормативе в 12% в опытах па Калининском заводе 3 Ди- л 1нян и Т Габриэлян [3] в период созревания за 6 месяцев получили усушку в 9 -9,5%. По нашим опытным данным па том же заводе в период созревания за 8 месяцев усушка составила 9%.
Содержание жира и сыворотке но рз йен р прочем 

/Хрмсыртресга (ИЮ .ия’г)

Таблица 2

1С|.ТИ11ВН- 
ский РСП

Сгспана- 
ванскнй

РСП
(■.испанский

РСП
Гткасян- 

скнА РСП

Амаеий- 
СКИП
РСП

Красно- 
сельский 

РСП

1,65. 0,85 0,80 0,80 0,83 0,81

Даланян и Габриэлян {31 и опыте по контролю выхода швей- царского сыра, на Калининском заводе по 63 наркам в 73% случаях при средней жирности молока 3,55% и колебаниях ее 3,2 до .4,5% получили содержание жира' в сыворотке в пределах 1.1 -1.4%. Наши данные [1], полученные на том же заводе по 12 варкам из молока со средней жирностью в 4.10%, показали содержание жира в сыворотке переднем 1,63%. О. Мадонн на Базарчаиском завэде* Сисиан- ского райсырпро.ма ио 22 варкам из смеси с жирностью от 3,6 до 3.9 с установил в сыворотке содержание жира в пределах от 0,6 до 1,6° о, при этом 78% исследованных пр-л՜» жира содержали в пределах от 0,8 до 1,2%.Следовательно все приведенные данные как производственного (извлеченные из жпробаланса, по которым произведены расчеты выходи подсырного масла), так и опытного характера, показывают содержании жира в сыворотке почти вдвое выше установленного нормативом 01,5".,).Фактические и нормативные выходы швейцарского сыра имеют с л еду ю ш и е р ас х о ж де н и я.По системе Армсыртреста за 1948, 1919 и 1950 гг. за сезон швейцарского сыроварения, при средней жирное։и молока, равной по этим гч гам -3,6%: 3.7%, и 3.7%, расход его и смеси составили соответственно—11,95: 11.86 и 12.1 Ио Диланяну и Габриэляну |3] на Калининском заводе по 63 опытным варкам расход смеси из молока с жирностью до 3,9° 0 превысил нормативный па 0.5 яг, а из молока жирностью свыше 3,9% даже больше 0.5 кг. Наши данные по Г_ варкам из цельного молока с жирностью 4.1%, показали расход молока в 11 кг. Мэдоян ня Базарчайском заводе но 22 варкам из
1 Калининский :: Ьазарчзйскнй заводы вырабатывают сыр высокого качества 

и производство их составляет свыше 32 процентол производства швейцарского 
сыра республики Они находятся в различных географических и экологических 
условиях.



Э. Н. Кюркчянсмеси с жирностью в 3,6֊ 3,9% получил перерасход смеси от 0,4 до 0,8 кг.Гаким Образом. ;лн жирно.։ и смеси, близкий к базисной, перерасход составляет около ),5 кг и с повышением жирности молока перерасход возрастает.Нашими исследованиями состава молока передового дорийского совхоза (Калининский район) со средним удоем свыше 30U0 кг установлено, что при содержании жира, превышающем 3.9° 0 (осенний, зимний, ранне-весенний периоды), величина отношения казеина к жиру в .молоке заметно понижается. За счет чрезмерного отстаивания содержании казеина, вызываемого, очевидно, неполноценным кормлением сравнительно с таковым в пастбищный период.
Табмца .У

II iMVHviiKe псличиии • •՛. шиненк.. к.-мсннд к дир. ։■ сезон швейцарского 
сыриваревв»

Ври гады в пома 
латели

Апрель 15М а Л Июне* Июль Август Сен
тябрь

1 1 !5 1 | 15 1 1 15 1 Е
14.0- Н.то! 3, $0 3, 70 3.65՛ »,55; 1,71» I. ПгЗ/Х) 
'0,690.72 и. 73 0,72 0,73'0,7431,73 0,(я>0,6У

