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С. К. Карапетян.

действительный член Академии 
паук Армянской ССР

Новые экспериментальные данные о влиянии 
дифференцированного светового режима 
на репродуктивные и другие внутренние 

органы домашней птицы
.Свет и темнота являются безусловно 

самой резкой и решительной противопо
ложностью в природе*.

Ф, ЭНГЕЛЬС
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV.435)

Причину резкого несоответствия между количеством՛ яйцеклеток 
(желтков), образуемых в яичнике домашней птицы в период яйцекладки, 
и количеством •м|юрмившихся и снесенных яиц до сих пор остается не 
существу невыясненной. В нашей лаборатории удалось невооруженным 
глазом сосчитать в яичнике годовалой курицы более 2000 желтков, вели
чиной I мм и больше R диаметре |1|. Но данным других авторов 
[2] число желтков в яичнике половозрелой курицы доходит до 3600 штук, 
а фактическая яйценоскость кур, даже у самых выдающихся яйценоских 
пород, не превышает 200—250 штук в год. Таким образом, домашняя 
птйца реализует нс более 5—10% яйцеклеток-желтков, образовавшихся 
в яичнике птицы. Ближайшее изучение физиологии яйцеобразования по
казывает. что главным репродуктивным органом, где начинается 
и завершается формирование яйцеклетки-желтка в яйцо, является 
яйцевод. От размеров, физиологической активности и ритмичного функ
ционирования этого органа (.разумеется «при нормальных условиях пита- 
пня) в значительной степени зависит интенсивность развития яйцеклеток- 
желтков н сокращение срока .их прохождения через яйцевод. Иными сло
га мя, яичная лроду.Ктцйнбсть домашней птицы находится в прямой зави
симости от продолжительности процесса формирования желтка в яйцо, 
а продолжительность этого процесса, в свою очередь, в значительной 
мере зависит от степени развития и активности функции яйцевода.

В наших, ранее опубликованных работах |3] приведены данные 
<• благотворном влиянии удлиненной световой экспозиции на физиологи 
че.скую активность и продуктивноегь домашней птицы. Реакция кур-несу
шек на фотопериодизм особенно отчетливо проявляется в зимний период, 
т. е. в период наиболее короткого естественного дня. Яйценоскость кур. 
поставленных в условия удлиненного светового дня продолжительностью 
в 19—20 часов, увеличилась почти в 7 раз. Усиленный световой режим 
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ускоряет прохождение стадии развития, половозрелость молодняка птицы 
и удлиняет ее продуктивную жизнь.

В настоящее время пути и механизм действия света на полиную 
функцию животных изучены достаточно подробно. Действие света на 
половую сферу происходит не непосредственно, а сложным путем: через 
сетчатку глаза, зрителю։; -лн нерв, кору головного мозга, гипоталамус и. 
наконец, гипофиз. Основными звенья ми этой сложной рефлекторной дуги 
между .периферическим рецептором (глаз) и эффектором (гипофиз) 
является кора головного мозга и подкорковые образования.

Гонадбстимулирующее действие света является бесспорным.
Однако световой фактор следует рассматривать не только как 

источник стимуляции развития гонад, но и как важное условие мате
риальной среды в развитии физиологических функций организма о целом, 
в период его формирования л. особенно, в функциональный период. Мно
гие стороны этого вопроса до сих пор не выяснены.

Бенуа < Benoit | »]), исследуя гснадостимулирующес действие свети, 
указал на возможность изменения темпов полового созревания у уток, 
но оставил открытым вопрос о влиянии света на конечных стадиях—фор
мирование яйцеклеток и продуктивность птицы.

Е. Светозароза и Г. Штрайх [5] указывают, что при применении 
увеличивающейся экспозиции половое развитие цыплят отчетливо уско
ряется: вес семенников по сравнению с контролем возрастает в 3 раза, 
увеличение яичника носит менее отчетливый характер (2,5֊ 1,6 г); наи
более эффективно обнаруживается влияние удлиненной экспозиции на 
развитие яйцевода (увеличение веса). Данных о влиянии света на длину 
и объем яйцевода авторы не приводят, между тем как эти показатели 
являются наиболее важными. Иое.тсдовапне и и этом случае нс доводи։ - 
ся до конца, не прослеживается Л|Юцесс развития желтков до оформив
шегося «йца, а также зависимость продуктивности птицы от состояния 
их репродуктивных органон.

В. Ф. Ларионов и Н. С. Аноровй |6| в опыте с голубями констатиро
вали. что при 12-часовом освещении процент вывода птенцов был в 6 раз- 
выше, чем у голубей, поставленных в условия короткого .4-часового дня. 
но количестве* снесённых яиц в первой группе было на 50% меньше, чем 
во второй группе. Причины такого противоречия также остаются невыяс
ненными.

Мы задались целью исследовать влияние света на репродуктивные 
и некоторые другие внутренние органы домашней птицы и проследить 
связь процессов яйцеобразования и продуктивности птиц от состояния 
репродуктивных органов.

Предпосылкой для постановки опытов послужило наличие большой 
амплитуды колебания в сроках прохождения яйцеклетки через яйцевод 
(от 15 часов до 24 часов).

Опыты проводились по сериям на разных возрастных группах птиц.] 
Объектами служили цыплята и куры породы леггорн и местные беспо
родные. Цыплята разбивались на три группы — 3, 4 я 5-месячного 
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м/зраета. Каждая группа, в свою очередь, подразделялась на три под
группы, одна из которых находилась в условиях длинного светового дня 
’хяцей продолжительностью 16 часов, вторая—в условиях укороченного 
светового дня общей продолжительностью 8 часов, а третья группа, кон
трольная—в обычных условиях. Продолжительность ночного освещения 
зависела от продолжительности естественного дня. Условия кормления и 
содержания для всех групп были одинаковые. По истечении сроков опыта 
птицы забивались в подвергались анатомогистологическому обследо
ванию.

Анализ материала показал следующие результаты: у молодняка 
3-месячных цыплят-курочек удлинение светового дня не вызывает уве
личения веса яичника; в яичнике отсутствуют желтки диаметром в I мм 
и больше. Вес, объем и длина яйцевода остались почти без изменения. 
1Ь՛ изменился также вес надпочечника л мозга по сравнению с контролем. 
Несколько увеличился гипофиз, а щитовидная железа почти удвоилась 
в весе. Вес сердца увеличился на 25 процентов, легких -на 35 процентов 
н печени—на 9 процентов.

У трехмесячных петушков гипофиз в весе почти у< изменился, но шее 
семенников утроился. Щитовидная железа увеличилась на 20%, надпо
чечник почти не изменился. Вес сердца увеличился на 28 процентов, 
легких—на 26 процентов и печени—на 5 процентов.

У 4-месячных курочек удлиненный световой день вызывает интенсив
ное развитие яйцевода: его объем ио сравнению с контролем почти 
удвоился, вес увеличился на 45%, вес яичника нс изменился. Гипофиз по 
•равнению с контролем увеличился на 30%, а по сравнению с группой 
укороченного дня удвоился. Вес мозга и надпочечника почти не изменил
ся, но вес сердца уменьшился на 24՛%, легких—на 46% и печени—на 20%.

У петухов 4-месячного возраста усиленный световой режим вызвал 
увеличение веса гипофиза более чем в два раза, а веса семенников, в 
которых уже начался сперматогенез, в 28 раз. В(ч- надпочечника почти 
удвоился, все мозга остался без изменения, вес сердца удвоился, а вес 
легких уменьшился на 40%, вес печени увеличился на 11% (рис. 1).

У группы курочек 5-месячного возраста удлиненная экспозиция 
вызвала увеличение весовых и других показателей большинства обследо
ванных органов, за исключением сердца и надпочечника, которые в весе 
изменились, а вес. печени даже несколько сократился. Особенно обращает 
на себя внимание увелзгчение размеров яйцевода, объем которого, по срав
нению с контролем, увеличился в четыре раза, длина увеличилась на 40%, 
а вес почти удвоился. Гипофиз увеличился почти на одну треть (рис. 2.3).

Весьма отчетливо проявилось влияние дифференцированного свето
вого режима на 5-месячных петухах. Вес семенников у них в подгруппе 
укороченного дня оказался в три с половиной раза меньше, чем в кон
трольной группе, и почти в семь раз меньше, чем в световой группе. 
Абсолютный вес семенников у петухов световой группы составил 21,78 1,
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Рис. 1. Семенники 1-месячных петушков. выращенных я разных свето
вых условиях. Слева—первая пара, получавшая дополи нтел.ыюе пгве- 
щенне, вес 6,45 г: и центре вторая пара при нормальном дне (кон

троль), вес <\‘д> г; справа- третья пари при укороченном дне.

Рис. 2. Гипофизы курочек 5-месячного возраста. Слева 
гипофиз курочки № 11S0. световой день 8 час., вес 15 г; 
в центре— гипофиз курочки №1173, световой день 16 часов, 
вес 22 г; справа—гипофиз контрольной курочки № >181.

световой день 13 часов, вес 16 г.

\ контроля — 13,03, а у петухов в подгруппе укороченного дня — вс<ф 
3,70 г.

Наиболее наглядно проявилось влияние фотопериодизма па репро
дуктивные органы взрослых кур-несушек. Вее яичника взрослых кур. по
ставленных в условия удлиненной экспозиции, оказался на 18'/«. больше, 
а число желтков, диаметром в I мм и>, на 1больше чем у контроля; 
ышна яйцевода соответственно на 21,7о/(, и объем на 54.7% больше. Ги

пофиз также увеличился в весе на 54,О-‘/</. Заметно увеличились, по сраи
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Гис. 3 Яичники ккроч։ ». 5-цесичи со n<»jp.h ։й. Слепа яичник курочки Я» ИЗО, 
Состоной День Н час . в середине- яичннк «.урочкн № 1173, световой цен». 10 

час.; справа—ни՛»инк конiрольной курпчкк № Ий!, гос nmol: инь 13 чле.

кению с контролем, кжже другие внутренние органы взрослых птиц, за 
исключением печени, которая даже незначительно сократилась в весе 
(рис. 4. 5)

Закономерным является соответственное увеличение в световой 
группе яйценоскости кур. которая оказалась на 58.7' выше по сравнению 
с контрольной группой. Подробные данные приведены в таблице I

Средний вес одного яйца ь световой группе составил 51.55 г. а в 
контрольной группе 48.4 г. Яичной массы световая группа дала на 58,7% 
больше контрольной.

Еще более эффективной оказалась реакция на удлиненный световой 
день у местных беспородных кур. Яйценоскость и выход яичной массы 
у них по сравнению с контролем почти удвоились, а средний нес яйца 
оказался на 4.6 г больше.

Специальным опытом проверялось влияние светового фактора ня 
интенсивность развития репродуктивных органов молодок и их скоро
спелость.

.Молодки вывод.» от 15 апреля, которые находились в условиях удли- 
ненной экспозиции, общей продолжитслыкктью в 16 часов, начали 
частично нестись уже в сентябре, т. е. в 4—4,5-месячпом возрасте, а’ в 
октибр» яйцекладку начали почти все молодки этой группы (II из 12). 
тогда как в контрольной группе из 12 молодок в сентябре н октябре нес
лась только одна, а нз группы, поставленной я условия укороченного 
8->!ясового светового дня. в сентябре ни одна не приступила к яйцеклад
ке; »« октябре начала нестись лишь одна а остальные 11 начали яйце
кладку лишь в ноябре—декабре За три осенних месяца световая группа 
молодок снесла 133 яйца, а контрольная всего 17 яиц. Таким обрядом.



Таблица I
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90 16 Удл. свет день 9 0,22 0,10 9,0 — 6,0 150,0 110,0- 2,57 3,27 17,6 4.58
13 Контроль ? 0,24 0,10 0,6 10,0 — ? 6,4 70,0 110,0 2,58 2,61 16,2 3.39

117 16 Удл. с вс г. день 9 0,25 0,16 1,8 10,0 — 7,8 70,0 220,0 2,9 3,2 17,1 6,00.
։з Контроль $ 0.2-5 0,11 1.0 ю.о 6,0 100,0 200,0 3,0 4,2 21.2 8,60

155 16 Удл свет, день 9 0,975 0,77 9,1 16,2 — 9,0 175 МО 2,0 3,4 23,7 5,90
13 Конт рол I- 2 0.5’5 0,25 2,2 11,5 — 15,5 150 140 2.75 3,5 24,6 5.35

2 годэ 1Г> Удл. свет, день 5 34,030 32,4 551 62 — 11,7 168,0 364 3,03 29,23 4,47 9.11
13 Контроль 9 28,870 30,8 356 51 — 7,6 160.0 288 2,94 25,25 4,72 6.59

90 16. Улл. свет, лень _• — — — 1,09 ‘ 7,6 100,0 180 2,75 672 26.28 5,98
13 Контроль сГ. — — — — . 0,38 8,0 80.0 190 2,91 3,68 25,06 4.75

117 16 Удл свет день • — — — ' ,45 15,0 70,0 210 3,01 4,32 19,18 4, 2
13 Контроль — — — 0,23 7,0 70,0 120 3,17 2.05 17.20 6,05

155 16 Удл. свет, день — — 21,78 24,8 120.0 220 3,21 5,48 42,22 9,09
13 Контроль — — - —• 13,65 14,4 170,0 180 3,38 6,67 35,6$ 9,09
8 Укором, свет. г? — — 3,70 15,0 110,0 180 3,36 5,80 33,68 7,34

день
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яйценоскость, а следовательно и шпгенсивность разлития репродуктивных 
органов и темп скороспелости у молодок световой группы оказались в 
несколько раз выше, чем у контрольных молодок.

Приведенные экспериментальные данные дают схнование сделать 
некоторые выводы о механизме действия и роля светового фактора на 
развит.;,. репродуктивных органов и активацию физиологических функций 
домашней птицы.

Рис. 4. Яйцеводы курочек 5-месячного возраста. Сверх} яйцевод ку
рочки № 1180. световой день 8 час.; в середине—яйцевод курочки 
№ 1173. световой день 16 чае.; снизу яйцевод контрольной курочки 

№ 1181. световой день 13 час.

Рис. 5. Яйцеводы взрослых кур. Сверху—яйцеводы несушки № 1173. получившей 
дополнительное освещение; внизу яйцевод контрольной несушки.

Лучистая энергия света, действуя на организм животного, вызывает 
։;ьубокне биологические сдвиги через центральную нервную систему, 
причем в этот сложный процесс, как видно из наших исследований, во
влекаются почти все важнейшие внутренние органы птицы и, Особенно, 
репродуктивные. Свет, воздействуя на сетчатку, вызывает существенные 
изменения в обмене веществ в ней и через этот процесс трансформируется 
в нервную энергию, которая, возбуждая соответствующие нервные 
центры, оказывает мощное влияние на обмен веществ и стимулирует 
стельность репродуктивных органов и яйценоскость птицы.



] й С. :К. Карапетян

Извёсгно, что . иод влиянием света содержащийся в сетчатке глаза 
зрительный пурпур родопсин—молекула которого представляет соеди
нение белковой основы с каротиноидом, распадается на белок и ретинен, 
и при продолжительном освещении переходит в витамин А.

Изложенное дает основание утверждать, что свет является одним 
из мощных факторов, изменяющих как белковую структуру, так и вита
минный обмен. Эти первичные важные процессы являются первоисточни
ком ряда сложных биохимических сдвигов, лежащих в основе нервной 
рецепции.

Усиленный световой режим не п»льк<> стимулирует первичные поло
вые функция птиц увеличение гонад, раннее созревание яйцеклеток, 
усиление сперматогенеза и т. п.,—но вызывает также глубокие биологиче
ские сдвиги з организме в полом Повышается функция репродуктивных 
и других внутренних органов, ускоряете)։ обмен веществ, что ведет к 
повышению биологической продуктивности.

Более интенсивная и ритмичная деятельность репродуктивных орга
нов ||ги[|ы, особенно яйцевода, увеличивает их размеры, сохраняет актив
ность этих органов на более длительные сроки ц способствует значитель
ному повышению продуктивноегн домашней птицы как в первый, так и в 
последующие годы яйцекладки.

Наибольшее влияние оказывает усиленная световая экспозиция на 
репродуктивные органы птицы при воздействии в течение белее продол
жительного времени. В нашем опыте куры-несушки, поставленные в 
условия удлиненного св՛ тог.ого дня в течение двух лет, дали наиболее 
высокие показатели но развитию репродуктивных и других внутренних 
органов. Эти результаты дают основание утверждать, что воздействием 
светового режима можно направленно изменять биологическую природу 
домашнем птицы как н онтогенезе, так и в филогенезе

Институт животноводства Министерства
сельского хозяйства Арм. ССР Поступило 25 VII 1952
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C. K. Kapanc-THH

կշիսբ ավելացավ 17,0 տոկոսով, մեկ և ավեյի միյիմետր տրամագիծ ու- 
'հեցող ձվւսրջիջ-դեղնուցների քանակը ավեյաց ավ 17,ո սւււկաւով, ձվտ֊ 
սւար խոզով ակի ք,սշր ավելացավ 54,7 տոկոսով, ե յւկտ բու թ յսւծւ ր' 21,7 
տոկոսով, հիպււֆիղի քաշը նույնպեււ ավելացավ 54,0 տոկոսովւ

() ր ին աչա վւո ր են ավելացավ ւրւսց ՈԼ.ց իչ լույս ստացած թ ո չ ո ր ի 
ձվ աւովու թ յունը, Որը 5Տ,7 աոկսԱհվ դե րագսւ՚էւցեց կոն ա րոյ խմբի ձ վ տ in վ ու- 
թյունր.

Լրացուցիչ գիշերային լուսավորության ա՛լդ եց ութ յունբ I. յ ավելի 
բարձր էֆեկտիվություն ունեցավ տեղական էւչ֊ցևղային թոչ ու ՚հնI.րի նկտտ-
մ՚ամյւ։ Օոնւււրոլ խմբի համեմատությամբ 
կրկնապատկվեց, {ակ J ՈԼ ր ւոք ան չ յ ո ւ ր ձվ/ւ 
տոկոսււվւ

Հատուկ վէորձի ‘^ի,"5ո,1 "‘ԱՈւդվեց 
ն ր ա ն ւ/ .1 վ ա ա վոլ թ յ ո ւ նբ գ յւ ե թ ե 
մի9ին քաշը ավելացավ մօա

լու յ U ի nuj if ե g ill թ յունր ։\ U1 տե յ։ ի
վ /. ր ա ր տ hi գ ր ական օրգանների ե նրանց վա զահտս ու թ յ ան վրա. այդ ւիորձր 
ցույց տվեց, որ լրացուցիչ չ/zi.ir ա վ n ր ո ւթ յան ազդեցության շնււրհիվ, ilium- 
գաշ Հու տել։ ի վ ա գահ ա ո ո ւ թ յ ill'll տեմ պր մի բանի անգամ դերւոգւսնց nt մ I. 
կււնւորոլ խմբի ճուտերի վաղահասության տեմպը!

Հոդվածում բերված է քս պե ր ի մ ենտ այ նյա թե րր հիմք են տւոյիււ որոշ 
եզրակացություններ անելու լույսի ներգործության մ ե խան իգմ ի ե նրա 
գերի մասին) տնային թոտունների ոեպրււգու կւււիվ որդաններ ի և նրանց 
•՛ի իղիոլոդիական ֆունկցիաների ակտիվտց ման վրա։

Լույսի ճաոագայթ սւվոր էներգ քւան ներգործեյով կենդանու օրգանիզմի 
վրա, կենտրոնական նյարդային սիստեմի մ ի^ոցով աոս>9ացնում Լ l""l’Lr 
ը իսլոգիական տեղաշարժեր, ընդ սրում այդ պրոցեսի մեջ են ներգրավ
վում, ինչպես երևում է մեր հետազոտություններից, կենդանու գրեթե րս~ 
րւր ներքին օրգանները և հատկապես ոեպրոդու կ՚՚՚իվ օր դանն ե ր ր ։ Լույսր 
'հե րգործեյով աչքի ցանցաթաղանթի ոեցեպտորի վրա, ն յ ՈԼ թ ա վւ ոիւան ա - 
կության մեջ ասաջ է բերում Լ՛ական ւիովւոիւությւււննե ր ե այգ պրոցեսի 
,,՝Ւ^Ո5Ո'1 '1^1' ածվում ներվային էն եբդի ա յ ի, որը. դրգոելով համապւււ- 
ասւսիան ներվայ ին կենտրոննեբբ ուժեղ ազդեցություն է գործում նյու
թափոխանակության վրա ե խթանում է թ ոչ ունք։ ոեպրոդու կտիվ (վերտը֊ 
ասւէք բտկան j օրգանների գործունեությունը և ձվատվությունը։

Լույսը հանդիսանում է արտաքին միջավայրի հզոր գսբծսննեբից 
մեկը, որի ներգործության հետևանքով օրգանիզմի ներււոլմ փւււիււխվ ուժ 
է ինչպես սպիտակուցի ստրսւկտու րան, այնպես էլ վիտամինային նյու
թափոխանակությունը։ Աոաջնսւյին այս կարևոր պ ր ոց ե ււներ ր հանգիստ֊ 
նամ են մի շարք բարդ բիոքիմիական մղումների սկզբնաղբյուրը, որոնք 
ընկած են ներվային ոևցեպցիայի հիմքում t

' Գիշերային լրացուցիչ լւււսավորումը ակտիվացնում Է վերարտադրա
կան օրգանների, հատկապես ձվատար խալսվակի ավե,ի ոիթմիկ գոբ֊ 
ծ սւնԼու թ յոլնը, արագացնում է ն յ ո ւ թ ւս վւ ոխ ան ա կււ ։ թ յ tti'hր և բարձրացնում 
թ ո չ սւնն ե ր ի բի it լ ո դի ա կան մ թև րատվու թյունրւ

՝1,երարIII illգ րական Օրգանների ավելի ինտենսիվ գ IIրծ ունեու թյո։ նր 
նպաստում է նրանց զարգացմանը, ծավալի մեծ ա ց մ ։։»"|ւ լւ, պահպանող մ Է 
այ՚ք Օրգանների ակտ իվութ յուն ր ավեյի երկար J ամանակ և գբանաք ի ս կ
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чинши ւք իք ււչանների էք թերատվուիքյան ր ա րձ ր ա ւյ մ ան ր, ին^պես աւէ աքին, 
այնպեււ Լյ հեսէադա տարիների րն թ ա ւյ ^ւաւք ։

/Iւ մեդալյ րսւծ լա սային իբսպոդիցիան աւ/ելի չասէ ազդ /•ւյ ա թ յո• Ն / 

իք п դնււ ւ մ Р ո ՝ ունն I։ ր ի վե րւսրտШդրШկան օրդէսնների Հ*' ժամանակ,
հյւլւ “ւյւլ աղդ I֊ ւյ ա ք)յա.նլւ լի"էւ1էււք Լ ավհլի ասականք

1‘երէիսծ ւիքքրձհր ի ա լւ դ յա.ն յ>ն1; ր [է հիմվէ են տալիս պնդելու, սր /Ш-֊ 
ււային ււեյիւքի ներդործուքքյաւք բ հնարաւ/որ Է ն սլա ա ա կ ա ւյ ի ր ձևուք փոփււ- 
իէել տնային /I էէչաննել՚ի յւ ի որւ դի ակա՝էւ յւնայիքր, ինտպևս օն տ ոդ ենեէլա ւ1 
այնւդես Լ/ .'իիլիրւդենեղամ է
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Результаты опытов по выяснению возможности 
акклиматизации белки-телеутки в лесах Армянской ССР

Лесной массив северных районок Армянской ССР занимаем 
около 5% площади республики. В основном он состояt на бука 
(40%), дуба (около 3J" о), граба, ляпы, березы и клена. Повсеместно 
в небольшом количестве встречаются ильм, дикии грецкий орех, 
яблоня и груши. Сосна составляет 0.8% лесопокрытой площади. 
Широко распространены лещина и другие кустарники (терн, сморо
дина, шиповник, малина и пр.) В лесах много грибов. В этом лес
ном массиве из охотпромысловых зверей встречаются: крот, камен
ная куница, ласка, барсук, бурый медведь, волк, лисица, дикий кот, 
РЫСЬ, косуля, заяц, персидская белка, водяная крыса. С целью уве
личения продуктивности охотугодии зоосектором Арм.ФАН’а была 
выдвинута идея акклиматизации в Армянской ССР ряда животных. 
По этому вопросу в 1940 г. была оформлена работа под названием 
«Данные о возможностях реконструкции охотпромысловон фауны 
Армянской ССР". В составлении ее принимали участие сотрудники 
зоосектор.з С. К. Даль. А. А. Рихтер. Г. В. Соснин, М. В. Шндлов- 
скнй, а также бывший начальник Госохотинспекции—А. К. Агабэбов. 
Работа осталась неопубликованной, но н ней с достаточной обосно
ванностью приведена возможность и целесообразность акклиматиза
ции в лесах северных районов Армянской ССР белки-телеутки (Sci- 
urus vulgaris exalbidus Pali.), являющейся ценным путным объектом. 
Качественная шкурка ее расценивается на 325% дороже шкурки 
местной белки (Sciurus persicus ErxL).