11 быи, •*.'■■ ЛИ1,л ЫО3.933.Ч53.М1|мЛ.8О ----------
11 кал. л. 0.СИ 0.710,71 0.7о!0,73;0,7<

ОКТЯБРЬ

I бригадп ■՛... ..ир.» з,эд >..»՛ 3.jso МИ
нах/Ж 0.67 0.700,700,

4 ,05 
0.66

1.30
0,63

4ДЮ|3,*О 
п.г. <։'<». ?•>^О;7^Ъ73^73?0Л2 6лЖ‘-’ *»'бб 4,53 

0.63
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Как видно из таблицы 3, перерасход молока при высокой жирности объясняется, главным образом, значительным изменением соотношения главных сырообраз) ющнх компонентов и неблагоприятную для выхода сыра сторону Поэтому в расчетах выхода сыра следует учитывать специфические изменения в соотношении компонентов молока, вызываемые теми или иными характерными условиями.Переходя к рассмотрению последнего нормативного показателя, касающегося величины допустимых потерь жира, приходится также кошчагир >вать йёсо мветстви- естановленной величину фактическому размеру потерь.Даже сопоставление вышеприведенных фактических величин технопроизводст венных показателей и расхода молока с нормативными (при установленной норм? допустимых потерь для жира в размере н" о) показывает мычи -.льни՛ превышение получаемого путем расчета расхода молок i нал таковым, полученным фактически на производстве и в опытах.Паш подсчет величины потерь жира по средним данным от 12 опытных варок швейцарского сыра, ирон ш* денных на Калининском заводе, показал почти вдвое меньшую величину фактических потерь жира против нормативной.Потери жира рассчитаны пи следующей формуле:



Техно производственные показатели и выход швейцарского сыра 969100 Ж сыв. j-1।  Р ж сыв. 4-0,01 Ж х с— 100 — У с0,01 Р Ж СМ.где: П—потери жира в % от количества его в смеси,Р—расход смеси или молока,Ж % жира в сухом остатке сыра,С—% сухого остатка в сыре,Ж сыв.— % жира в сыворотке,Ж см.--% жира в смеси или молоке,Ус.—усушка в %.Подытоживая приведенные данные и рассуждения, можно для швейцарского сыра рекомендовать следующие технопроизводствен ные показатели жира в сухом остатке сыра на 1% больше установленных стандартом градаций, потери жира в размере 4,2% 01 количества жира в смеси, влажность зрелого сыра—35%, жирность сыворотки 0,85 г в 100 мл, жирность смеси против нормативной, увеличенная на 0.2%, усушка 10%.При этих величинах гехнопроизводсгвенных показателей выход сыра для базисной жирности смеси, установленный по нижеприводимой формуле, составляет 12,1 кг. 100 Ж сыв.р _ Ж х С х 0,01-100-Ус_____(1—0,01 х П) Ж см —Ж сыв.Обозначения те же, что и в предыдущей формуле.В ы в о д ы1. Технопроизводственные показатели, установленные для I руины крупных сыров, недостаточно отображают технологический процесс, присущий швейцарском)’ сыру.2. Нами установленные, нормы технопрэизводственпых показателей и выхода соответствуют технологическому процесс)՜ швейцарского сыра и даже до массовой проверки и уточнения их могут быть рекомендованы для практического пользования.3 Для установления практических норм выхода и размера потерь жира для стеллажного типа сыров рекомендуем пользоваться формулами, уточненными нами в части расчета количества сыворотки.I. Для от цельных областей, в зависимости от фактических величин отношения казеина к жиру, необходимо разработать соответствующие поправочные коэфициенты к расчетам выхода сыра.5. Подлежат уточнению и таблицы для нормализации молока по жиру.
Институт животноводства Мннкстсргтпй
сельского хозяйства Армянской ССР Поступило 29 VIII 1951
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