Опыты в этом направлении удалось начать только в 1949 г., когда 
в план работы сектора зоологии позвоночных Института зоологии АП 
Армянской ССР включили тему по выяснению возможности аккли
матизации белки-телеутки в лесах Армянской ССР.

Пи поводу этой темы была открыта дискуссия на страницах 
.Известий*' АН Арм. ССР. В ней приняли участие А А. Саркисов 
|9|, П. А. .Мантейфель [3], Е Л. Марков (4J н руководится»» темы 
С. К. Дель (2|. Первый из них категорически выступил против 
акклиматизации бе.тки-телеу :ки, остальные настаивали на необходи
мости постановки опыта. В редакционной статье «Известий" |6) были 
подведены итоги дискуссии. Все доводы А. А. Саркисова прогни 
акклиматизации у пас телеутки оказались малообоснованными, а 
работа института в области изучения возможности интролуцирова- 
яия нового пушного зверька в наши леса одобрена.
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Родиной белки-телсутки по Голышайеру II] являются ленточ
ные боры Западной Сибири между Семипалатинском. Новосибирском 
и Пинском. Они состоят из сосны, местами с примесью березы и 
осины Изредка встречается лиственница. В смешанных с березой 
насаждениях в подлеске есть рябина, боярышник, черемуха и неко
торые ивы.

Удачный опьп акклиматизации белки-тел с утки был произведен 
в Крыму. В 1940 году в количестве 1'25 шт. их выпустили в горные 
леса Крымского государственного заповедника. Леса эти в основном 

• состоят из старых насаждений бука, гриба, дуба и сосны, там же 
много кизила и лещины. Белка расселилась почти по всей лесной 
гасти Крыма, достигнув промысловой численности. Изменился ее 

кормовой режим—в новых условиях белка-телеутка полностью пе
решла на питание местными кормами, в основном буковыми ореш
ками, жолудями и лещиной. Легкость акклиматизации телеутки в 
Крыму можно объяснить положением, высказанным Новиковым |5|: 
„Чем легче способен вид переключаться с одной пищи на другую, 
тем более безболезненно совершается этот переход, тем шире воз
можности существования вида в разнообразных условиях, тем ме
нее отрицательно на нем сказываются колебания урожайности ос
новного корма՝*.

М. Л. Повецкой [7] были исследованы товарные свойства шку
рок акклиматизированных в Крыму телеуток. При сравнении их со 
шкурками белок-телеуток, добытых на их родине, в окрестностях 
Барнаула, оказалось следующее: у первых увеличился вес г ушек в 
среднем на 23 г; уменьшилась высота меха по всем категориям в 
среднем на 1.1 мм: уменьшилась густота меха в среднем на 18,о-՛,.: 
увеличилась толщина волос но неся категориям в среднем на 5,73 
микрона: увеличилась крепость волоса: толщина .мездры уменьши
лась на 16° вес шкурок уменьшился на 12%; изменилась окраска 
зимнего волосяного покрова в сторону увеличения буроватых и ры
жеватых оттенков по хребту в области передних лапок и на хвосте, 
мех погрубел. Автор объясняет все эти изменения переменой кор- 
мовых и климатических факторов,

Климатические условия лесов северной Армения являются про
межуточными между таковыми Крымского заповедника и родины 
белки-телеутки. Поэтому можно предполагать, что они будут также 
благоприятны для акклиматизации белки-телеутки и в Армян
ской ССР.

Кроме климатических условий необходимым фактором возмож
ного существования у нас телеуток является обеспеченность их ко։ ■ 
майи. Нашей опытной работой предполагалось выяснить, смогут ли 
гелеутки приспособиться к кормовым условиям, имеющимся в се
верных лесных районах Армянской ССР, а также намечалось уста
новить, какие будут взаимоотношения между телеутками и мест
ными персидскими белками.



Результаты опытов акклиматизации бел ки-тел сутки [7

Белки-телеутки для опытных работ в Армянской ССР были 
привезены из Крыма, где за 10 лет они приспособились к условиям 
существования в южных лиственных лесах. Поскольку в дальней
шем выпуск телеуток предполагалось производить в Кироваканском, 
Иджеванском и Степанаванском районах, подопытные белки содер
жались в вольерах в окрестностях Кировакана.

Для выяснения взаимоотношений .между белками-телёутками и 
местными персидскими белками, последние содержались в неволе 
вместе с телеуткамн. Собранные по персидским белкам наблюдения, 
как сравнительный материал, приводим параллельно с данными по 
телёуткам.

Питание белок-телсуток

По Гольцмайеру [I] основным питанием белки-телеутки на е< 
родине являются грибы и семена сосны. Телеутки начинают поедать 
грибы со времени их появления. С наступлением сильных морозов 
телеутка почти полностью переходит из грибную диету, т. к. этим 
она избавляется от необходимости искать сосновые шишки „При 
наличии хорошего урожая она ест грибы в течение всего года- [I].

Содержание белок-телеуток в неволе позволило нам выяснить, 
какие объекты их питания имеются в природных условиях Армян
ской ССР. Приводим список местных кормов белок-телеуток со 
следующей оценкой их поедаемости: „очень хорошо- (О X), „хо- 
рошо“ (X), „средне- (С) и „плохо- (П).

О наличии таких основных кормовых объектов телеуток как 
буковые орешки, ориентировочно можно судить по данным Ярошен
ко. На территории Армянской ССР буковые леса занимают площадь 
105,1 тысячи га, а „семенные годы бука повторяются через 1 год- 
Урожай семян бука определяется от 50 до 400 кг на 1 га. Перед 
выпадением снега на поверхности почвы в буковом лесу имеется от 
30 до 150 кг буковых орешков на I га.

Чтобы выяснить наличие грибов в лесной зоне северной части 
Армянской ССР—в окрестностях Кировакана, на северном склоне 
Памбакекого хребта, был произведен учет маршрутным методом. 
При этом оказалось, что на склонах отрогов Памбакекого хребта, 
имеющих южную экспозицию, в смешанном лесу с участками сосен 
6 июня 1951 г. на 1 га имелось: сыроежек 18, масляников 77, лож
ных опенок 76 и прочих грибов 358 (всего 529 шт.).

Через месяц, 6 июля 1951 г., на этом же участке на 1 га было 
подсчитано: сыроежек 145, березовиков 88. белых грибов 22, дубо
виков 14, масляников !, рыжиков 14, лисичек 30, говору тек 3 и 
других грибов 2 (всего 319 шт.).

В окрестностях Кировакана. на склонах Памбакекого хребта, 
наиболее благоприятными месяцами для сбора грибов белками явля
ются июнь и июль. В мае еще продолжаются весенние дожди, а в 
Известья V. № 9-2 Z А * * *' i\
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Список растений, пог.тлсмых белками-телеутками

№№ п.п

1
О

3

4

5
6
7

8

9

10

11
12
13

14
15

16

17

18
19
20

21

22

23
24

1
2
3
4

5

6

Названии поедаемые части н степень поедания растений

Деревья и кустарники

Сосна. Молодые побеги—ОХ. шишки -ОХ
Летние. Молодые побеги „Д" до 3 мм -X. листья X, черешки лисп, 

св-X. орехи—ОХ, сережки—X.

1»ук. Молодые побеси „Д' до 2 мм—X. черешки листьев—С, орет 
кп-ОХ.

Граб. Иветы —ОХ, черешки листьев-С.
Грецкий орех. Зеленые орехи —II. зрелые орехи ОХ.
Ива. Молодые побеги X, лнсгья-С, кора—С, цветы—X.
Дуб. Молодые побеги . 3" до 5 мм X черешки листьев X. корп с 

веток-П, жолуди молодые- X. жолуди зрелые—С.
I руша дикая. Молодые побеги „Д" .то 3 мм—X, кора -П. древе։՛։»՛ 

на-П. распускающиеся листья—X. плоды X, косточки—X.
Яблони дикая. Плоды — П. косточки плодов—X, сухие яблоки—П. рас 

пускающиеся листья X.

Сни-днн. Ягоды—X. листья—Г1.
Липа Семена—X, листья С. почки на концах побегов С.
Клен. Семена- X молодые побеги II.
Вяз Цветочные почки ОХ. молодые побеги—С.
Ясен։.. Цветочные ночки- X.
Тери. Листья- X. черешки листьев—X.
Шиповник. Зеленые плоды X. перечинивавшие плоды- II. распускаю

щиеся листья—С.
Алыча. Зеленые плоды—X.
Жимолость. Семена X. *
Малина. Ягоды—X.
Калина. Ягоды С.
Кизил. Ягоды П. косточки -С

Виноград. Листья—П.
Рябина, Ягоды֊ II.

Боярышник. .Зрелые ягоды—X. зеленые ягоды—X, листья II.

Травянистые растения

Латук. Листья- ОХ.
Клевер. Листья ОХ.
Вьюнок. Листья—ОХ.
ОвсЮг. Молодые листья—X, побеги X, колосковые ։рубки —X, кор

ни—С.
Подорожник. Листья -X.
Люперха. Листья—X.



Результаты опытов акклиматизации белки-телеутки 19

№№ н.п
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10 
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12

Названии, поедаемые части и степень поедания растений

Дымянка. Листья X.
Ястребинка- Цветы—ОХ. листья X
Одуванчик. Листья X, цветоножка—X. бутоны—X.

Пастушья сумка. Листья X.
Лебеда. Цветы—X, листья—II.
Земляника. Ягоды—С.

Грибы

Сыроежки: кряснушка, желтушка, серая и др. Пластинчатый слой —ОХ. 
шляпка-X, ножка—X.

Трутовик пестрый Трубчатый слой—X, шляпка—С.
Масляник. Трубчатый слой X. шляпка—С, ножка—С, сушеный—X.
Осиновик. Белки хорошо его сушат. Трубчатый слой -С. шляпка -С, 

ножка—С, су:;.еи ый—ОХ.'
Белый гриб. Трубчатый слой шляпка С. сушеный—X.

Дубовик. Трубчатый слой—С. шляпка—!՝, ножка- С. сушеный- X.
Моховик. Трубчатый слой— С. шляпка—С. ножка—С.
Ежовик. Шляпка—П.
Лисичка настоящая. Шляпка -П.

Говорушка. Шляпка—П.
Вешенка. Шляпка—П.
Шампиньон. Шляпка- П.

августе уже становится жарко, выпадает мало осадков, и количе
ство грибов резко снижается.

В условиях неволи производилось определение суточного ра
циона белок по временам года. Эти данные приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы I, больше всего кормов белки потреб
ляют летом, когда они наиболее активны. Осенью, с наступлением 
похолодания, суточный рацион их снижается, и наименьшим он ста
новится зимой.

('.уточный рацион белок изменяется при однообразном кормле
нии. Так, летом 1951 г., при продолжительном кормлении гелеутки 
исключительно грецкими орехами, она в первые дни поедала до 
60 г. через 5 дней норма снизилась до 43 г. После кормления те- 
леутки грибами в течение 4 дней она за сутки съела 110 г оре
хов. тогда как обычная суточная норма ее составляла 56 г.

При кормлении грибами наблюдалось обратное явление—в пер
вые дни телеутка съедала всего 21 — 27 г, а в последние—до 54 г.. 
Норма же в среднем была 39,4 г.
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Таблица !
Потребление корма одной белкой ш> временам года [в граммах

Времена годэ

Поедание отдель
ных кормовых 

объектов
Смешанное кормление

гр
ец

ки
е 

ор
ех

и

ле
ш

и и
 а нрнби гр

ец
ки

е 
ор

ех
и

лс
ш

нн
а

бу
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вы
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еш

ки

о
* гр

иб
ы

вс
ег

о

Лето

Белха-телеутка
взрослая 56 30 39,1 27.3 20 — —* 3.8 5'..!

Телеутка, корм питая
бельчонка а возра
сте 15—20 дн.

Т ел су г ха .кормившая 
трех бельчат в воз-

— 11,2 — 27,3 26 —■- — 4,7 58

расти 15—20 дн. — 45 — 29,1 38,4 — — 3,8 71,3

Телеутка, кормившая •
четырех бельчат в 
возрасте 15—20 дн. 
и грех бельчат в 
возрасте 1 м-ца. — 51.2 18 53,5 — 0,8 72,3

Персидская белка 42 36.2 — — — — — — —

О сень

Телеут ка взрослая 34 — 10,3 — 11.3 9.1 7 37,4

Телеутка молодая 25 — — — ՛— — — — . 1 —.

Персидская белка 30 — — 21 — — 7,5 — 28,5

3 л м а

Белха-телеутка 30 20 — 16 10 — 2 (сухие) 28

Персидская белка 24 10 — 18 •1 — — — 22

В с с и а

Телёутка 34,5 26 — 9 20 — — — 29

Персидская белка 25 15 — <1 II — — — 20

Белки нуждаются в питьевой воде. В летний период взрослая 
белка-телеутка выпиваеч в среднем в сутки 34 см1. молодая телеуг- 
ка и возрасте 2,5—3 месяцев—23 см3 и персидская белка—31 см3. 
В жаркие дни норма потребления воды у обоих видов увеличивает
ся на 15 — 16 см3 Больше всего воды телеутки потребляют в днев
ные часы, а персидские белки—обычно в вечерние и утренние. При 
высокой температуре воздуха (максимум 30') у персидских белок 
значительно возрастает потребность воды в дневные часы.

Осенью норма потребления воды снижается. Взрослая гелеутка 
в это время года выпивает в сутки в среднем 22,5 см3, персидская 



Результаты опытов аккляматизадии бслкя-телсутки 21

белки 12.5 см’. Зимой белки охотно едят снег и грызут лед. Весной 
телеутка выпивает в среднем 20 см3 воды, а персидская—12 см1.

Наиболее грудным временем для белок в отношении добыва
ния корма являются весна и начало лета, когда у белок уже отсут
ствуют запасы, а в лесах еще не созрели орешки лещины и бука, 
жолудн и грецкие орехи. Для выяснения возможности выживания 
белок в этот период самец телеутка бил посажен в отдельную 
ноль ру с изобилием травянистой растительности. Ему давали еже
дневно свежие грибы, ветки деревьев и кустарников (перечислены 
в списке) Через полтора месяца такого содержания нес опытной 
телеутки оказался на 2 г больше первоначального.

Осенью был поставлен опыт содержания двух телеуток на жо- 
лудях. Одной из них давались только жолуди. Норма поедания те
леуток была следующая: в первый день—20 г, на второй день 20 г, 
на третий день 10 г, на четвертый 10 г. На пятый день белка от 
корма отказалась, а на шестой пала от кровавого поноса (геморрогн- 
ческое воспаление прямой кишки, острое воспаление толстых ки
шок с выделением экссудата в брюшную полость). В этом опыте > 
белки оказалась потеря в весе на 37 г.

Вторую телеутку кормили желудями с добавлением зеленой 
гравы и веток. Она содержалась на этом корме в течение 25 суток, 
нес ее к концу опыта составлял 341 г и признаков поноса у этого 
экземпляра не наблюдалось. Норма поедания жолудей у этой теле- 
утки была иной, чем у первой. В течение первой недели она съеда
ла по 10 г жолудей в сутки, затем следующие 4 дня ела по 20 г и 
гак постепенно увеличивала норму потребления, доведя ее до 65 г 
на 22-й день.

С начала лета, когда подсохла земля после дождей, белки-те
леутки стали делать небольшие запасы корма; большинство их (69°,,0 
они зарывали в землю.

Наиболее интенсивно телеутки устраивали запасы осенью, осо
бенно когда они оставались по одной или по паре ($ ?) в вольере. 
При этом почти все орехи они переносили в гнездо и небольшое 
количество зарывали в землю. При даче грецких орехов в избытке 
в течение недели две телеутки перенесли в гнездо 1234 ореха (И кг 
553 г). Гнездо почти полностью было заполнено ими вперемешку 
с подстилкой, поверх которой сидели телеутки.

Молодые телеутки из приплода текущего года так же устраи
вали запасы грецких орехов: летом зарывали в землю или засовы
вали их в сетку вольеры, осенью уносили в гнездо.

После выпадения снега телеутки не собирали запасов, но при 
отсутствии корма в вольерах находили засыпанные на 2—3 см сне
гом орехи, вытаптывая по направлению к ним жировой ход (рису
нок 3).

Персидские белки делали запасы только осенью и зимой до 
выпадения снега. У находившихся в одно»''։ вольере самца и самки 



22 Т. М. Соспихина

в начале осени запасы орехов были зарыты в землю. Позднее самка 
стала уносить в гнездо 5—10% даваемых ей орехов. Самец в гнезде 
запасов не имел. Под снегом персидские белки корма не разыски
вали.

Взаимоотношения между белками

Гелеуток н течение года содержали в вольерах вместе с пер
сидскими белками. Оба вида жили вместе мирно, но персидские 
белки в условиях неволи оказались менее выносливыми, чем те- 
леуткн.

За первые I месяца их совместного содержания (с февраля по 
май) из семи имевшихся персидских белок пало 5, что составляет 
71,3% их общего количества. За этот же отрезок времени из |/ 
телеуток пала только 1 самка (5,9% их общего количества). В пер
вую очередь пали те персидские белки, которые находились вместе 
с телеутками, при этом никаких физических повреждений они не 
имели. Две персидские белки, сидевшие отдельно в клетке, по сла
вам наблюдателя, погибли от холода. В условиях неволи они не утеп
ляли свои гнезда и во время заморозков не носили к себе под
стилку, как это делали телеутки, а довольствовались тем, что было 
положено им в гнездо.

В вольеры были помещены деревянные домики с гнездовым 
ящиком внутри. При совместном содержании обоих видов они к 
этих домиках помещались отдельно. Зимой телёутки занимали бо
лее утепленные места —в гнездовом ящике, а персидские белки в 
домике над гнездовым ящиком. То же самое происходило и при 
численном превосходстве персидских белок.

Персидская белка-самец, подсаженный к телеутке самке с по
томством в месячном возрасте, поселился в одном гнезде с ними и 
не причинял никакого вреда бельчатам.

Взаимоотношения между взрослыми телеутками зимой и летом 
были мирные. Осенью в период интенсивных запасов, при наличии 
в одном гнезде 5—7 особей, более сильный самец выгонял и кусал
других самцов, а иногда и самок, оставляя в гнезде только одну.
после чего эта пара начинала носить подстилку в гнездо.

Весной был отмечен случай поедания новорожденного бельчон
ка находившейся здесь же яловой самкой. Затем летом, при соеди
нении двух самок с приплодами, одна из них сильно покусала бель
чонка из чужого помета.

Деятельность белок

Активность персидских белок и телеуток в условиях вольеры 
была неодинакова. Деятельность белок в феврале начиналась 
у гелеуток с 7 часов утра, у персидских белок—с 9 часов. Во 
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второй половине марта телеутки начинают бегать от рассвета, вы
ход же персидских белок из гнезда зарегистрирован утром, с 7 ча
сов. В июне гелеутки выходили из гнезд также на рассвете, моло
дые телеутки около 7 часов утра, персидские с 6 часов 25 
мин. В хорошую погоду в июле телеутки иногда бегали до 20 ч. 
30 мни., в жаркие время дня с 10 ч. 30 м., с И час. до 15 или 
16 часов) обычно сидели в домиках, иногда были в тени де
ревьев.

Персидские белки днем в вольерах показывались очей։» редко 
и обычно при появлении людей прятались в гнездо. В природных 
условиях они наблюдались в утренние и дневные часы.

Осенью и зимой была произведена более точная регистрация 
деятельности белок в вольерах с помощью актографа, отмечавшего 
выходы из гнезда и возвращения в него в течение суток. При этом 
выяснилось, что в конце осени в условиях неволи деятельность у 
гёлеуток продолжалась 5—9 часов (начинялась обычно с 8—9 часов 
утра); у персидских белок она была короче и продолжалась 2 ч. 
30 м.-4 ч. 30 м. (в послеобеденное время с 12 до 15 часов).

Зимой при наличии снега в условиях неволи продолжитель
ность суточной деятельности белок значительно сократилась. У те
леуток она была в среднем около 1 часа 15 мин., обычно в проме
жутке от 8 до 11 часов утра. У персидских белок в среднем про
должалась около 30 мин., по вечерам, в промежутке от 18 до 19 
часов. Такая кратковременная деятельность у обоих видов объяс
няется, невидимому. избытком корма в вольерах. В дни, когда корм 
давался внутрь домика, телеутка снаружи проявляла деятельность 
всёго в течение 15 мин. в сутки, а персидские белки—5 минут.

Размножение белок и развитие молодых
В природных условиях по Гольцмайеру [։) весенний гон у те

леуток продолжается со второй половины февраля по май.
Спаривание V наших белок-телеуток происходило в апреле. В 

мае I самки имели приплод. У одной самки II мая родилось 3 бель
чонка. В топ же вольере 22 мая родилось 4 бельчонка у второй 
самки, которая стала выкармливать оба помета. При отсаживании 
первой самки 5 июня у нее не было заметно признаков лактации. 
У других двух самок бельчата родились в один день, 24 мая. У од
ной было 3 экземпляра, у второй остался один. т. к. появление 
приплода заметили, когда находившаяся здесь же другая яловая 
самка ела второго бельчонка.

Появление из гнезд нормально выкармливавшихся бельчат было 
отмечено на 30—32-й день после их рождения. Самостоятельно пи
таться грибами они начали в возрасте 35 дней. В это же время они 
пытались пить воду. Еще через неделю стали есть ядра лесных оре
хов (лещины). Лактационный период у самок, принесших приплод, 
продолжался в среднем 70 суток.
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Бельчата в возрасте двух с половине»! месяцев стали устраи
вать запасы—они прятали даваемые им орехи. К трем месяцам (в 
конце августа) молодые носили в гнездо подстилку из шерсти, луб 
с веток липы и куски моха.

Второго гона у телеуток в вольерах не наблюдалось.
У персидских белок при содержании их в неволе ни разу не 

отмечались попытки спаривания, и находившиеся с персидским сам
цом самка этого же вида и телеутка остались яловыми.

При содержании самцов-белок поодиночке или с самками 
другого вида (самец-телеутка с персидской самкой или самец пер
сидский с самкой-телеуткой) семенники у них становились малоза! 
.четными, спавшимися. При дальнейшем содержании самцов с сам
ками одного вида семенники у них опять увеличивались.

Линька

Весенняя линька у одной из опытных самок-телеуток началась 
с середины марта, у остальных —с последних чисел это»о месяца. 
К концу мая вылиняло 63% гелеуток. у остальных 27% процесс 
линьки затянулся до конца июня. Беременность самок и период лак
тации линьки не задерживали.

Весенняя линька начинается с головы и основания передних 
лап. Затем она постепенно переходи г на спину, огузок, бока и низ ту
ловища. 11рнводим схему этого процесса (рис. 2) по зарисовкам со сторо
ны мехового покрова (линька наблюдалась на живых экземплярах). 
Подрастающий летний мех на прилагаемых схемах заштрихован.

Осенняя линька у белок телеуток началась с 25 августа, она 
была очень растянута, и все белки вылиняли к 20 ноября. В про
цессе осенней линьки потемнение мездры, выпадение летнего воло
сяного покрова и подрастание зимнего меха начинается с огузка, 
затем переходит на спину и дальше на голову и низ туловища. К 15— 
20 октября у большинства телеуток оставались невылинявшими го
лова, бока и брюшко. Мездра на брюшной поверхности во времн 
линьки не темнеет, а только становится более толстой, чем обычно, 
и приобретает розовато-желтоватый оттенок. Линька здесь заметна 
по выпадению шерстинок и выносившемуся меху. Последними выли- 
кивают основания передних лап, темя и щеки. У некоторых экземп
ляров после, смены мехового покрова на мездре по всей шкурке 
остаются мелкие темные пятна.

С целью определения спелости мехового покрова телеуток н 
чистоты мездры часть опытных белок была нами забита. Схема осен
ней линьки нами приводится по шкуркам со стороны мездры; чер
ные участки на рисунках соответствуют темной мездре и подраста
ющему меховому покрову (рис. 3).

Молодые телеутки линяли одновременно со взрослыми. Первы- 
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мп из них вылиняли нормально выкармливавшиеся 3 молодых, ро
дившихся 24 мая.

В природных условиях, на родине телеуток, но Гольцмайеру 
|1| весенняя линька у белок этого подвида происходит от второй 
Декады марта до первых чисел июня. Осенняя линька продолжает
ся с конца августа по конец ноября. В декабре заканчивают линьку 
родившие осенью самки и поздние пометы.

Рис. I. Весенняя линька у телеутки.

Следы

С целью таксационных работ при дальнейшей возможной ак
климатизации гелеуток в лесах северных райЬнов Армянской ССР. 
представляет интерес изучение следов этих пушных зверей на снегу 
и определение разницы между ними и следами местных (персидских) 
белок

При наличии снега оба вида белок предпочитали лазить по 
сетке вольеры и по сухому дереву, стоящему внутри клетки. На зем-
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Риг. 2. Схема весенней лиш.кн телеутки.

л։о они спускались главным образом в поисках корма, особенно 
мало следов на снегу было в вольере ՝ персидских белок. Размеры 
следов белок в вольерах при снеговом покрове от 1,5 до 4 см 
были следующие: у персидских белок длина следа передней лапы 
колебалась от 3,2 до 4 см, ширина от 2,3 до 3 см; длина следа от 
задней лапы 4,6—5,8 см и ширина 2,5 -3,2 см. У белок телеуток 
измерения в том же порядке равнялись: 4 5 см, 2,5 3,7 см, 6— 
7.5 см и 3,5 4,5 см.

Как видно из этих цифр, следы у персидских белок, мельче, 
чем у телеуток. Связано это нс с постановкой лап и движением
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Рис. 3. Схема осенней линьки гелеутки.

животных, а с размерами ступней обоих видов белок. По многочис
ленным измерениям длина задней ступни у персидской белки в сред
нем равна 56, а у телеутки 64 мм.

По нашим наблюдениям ходовые следы у одного и того же 
экземпляра всегда немного мельче, чем жировые, особенно это за
метно на глубоком снегу. Форма следов и размеры прыжков теле
уток и персидских белок нами приводятся на рис. 4.



13,5 - 15 см И,5 см
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и - Яки

22 - 65см

в

Рис ։ Следы на снегу телсуток н персидских белок.
А—Жировой след тедеутки.
Б—Жировой след персидской белки.
В и Г—Ходовые следы телеуткн.

Выводы

Наблюдения, произведенные над питанием белок-телеуток, в 
содержание их в вольерах вместе с персидскими белками дают ос
нование считать, что акклиматизация телеуток в лесах северных 
районов Армянской ССР вполне возможна. Основанием для данного 
вывода служит следующее:

1. Установлено, что из имеющихся н северных лесных районах 
.Армянской ССР деревьев и кустарников телеутки поедают 24 вида, 
из травянистых растений 12 видов и из грибов 12 видов. В природ
ной обстановке ассортимент кормов телеуток несомненно ими будет 
расширен.

2. Телеутки в условиях Армянской ССР' могут выживать в 
наиболее неблагоприятное для них время года (весной и в начале 
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лета), когда добывание корма для них наиболее затруднительно. 
Опыт показал, что при содержании телеутки на грибах, травянистых 
растениях, ветках деревьев и кустарниках в течение 45 дней теле- 
утка не только способна жить, но н прибавляется после зимы в 
весе.

3. В отношении запасания кормов в условиях неволи телеутки 
были более активны, чем белки персидские.

4. При совместном содержании персидских белок и телеуток 
вражды между ними не наблюдалось. В условиях вольер телеуткн 
оказались более выносливыми и смертность у них была ниже, чем у. 
белок местных. При обитании обоих видов в одной вольере в зим
нее время года телеутки всегда занимали в гнезде более утеплен
ные места, чем белки персидские.

5. В природных условиях гибридизация между телеутками и 
персидскими белками маловероятна; при пребывании во время гона в 
одной вольере разнополых экземпляров обоих видов белок попыток 
спаривания между ними не наблюдалось.

6 Деятельность гелеуток ко нее времена года по утрам начи
нается раньше и продолжается дольше, чем у персидских белок.

7. Осенняя линька у телеуток на территории Армянской ССР 
заканчивается к 20 ноября в это время года все шкурки становятся 
выходными и полноценными; срок этот не отличается от времени 
окончания линьки гелеуток на их родине.

8. У персидских белок следы на снегу мельче, чем у гелеуток, 
что дает возможность проводить охоттаксационные работы по уче
ту этих видов в зимнее время года.

9. В случае успешной акклиматизации быстрота размножения геле
уток даст основание предполагать возможность начала промысла 
этих пушных зверей в ближайшее время после их выпуска.

10. Задачей хозяйственных и заготовительных организаций долж
но являться своевременное осуществление промысла телеуток, оп
ределяющего желаемую численность белок.

11. Белка-телеутка может служить кормовой базой для лесной 
куницы, акклиматизация которой в лесах Армянской ССР будет 
вполне возможна после акклиматизации гелеуток.

12. Деятельность гелеуток должна благоприятно отразиться на 
возобновлении насаждений бука, дуба и грецкого ореха, семена ко
торых этими белками зарываются в землю.

Зоологический институт
АН Арм. ССР

Поступило 2 VI 1952
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•7. '? и/ ր и կական սկյուոների հ nt ե f ե ո ւ ակ ա՚հերի համատեղ րն ա կեղ if ան 
մ ամ ան ակ, նրանց մեք թ շն ա մ Ո1 թ յուն չ ի նկատվեր *Լո լյե ր ա յ ին պայման
ներում աելե ուտկտներն ավելի ղ իմ սւցկուն հան zy ի и ա ցան I։ մահացու
թյուն ը ն ր սւն ց մ աո ցածր էր, քան տեղական սկյուււներ ի մոտ։ 1Г ի վոր 
/ե րայոլմ այղ. երկու տեսակների համատեղ րն ա կ ո լ թ յ ան ղ Լ ւղքւււ մ, ձմոան, 
ա ե լե ուականե ր ր ընում միշտ գրավում Լին ավելի տար ւոեղերր, քան 
при րսկական օկյու ոներըւ

4. 1՝նակւսն ւղա /մւոններա մ , հիրրիգ իգաղի ան ւոելեոՀԱէկսէների ա
պարսկական и կյ tiuih ե ր ի մ իհհ քիշ հավ տնական է;

5 . Л‘ ելեո։ in կ ա ն ե ր ի ղ ո ր A ո ւ ‘it ե ու թ յ ուն ր ա in ր վա րոյ ո ր ե ղ ու 'll tn կ11 ե ր ի ւ- 

սկսվում է վաղ ա и ա վ ո այ ա՛հ ե ւււեոէմ Լ ավելի երկար, ըան սլ ա ր и կական 
էէկյա ոների մ ոտ է

6. Л’ ե լե ոււոկանե ր ի աշնանային մ աղա վւ ո իւ ո ւ թ յ Ш ն ր Հայկական ԱՍեի֊ի 
էոերիաւէր իայսււք ավտրսւվում Լ նոյեմրե րի 20- ին. տարվա այղ մամանտկ 
րէ։/пр մ и ւ շա տ կ ն ե ր ր ղ ա ո ն ո լ մ են { ի ա րմեք, tn յ ղ </ ա մ կ /. ա ր հ ամ րն կ ն Ո ւ մ Լ 
ա ե ւ ե и ւ ա կ iti'h ե ր ի մ ու ղա վւ ո իւ ո ւ թ յ ան ավարտման մ ու մ կե ա ին, իրենց հայրե- 

ն իքա մ:
7, Պարսկական սկյոէ ոների մոտ հետքերը ձյան վրա ավելի փոքր են 

քուն տիլ ե ու ականեր ի, "14' հնարավորություն Լ տալիս ձմո տն եղանակ
ներին կատարել այղ երկու տեսակների հաշվ tint մ ան աշ իւ ա տ սՀհ քն ե րրյ

•4, Հսէհսղ ա կլի tf nun իղա ց ի ա յ ի ւ/եպ.րոււ1 տե լե ո ւ ա կ ան ե ր ի ր տ ւլմ ա ւլ մ ան 
արագու իք յունր հիմք Լ էոտլիս /.’1ւթ տղ րերււ, որ նրանց, րնության մեք 
րաց թողնելուց հետո, ամենամոտիկ էոպսպայում կարելի Լ սկււել ույդ 
մ էէ ւ շա III I/ա վ II ր կենղ ան ինե ր ի որոր:

0. ք^նտհէէակէոն ե if թե ptful'll կտղմ ակե րպո ւ թ jnt ննե ր ի իէնդիրր սլեսւր 
Լ հ ա՛հ ղի ո in'll ա ա ե լ ե п ւ in կան ե ր ի արգի որսի ի րա ղո ր ձու մը, որը որոշում Լ 
սկյութներ ի ցանկալի րսւ՚հէււկու թ յունր ,

10. Տելեուակա-սկյսէ ո ր կարող Լ կերի րաղա ծաւրայել ա՛հ in ա ո ա յ ին 
կղարիււ՚^ւերի համար, որոնց ակլի մ տ տ իզա ց իսէն Հայկական 11Ս11--ի ան- 
տաոներսէ մ հնարավոր կլինի տ ե լ ե ո սւո կանե ր ի ա կ լ ի մ ւուո ի էլա ց ի ա յ ի ց ւեւոու

11. Տե/եոէ տկաների դործու ՚հեւււ թյոէ նր պետք I, րսւրենպտստ աղղե- 
ղ tn թ քու՛էէ ունե՜նա հտճարենոլ, կաղնւււ ե րնկուղե՚հու տնկարկների վերա
կանգնման ւււշիւաատնքների վրա, քանի пр այղ ծաոերի ււերւ) երր է/կյուո- 
'հերի կողմից թաղվում են հողի il/:f.
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В. О. Гулкакян н С. Г. Оганесян

Избирательность оплодотворения у пшениц 
при зрелости и перезрелости пестика

I. Краткий обзор литературы

Многочисленными опытами доказано, что у растений различная 
стелень зрелости пестика в значительной мере отражается на завязывании 
семян. Так, например, опытами Л. В. Писарева [Г2| было показано, что 
у пшеницы завязь сохраняет способность к оплодотворению в продолже
ние 9 дней.

Я Г Арутюнова |1] выяснила, что завязывание семян у хлопчатника 
при опылении на второй день после кастрации доходит до 81%, на третий 
лень :ю ЗС/О/<(, а на 7-й день семена зовсс не завязываются.

М. Л. Веселовская [3] показала, что рыльца у мака сохраняю! вос
приимчивость до 6 дней после кастрации, т. с. до 4 дней после раскрыва
ния цветков.

В опытах Г А. Бабаджаняна |2| у яровой пшеницы максимальное 
связывание семян наблюдалось при опылении на 2-й день после кастра
ции. которое доходило до 77.1%, при опылении же на 7-й и 9-й день 
после кастрации семена не завязывались.

Д- А. Долгушин [6] установил различие у разных родительских пар 
пшениц при их опылении г. поздние сроки после кастрации. Так, напри
мер, он выяснил, что при опылении яровой пшеницы «Диамант» пыльцой 
ярового сорта пшеницы № 59 на 9-й день после кастрации получается 
завязывание семян на 37,5%, а при опылении озимой пшеницы «1160» 
пыльцой -барбаросса 74» на 7-й день после кастрации получается завя
зи ватте на 6.8%.

Акад. Н. В. Рудницкий и 1\. Л Глухих [13] исследовали продолжи
тельность жизнеспособности՝ рылец у ржи. В результате оказалось, что 
резкое падение плодовитости наступает на 12-й день после появления 
рылец, а на 14-й день образование зерен доходит только до 2% от числа 
опыленных цветков.

В опытах Л. А. Мкртчян [7, 8| оказалось, что если рыльца опыляются 
и состоянии нормальной зрелости, то образуют большое количество терен. 
в молодом и незрелом же состояния рыльца образуют незначительное 
количество зерен, составляющее не более 1.6—1.7% от кастрированных 
цветков.

Dec эти исследования проводились при принудительном опылении, 
при котором, как известно, возможности избирательной способности бы
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вают сравнительно ограниченными. Поэтому мы задались целью выяснить 
вопрос о том. как протекает оплодотворение при различной степени 
зрелости пестика при свободном опылении, когда оплодотворение проис
ходит на основе несравненно более широкой избирательности, чем это 
может иметь место при принудительном опылении.

Следует отмстить, что знание свойств различных пшениц с указанной 
здесь стороны является необходимым ввиду того, что их скрещивание 
путем свободного опыления является наилучшим способом создания 
биологически наиболее активного гибридного поколения. Затем этот 
способ скрещивания может иметь значение для управления доминирова
нием и разнообразием гибридов. И, кроме того, зная длительность сохра
нения способности завязи к оплодотворению у различных пшениц, можно 
будет более эффективно провести их скрещивание, особенно в тех слу
чаях. когда намеченные родительские, пары несколько не соответствуют 
по времени цветения.

2. Материал н методика опытов

Для опытов были взяты местные разновидности мягкой пшеницы 
грекум. гамаданнкум и турцикум. Последние выращивались на опытном 
участке, где кроме них возделывался целый ряд других пшениц, принад
лежащих к вульгаре и к другим видам. Для кастрации выбирались оди
наковые по величине и зрелости и хорошо развитые колосья. В один и 
тот же день подвергалось кастрации около 50 колосьев от каждой разно 
видности. Колосья после кастрации сейчас же брались в изоляторы. 
Изолированные колосья для опыления снимались из изоляторов в пять 
сроков. В каждый срок из изоляторов снималось и оставлялось на ветро- 
опыленке 9 -12 колосьев. Первая группа колосьев снималась из изоля
торов на 3-й день после кастрации, остальные группы колосьев снимались 
почти равными (в большинстве случаев двухдневными) промежут
ками. После свободного опыления колосья в изоляторы больше 
нс брались, и на них обвязывались этикетки с пометками <> назва
нии данной пшеницы, о времени кастрации н снятия изолятора. После 
созревания подопытные колосья убирались отдельно, по разновидностям 
и по срокам опыления, и обмолачивались отдельно, Затем производился 
подсчет количества кастрированных цветков и завязавшихся семян.

3. Результаты опытов, их анализ и обсуждение

П|>ежде всего приведем данные о результатах опыления цветков в 
разные сроки после их кастрации (таблица I)

Из таблицы 1 видно, что у различных разновидностей пшеницы 
пестик сохраняет оплодотворяемость в течение разного времени. Если 
взять только по календарному сроку, то у грекума способность к оплодо
творению сохранилась до Ю дней, у гамаданнкум а до II дней и у
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турцикума также до 11 дней. На 3-й день после кастрации грекум дал 
завязывание семян на 50,4%, а на десятый день на 1,4%, гама даникум 
га третий день 56,3%, а на одиннадцатый день— 1%, турцикум на третий 
день 88,5%. а на одиннадцатый день—5,5%.

Продолжительность сохранения способности к оплодотворению 
ивязей и процент завязывания семян

Таблица 1

Название 
пшеницы

День ка
страция

Дель сня
тия изоля- 

тороп

•

Количество 
кастриро

ванных 
цветков

Колнчес।во 
семян

П
ро

це
нт

Грекум 22. V 24-V 2*»8 120 50,4
26-V 230 ИЗ 49,1
28-V 250 109 43,6
30-V 228 38 16,6
31-V 210 3 1.1

Глу.аланикум 24 -V 26-V 254 113 56,3
-8- V •338 187 55,3
30-V 202 102 50,4
31-V 216 33 15,2
2-VI 216 4 1,0

Гурциюм 21 -V 23. V 270 239 88,5
2.Л՛ 252 187 74,2
28 -V 266 176 6Ь,1
30-V 232 4! 17,7

и • 31-V 198 11 5.5

Таким образом, мы видим, что из взятых нами пшениц грекум и гама- 
даникум проявили приблизительно одинаковую оллодотворяемость пе
стика при его старении, турцикум же дал несколько более высокие пока
затели.

Для дальнейшего изучения гибридов семена, полученные в год 
скрещивания, были высеяны отдельно, по тем же срокам опыления. Посев 
был произведен в один и тот же срок, на одинаковом агротехническом 
фоне.

Данные о гибридах первого поколения приведены в таблице 2.
При анализе данных, приведенных в таблице 2, необходимо учесть, 

что цветки кастрированных колосьев имели возможность опыляться как 
пыльцой ст других колосьев того же растения, так и пыльцой от соседних 
растений той же разновидности и других видов и разновидностей. Здесь 
опыление отличалось от принудительного опыления тем, что оно не зави
село от желания гибридизатора, и на рыльце могла напасть любая пыльца 
или любая их смесь.

На основании полученных данных представляется возможным рас
смотреть .некоторые вопросы, как например: а) вопрос избирательности 
оплодотворения при свободном опылении, причем, возможно, смесью 
пыльцы от того же растения, от растений той же разновидности, или от 
растений других разновидностей и видов, б) вопрос об избирательности, 
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и зависимости от возраста пестика. в) вопрос о преобладании типа гибри
дов в зависимости от возраста пестика.

Анализируя полученный гибридный материал ю указанным вопро
сам. мы можем констатировать следующее: в I-. подавляющее большин
ство составили гибриды, имеющие признаки материнской пшеницы. Это 
хорошо видно на примере пшеницы грекум. которая могла бы остаться 
в рецессивс, при наличии возможности опылиться пыльной пшеницы тур- 
иикум. ферругинеум и т. д.

Габлнца -
Данные о гибридах в Ft по разным срокам опыления

Название ма
теринских 
пшениц

Время 
кастрации

Время сня
тия изоля

торов

Типы полученных растений F։

название количество процент

Гре кум 22-V 24-V Грекум 20 52,6
'1 урцикум 10 26,3
1 остианум 8 21,1

26-V Грекум Hi 53,4
Турникум 8 26,7
Эрятроспермум 2 6,6
Стб. эритроспер. 1 3,3
ф'еррг г и не ум 1 3,3
Iосгианум 2 6,7

28-V Грекум 11 55,0
ТурциКУМ 8 40,0
Суб. эритроспер. 1 5,0

30-V Грекум 6 77,7
Гурцикум о*• 22,3

31-V Семена не взошли — —
Гамадавикум 24-V 26-V Гзмаданякум 26 70,2

Турцикум 3 8,2
Казвнни 4 10,8
Ираникум 4 10,8

76,32S-V Гамздаинкум 32
Турцикум 5 11.9
Гостианум 3 7,3
Меридиоиале 2 4,5

30-V Гаизданиигм 37 78.7
Турцикум 9 19.7
Казвнни 1 2.2

31-V Гамаданикум 3S 90,7
Гурцикум 4 9,3

2-VI Семенапс взошли — —
Турникум 21-V 23-V Гурцикум 32 91.4

Суб. барбаросса 3 8,6
26-V ТурЦИКУМ 33 94,3

С\б. барбаросса 2 5,7 |
28-V Турцикум 31 100

I-V Тгрцикум 24 100
31-V Турцикум, но ко-

лосья очень 
мелкие 2 100

Приведенные в таблице 2 данные ясно говоря։ еще о том. что чел? 
моложе пестик, тем легче он оплодотворяется пыльной чужой разновид
ности и вида, при старости же—наоборот. Так. например, у пшеницы гре- 
кум оплодотворение пыльцой своей разновидности дошло, при опыл^ИЙ 
на 3-й день после кастрации, до 52.6%, а ла 9-й день -до 77,7«/й. Чуже- 
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опылекйе в те же сроки дошло от 47,4 до 22,3р/о. У гамаданикума соот
ветственно получилось: 70,2% < 90,7% и 29,8% > 9,3<»/©. У туриикумй 
же в те же сроки получилось: 91.4% < 100% и 5,7 > 0.

Таким образом, пестик в зрелом возрасте избирает чужую пыльцу 
более легко, а когда он доходит до старости, в значительной степени 
утрачивает эту способность.

И, наконец, о доминировании признаков, в зависимости от возраста 
пестика. Как мы видим, в К, были получены: от грекума греку.м, от 
гамаданикума—гамаданикум и от турцйкума—турцикум. Как будет 
видно дальше, эти пшениц^ гибридного характера не имели.

Здесь мы коснемся имеющих гибридный характер других пшениц, 
•полученных в Гг К ним принадлежат: при опылении грекума—турцикум. 
гостианум, эритроспермум, ферру гинеум; при опылении гамаданикума— 
турцикум. казвини, ираникум, гостианум, меридионале; при опыленли 
г'рникума суб. барбарос.са. По всем приведенным пшеницам ясно 
видно, что доминантами являются обычные доминантные признаки, как. 
напри мер, крааюколосость, чериоколосость, опушен-ность колоса, красная 
окраска зерна и г. д. Следовательно ясно, что скрещивание в молодом 
возрасте пестика, или в старом, в нашем опыте не нарушило доминант
ность обычно доминантных признаков

Гакам образом, мы имеем нарушение только в отношении подавляю
щего большинства материнских типов растений. Во всех случаях пыльца 
>>г растений с доминантными признаками имела возможность попасть на 
рыльце и, несомненно, опыление имело место, однако, тем не менее, в Г 
сохранился тип материнского растения, причем, чем старее было рыльце, 
гем больше сохранился тип матери.

Какова жизненность семян, полученных от разных сроков опыления 
пестиков? В нашем опыте семена от гибридов, по морфологическим при
знакам близким к материнской пшенице, оказались более жизненными, 
чем семена остальных пшениц. Была обнаружена тенденция ослабления 
жизненности у семян, полученных в поздние сроки опыления. Так, напри
мер. семена, полученные от свободного опыления пшеницы греку м. на 
десятый день после кастрации оказались нежизнеспособными и нс 
взошли. Семена, полученные от пшеницы гамаданикум от опыления на 
одиннадцатый день после кастрации, также оказались невсхожими. Утур- 
цикума семена, полученные от опыления на одиннадцатый день после 
кастрации, обладали всхожестью, однако, от них получились депрессив
ные растения с карликовыми стеблями и очень мелкими колосьями.

Из данных, приведенных в таблице I, мы увидели, что при опылении 
пестиков в их перезрелом состоянии получается очень небольшое завязы
вание семян, доходящее у грекума до 1,4%, у гамаданикума до 1% и у 
турцйкума до 5,5%. В абсолютных цифрах у грекума из 210 кастрирован
ных цветков получилось 3 семени, у гамаданикума из 216 цветков- 
4 семеня и у турцйкума из 198 цветков—11 семян. Из этих семян в Б, 
взошло у грекума—0, у гамаданикума—0 и у турцйкума 2 семени. Этот 
факт пас приводит к заключению, что, чем старее пестик, гем труднее 
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он воспринимает пыльцу, тем труднее происходит завязывание семян, 
причем последние или вовсе не обладают жизненностью, вследствие чего 
они не всходят, иля являются депрессивными, вследствие чего дают пони
женную всхожесть.

Чем объяснить жизнеспособность или депрессивность потомства, 
полученного от скрещивания при устарелости пестика? Здесь, невидимо
му, происходит неполное оплодотворение. Своеобразный процесс ассим и 
ляцип и диссимиляции |9] происходит в ненормальных условиях, когда 
пестик утратил свою жизнеспособность. Повиднмому, имеет отрицательное 
значение и то, что в последние сроки опыления несколько ухудшается 
качество пыльцы, уменьшается ее количество и, кроме того, уменьшается 
количество также собственной пыльцы, которая, как было показано, имеет 
важное значение [II].

Таким образом, мы убеждаемся, что возрастное состояние пестика 
при скрещивании влияет на жизненность получаемых семян, причем, как 
сказано выше, зрелые пестики образуют более жизнеспособные семе
на, перезрелые же образуют менее жизнеспособные семена. Состояние

Разнообразие гибридов, полученных при опылении пестика 
в его разном возрасте

Таблица 3

Название
Срок
КЗ- Срок

Типы полученных 
гибридов в Г,

Разнообразие гибридов 
в Г-_.

пшеницы стра
ниц ления типы растений

коли
чество 

расг.
типы растений

коли
чество 

раст.

։ 2 3 4 5 6 7 ,,

Грекум 22-V 24-V

26-V

1

1 Грекум
2 Турцикум

3 Гостианум

1 Грекум
2 Турцикум

3 Эритросперм.

4 Суб, зритросп.
5 Ферру гиясум

6 Гостналум

20
10

8

16
8

0

1
1

2

1 Грекум
1 Турцикум
2 Эритролеукон
3 Грекум
1 Гостианум
2 Меридяоиалс
3 Грекум
4 Эритросперм.
1 Грекум
1 Турцикум
2 Грекум.
3 Мерядионале
4 Эритролеукон
1 Дельфи
2 Эритроспсрм.
2 Турцикум
1 Суб. эритросп.
1 Ферругинеум
2 Эритролеукон
3 Грекум
4 Мерйдйоналс
1 Гостианум
2 Мерядионале
3 Грекум
4 Эрнтросперм

все
27
3 с

27
13
3
3

все
18 
4

13
8

11
'5

1
все

21 
И
б
3

10
7 
3
4

1
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1 2 3 4 5 1 6 1

Грекум 22-V 28-V 1 Грекум Н 1 1 Грекум все
2 Турцикум 8 ! • 1 уринкум 32

2 Ферру’■инеем 4
22-V ЗОЛ' 1 Грекум 6 1 1 рекум все

2 Турцикум •> 1 Турцикум 18
2 Меридионале 8

омадами кум 2? • V 26-V 1 Гамаданикум 26 1 1 амаданикум 23
2 Турцикум 3 1 Турцикум >0

2 Барбаросса 1.՜.
1 Меридионале 3

3 Казвини •։ 1 1 Казвини все
4 Ираникум 4 1 Ираникум ЗБ

2 Г амаданикум 3
3 Меридионале <

23-V 28-V 1 Гамаданикгм 32 1 1 амаданикум все
2 Туринкум 5 1 Турцикум 18

2 Барбаросса 3
3 Гос։на:։ум 3 1 Казвини 7

2 Ираникум 3
Эритросперм 4

•1 Меридионале 9 1 Грекум 10
2 Гамаданикум 8

23-V ЗОЛ՛ 1 Гамаданикум 37 1 Гамаданикум все
2 Турцикум II 1 Турцикум 18

2 I амаданикум 10
3 Меридионале 6

23 А՛ 31 -V 1 Гамадпиякум 18 1 1 амаданикум все
2Л! 2 Турцикум 4 1 Гамаданикум 14

2 Турцикум
ТурииКУМ 21 «V 23 л՜ 1 Гуриикум 32 ! Турцикум все

2 Су6. барбарос. з 1 Барбаросса 12
2 I рекум 6
3 1 осгйанум 1
֊1 Пиротрикс 1
5 Вслуткнум 2

21-У 26 А' 1 Турцикум 3$ 1 Турцикум асе
2 С'уб. барбарис. 2 1 Суб. барбарос. 12

2 Дельфи 9
3 Пиротрикс 1
4 Турин кум 1

21-V 28- V 1 Гурцикум вес 1 Турцикум все
21-V 30-V 1 Турцикум все 1 Турцикум все
21-V 1 • VI 1 Турцикум все ; 1 Турцикум все

семян адэкватно отражается на следующем потомстве, полученном от 
них Это особенно хорошо видно на пшенице турцикум.

Во втором потомстве гибридов нами не было обнаружено влияние 
депрессивности семян. На растениях этого поколения мы проследили раз
нообразие । нбридов. в связи с возрастным состоянием пестика при свобод
ном опылении. Данные об этом приведены в таблице 3.

Изданных таблицы 3 мы видим, что разнообразие гибридов 1\, полу
ченных при опылении пестика в разном его возрасте, почти одинаковое. 
Например, от опыления трекума на 3-й день после кастрации была полу
чена пшеница, которая по своим внешним признакам была определена как 
турцикум Эта пшеница в Е2 дала разнообразие, состоящее из 3 фрак 
ш'й. 1а же пшеница, полученная при опылении на 5-й день после 
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кастрации, в Е., дала разнообразие, состоящее из 4 фракций. При более 
поздних сроках опыления разнообразие уменьшилось. Казалось бы, здесь 
имеется уменьшение разнообразия гибридов вследствие старения пестика. 
Однако когда мы подвергаем анализу поведение гибридов, полученных
•т опыления гямаданикума, при котором также был получен гибрид, 

являющийся турцикумом по морфологическим признакам, то мы убеж
даемся в том, что разнообразие нс зависит от возраста пестика. Такое же 
явление наблюдается в отношении гибридов, полученных при опылении 
пшеницы туриикум.

Выше было показано, что семена, полученные при опылении старых 
пестиков, бывают лишены биологической активности, что выражается 
их плохой всхожестью. Больше того, растения, полученные от этих семян, 
проявляй՝,т угнетенность. Однако эта угнетенность постепенно проходит 
и, если на растениях Е։ еще замечается отрицательное влияние старости 
пестика, то на последующих потомствах это более или менее четко сгла
живается. Следовательно, растительный организм, в Ь’։ нормально пи
таясь и развиваясь, обеспечивает полноценность своих плодов. В новом 
онтогенезе рост и развитие растения сызнова начинается и завершается, 
обновляюще действуя на растительный организм Отсюда понятно, что 
если угнетенность является следствием угнетающих внешних или внутрен
них условий, то опа более или менее быстро проходит, если рост и раз
витие организма повторяются в нормальных условиях как в отношении 
половых процессов организма, так и внешних условий. Это заключение 

■ гчетливо подтвердилось на наших подопытных гибридах, что дало 
возможность произвести среди них отбор наиболее ценных растений.

При отборе растений обращалось внимание на хорошее кущение ра- 
гений, величину колоса, количество зерна б колоске, форму зерна и его 

стекдовидность и т. д. При анализе гибридов обращалось внимание на 
наличие пенных растений среди посева по срокам скрещивания.

Данные по отбору приводим в таблице 4.
Надо отметить, что от пшеницы туриикум почти не было получено 

гибридных растений. От грекума и гамаданикума был получен целый ряд 
гибридов. Из последних был произведен отбор ценных растений.

Как показывают данные, приведенные в таблице 4. ценные формы 
растений в нашем опыте встречались как средн растений, полученных от 
опыления в молодом возрасте пестика, так и среди тех растений, которые 
были получены от опыления пестика в старом его возрасте. Так, напри
мер, среди гибридов, полученных от свободного опыления пшеницы гре- 
кум. образовалась форма, являющаяся по внешним признакам эритроле 
укон. Эта форма встречалась во всех сроках опыления. Как показало 
сравнение растений эрнтролеукон. влияние опыления в разные периоды 
возраста .пестика на растениях Г.։ и Е, не обнаруживается. С другой 
тороны, среди гибридов налги были выявлены и отобраны ценные формы 

растений, обладающие высокой жизненностью, что объясняется благо
творным влиянием свободного опыления ]9. 4. 5. 10].
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Отборы из гибридов грскума и гамаданикума
Таблица /

Название 
пшеницы

Время 
кастра

ция

Время 
опыле

ния
г О предел. отоб

ран. пшеницы
Харлктернстка отобранных 

пшениц

Гре кум 22 .V 24-У Из Эритролеукон Куст сильный, колос крупный, 
по 4 зерна в колосках, зер
но стекловидное.

• • 26 «V ч» Грекум Стебель негрубый.колос хоро
шо пополнен, в колоске по 
3 зерна, зерно стекловидное.

• • • • м Эритролеукон Колос крупный, по 3 зерна в 
колоске, зерно стекловидное.

• • 9 •• « Колос крупный, по 3 зерна в 
колоске, зерно стекловидное.

• • 28’V ► !рскум Кущение сильное, колос круп
ный, зерно стекловидное.

• 9 30-V Эритролеукон Кущение сильное, колос круп
ный. по 4 зерна в колоске, 
терно стекловидное.

* • * * Г рекум Кущение сильное, колос 
крупн., по 4 зерна в колос
ке. зерно стекловидное.

н • 24-V Г'< Эритролеукон Колбе крупный, зерно стек 
лоНидкое, форма зерна хо
рошая.

■ • 23-V •• 9 ' Колос крупный, зерно стек
ловидное. форма черна хо
рошая.

• • 30-V • 9 Колос крупный, зерно стек
ловидное. форма зерна хо
рошая.

Гам а да ■ 
никум

23»У 26-V г. Турцикум Кушение сильное» в колоске 
по 4 зерна, зерно стекло
видное, крупное.

• • 25-V Гамаданикум Кущение сильное, зерно стек
ловидное. крупное.

* • V * Грекум Кушение сильное, колос 
крупный.

• • 31-V • Турцикум Куст сильно кустится, колос 
крупный, зерно стекловидное

• • • • Гамаланикум Кушение сильное, колос круп
ный. зерно стекловидное

Резюме

Ряд исследователей при скрещивании растений выяснил плодовн- 
тесть гибридов, полученных при опылении рылец в их .перезрелом состоя 
нии Эти исследования проводились путем принудительного опыления. 
В дасгоящем исследовании приведены данные по тому же вопросу, с той
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разницей, чти опыление рылец было произведено свободно. При этом 
обращено внимание на выяснение вопроса о влиянии свободного опыления 
зрелого .и перезрелого рыльца на разнообразие гибридов, па их форми
рование и жизненность. Опыты проводились над пшеницами греку м, га֊ 
маданикум и турцикум.

Оказалось, что способность пестика к оплодотворению сохранилась; 
у грскума до 10 дней после кастрации колосьев, >у гамаданнкума и турни- 
кума до 11 дней. Завязывание семян было соответственно- 1.4, 1.0. 5,5'V». 
Значит у турцикума жизненность пестика оказалась выше, чем у ՛՛<։иль
ных двух пшениц.

В Ej наблюдалось разнообразие гибридов. Можно допустить, чго 
это разнообразие является результатом опыления разных цветков разной 
пыльцой или же оно (разнообразие) вызвано опылением смесью пыльны.

В 1-’։ подавляющее большинство растений имело признаки материн
ской пшеницы Выяснилось, что пестик в молодом и зрелом возрасте пред
почтительно оплодотворяется чужой пыльцой, в перезрелом же возрасте— 
своей пыльцой. Перезрелый пестик, невидимому, утрачивает Способность 
избирать чужую пыльцу.

При разнообразии гибридов доминантность обычно доминантных 
признаков сохраняется. Следовательно, в нашем опыте возраст пестика 
не изменил доминантность признаков.

Семена, полученные от опыления 'Перезрелых пестиков, обладаю։ 
меньшей жизненностью; некоторая их часть не обладает всхожестью, 
другая же часть дает угнетенные растения. Угнетенность в последующих 
поколениях восстанавливается, и часто от них получаются вполне жизнен
ные растения.
Институт генетики и селекции

растений АН Арм. ССР Поступило 18 VI
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որ րու յսերի ն վ ագ րւ Լ ի/ յու նր սերնգիւյ ս ե ր ո լ Ն գ վերանում է, |'լ*ա.«Հ 
նվագ րու յսերր տալիս են համեմաւոարար վերականգնված կենսսւնակու- 
թյամր հաաիկներ, օրոնւյիէյ հետագա ււեր<։> նգներու մ, -ու մ ե (•^-«1./
11III <111/ ։/ II է մ են կենսունակ րու յսեր; Ա րք րու մեջ աոայտնւււմ /«՜Ն նաև
րւււրձր կենսունակէէւթյամր րու յսեր, որսնրիր րնարսէթյսլն են կա
տարում՝ սեւեկր խւն նպատակների համար արմերավոր գծեր աոանձնա- 
գ Ղւե՜լու ն պա ւէ< տկ^վէ
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Г. М. Даеидовскнй

О рациональном использовании пласта 
многолетних трав

В связи с массовым освоением травопольных севооборотов и разви
тием травосеяния в колхозах и совхозах крупное произвол.՛гвонное значе
ние приобретает вопрос о рациональном использовании пласта многолет
них трав в хозяйствах зернового направления. Как известно, академик 
В р. Вильямс |1| считал, что пласт многолетних трап в полевых траве 
вольных севооборотах должен быть использован всегда и повсеместно 
под посевы яровой пшеницы. В обоснование лого положения 
В Р Вильямс приводил в основном две причины: I) при раннем подъеме 
пласта под посев озимой пшеницы, в условиях высокой летней темпера
туры и хорошей аэрации, происходит быстрое разложение свежих органи
ческих веществ почвы и утрата ею комковатой структуры Созданный с 
большими усилиями пласт многолетних трав быстро и непроизводительно 
разрушается, не жазав должного положительного влияния на урожай 
последующих культур севооборота; 2) аэробное разложение корневых л 
пожнивных остатков, богатых белковыми веществами, ведет к быстрой 
минерализации их и накоплению в избыточном количестве минеральных 
форм азота, которые частично терякнея <п вымывания и в большей своей։ 
массе вызывают одностороннее питание азотом, пышное развитие вегета- 
пщной массы и полегание хлебов.

При позднем осеннем подъеме пласта в условиях низкой температуры 
и избыточного увлажнения протекает анаэробный процесс разложения 
и закрепление органических веществ в почве. Высеянная по пласту 
яровая пшеница находит наилучшие условия для своего развития в смыс
ле обеспеченности водой и пищей.

Таким образом, акзд. В. Р Вильямс, исходя из условий разложения 
органического вещества и мобилизации питательных веществ почвы при 
различных сроках подъема пласта многолетних трав и степени обеспе
ченности водой и пищей растений, в категорической форме рекомендовал 
производить посевы яровой пшеницы по пласту многолетних трав.

Оценивая правильность и выдающееся прогрессивное значение уче
ния В. Р. Вильямса о законах развития почвы и ее плодородия, акад. 
Т Д. Лысенко одновременно убедительно показал, что это агротехниче
ское положение, так же как и вся схема агротехнических мероприятий, 
предложенная В. Р. Вильямсом, не может быть догматически применима 
без критической оценки, детальной творческой разработки и практической 
проверки во всех многообразных климатических зонах Советского Союза 
п что *-...в ряде районов по климатическим и хозяйственным условиям нс
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только .можно, цо и нужно сеять озимые культуры по пласту многолетни.՝, 
трав» [2|.

В целях обеспечения животноводства высококачественными кормами 
:ю хозяйственным соображениям целесообразно оставлять высокоурожай
ные посевы многолетних трав, дающие урожай сена за один укос в 30 н 
выше центнеров с гектара, для получения второго укоса или продуктив
ною выпаса и распахивать их поздно осенью под посевы яровой пшеницы.

В тех же случаях, отмечает Т. Д. Лысенко, когда урожаи многолет
них грав дают низкий урожаи сена, це превышающий 20 центнеров с 
гектара, и озимая пшеница в данных районах дает хорошие урожаи пс 
занятым парам, хозяйственно целесообразнее и выгоднее распахивать 
гакш- посевы многолетних трав после первого укоса для подготовки поля 
под посев озимой пшеницы.

Б засушливых и полузасушлнвых условиях многолетние травы в силу 
большою использования влаги и сильного иссушения почвы часто не мо
гут считаться лучшими предшественниками для озимой пшеницы. При 
этом, указывает Т. Д. Лысенко, «...чем лучше выращена многолетняя тог 
ва, чем больше она дала урожай сена и чем больше опа занимала поля 
гем больше ее корни иссушают почву и не только пахотный слой, но 1 
подпахотный» |2]. И действительно, нам приходилось наблюдать в за
сушливые годы 1949) на территории Лен ина канской государствен 
ной селекционной станции, что на посевах многолетних трав осеннемим 
НИе скалки проникали только на глубину 50—-60 см. и глубже рано вес՜ 
ной находились совершенно сухие нс увлажненные подпочвенные гори 
зонты.

Работая в условиях сухой горной степи, мы. естественно, должны
были поставить себе целью изучить 
иод яровую пшеницу хозяйственно 
зование пласта многолетних грав.

Начиная с 1947 года, возросли 

и выяснить вопрос, под озимую 
выгоднее в ваших условиях йен

государственные задания по вира
нацию элитных семян районированных в Армении сортов озимой пшена 
иы— Кармир слфаат и Украинки. Ленннаканская государственная селей 
цшчшая станции .чс могла обеспечить выполнение государственных зада 
ний по выращиванию элитных семян озимых пшениц, высевая их тольк 
:•՛ хорошо обработанным иудобренным черным парам, и вынуждена был 

расширить посевы озимых за счет использования занятых паров. Вначале 
было обращено внимание на использование пласта эспарцета под посевы 
озимых пшениц. Однако эти посевы не давали удовлетворительных ре 
зультатов. и мы считали, что причина низких урожаев озимом пшеницы 
высеянно11 ш плас;у эспарцета, кроется в низкой агротехнике подготов 
кп травяного ноля под посев озимых. Это объяснение, в большинстве слу 
чаев, было действительно правильным. Пласт поднимался поздно, и посев 
озимой пшеницы производился в сухую почву. Всходы получались 
изрежеиные и в неокрепшем состоянии уходили подлиму. В результате 
получалась низкая урожайность. В 1948 году часть элитных посевов ози 
мой пшеницы была размещена по льну масличному и зернобобовым 
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культурам, шедшим по обороту пласта. Урожайность озимой пшеницы но 
этим предшественникам была не только не ниже, чем по пласту эспарцета, 
а. наоборот, значительно выше.

Урожайность озимой п..1сн։։цы Кормнр слфаат по. пласту 
эспарцета и другим прсдинчтвенникам в центнерах с га

Таблица 1

Предшественники 1948 1949 1951

Эспарцет ......................................... 15,0 7,5 21.6

Черный лар............................• . . 21.0 19.0 25,0

Зерноб<»бон։.1с и леи масличный 17,0 24,0

Таким образом, урожайность озимой пшеницы по черным парам была 
остойчивой по годам и относительно высокой. в то время как по пласту 
эспарцета озимая пшеница давала низкую и неустойчивую урожайность 
по годам. Наиболее низкая урожайность ее получена в 1949 гбдм (крайне 
засушливый год): в 1949 году урожайность озимой пшеницы по пласту 
эспарцета была в дв; с половиной раза ниже, чем по черным нарам. 
Учитывая эти неудачные попытки производственного культивирования 
•лимон пшеницы по пласту эспарцета, станция с 1950 года по хозяй
ственным соображениям отказалась использовать пласт многолетних 
грав под посевы озимой пшеницы, размещая ее посевы по черным и заня
тым парам, идущим в севообороте по обороту пласта. По пласту же 
многолетних трав высевается исключительно яровая пшеница, дающая 
по пласту ежегодно высокую и устойчивую урожайность.

Производственный опыт станции дал отрицательные результаты по 
нспользованик» пласта эспарцета под посев озимой пшеницы. Однако этот 
опы։. как мы уже указывали выше, не был безупречен в своем агротех- 
ничеекс.м осуществлении: пласт поднимался поздно, и в иссушенную почву 
производился посев озимой пшеницы; в результате получалась низкая 
•:е урожайность. Таким образом, имевшийся \ нас производственный 
•Ч’ьп еще к? мог дать определенного и окончательного ответа на вопрос: 
под какую же культуру, под озимую или под яровую пшеницу, в наших 
условиях хозяйственно выгоднее исполыювать пласт многолетних грав? 
Для разрешения этого вопроса мы вынуждены были в 1950 году под 
УР -кай 1951 года заложить специальный опыт по следующей схеме:

I. Подъем пласта эспарцета 16 августа. 18 августа боронование. 
24—26 августа полив. 29 августа чизелькультнвация с одновременным 
боринов?днем. Посев озимой пшеницы 29 августа.

2. Яровая пшеница. Начальный вид обработки и подготовки пласта 
эспарцета, включая полив, под посев яровой пшеницы точно такой же. 
как и в предыдущем случае. Ввиду того, что к октябрю на делянках это
го варианта взошли и развились сорняки, их пришлось перепахать вто- 
пичи՛.! глубокой осенью при общем подъеме пласта мно голетнйх трав.
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3. Яровая пшеница. Подъем пласта под яровую пшеницу произведен 
поздно осенью (20 октября).

Повторность опыта двухкратная. Учетная площадь делянки 0.3 га. 
Сорта пшениц: озимой—Кармир слфаат, яровой- Эринацеум. Перёд 
подъемом пласта внесен гранулированный сунергросфат из расчета 
1,5 центнера на га.

Перед подъемом пласта под озимую пшеницу, а также в октябре и 
весной 1951 года (4.1 V). были взяты образцы почвы для определения 
нитратов. Образцы почвы брались из грех точек каждой делянки. Опре
деление нитратов проводилось по каждой точке в отдельности, и для 
характеристики вариантов брались средние из данных анализа по трем 
точкам.

Таблица -
Содержание NO н мг Н8 кг сулой почвы

№№ 
влриаи- 
’ ТОВ

№№ 
делянок

Глубина 
взятия 

образцов

Даты взятия

l6.VIIl.5d 7-Х-53

1 1,6 0-10 
10-20 
20 -30 
.30-40

18,96
17,45
8.89
7,42

54,30
36,13
30,33
23,71

} 11,21

10,55 
6,49

ч 2,Л 0-10 
10-20 
20-30
30-40

11,97
10,51
8.47
8,50

136,52
100.31
50,11
33,03

35,97
27,17
48,49

3 ч,4 0—10 
10-20 
20-20 
30—40

15,40
15,95
12,05
5,96

20,53
12,16
10,50
9,80

32/25
22,48
25,35

Содержание нитратов в почве по нераспаханному эспарцету—значи 
тельное. Это доказывает, что корневые остатки эспарцета в нераспахан
ной почве, несмотря на ее тяжелый механический состав и уплотнение, 
разлагаются со значительной интенсивностью.

Лодзем пласта эспарцета в ранние летние сроки, да еще при искус
ственном увлажнении (поливе). вызывает бурный процесс разложения 
свежих органических веществ почвы, как в пахотной, так и в подпахот
ных се горизонтах. Таким образом, через месяи-нолтора после распашки 
эспарцета в пахотном горизонте почвы накапливается такое же примерно 
количество нитратов, как и по унавоженным черным парам.

Высеянная озимая пшеница я развивающиеся бактерии в ее ризо
сфере являются энергичными потребителями накопившихся нитратов. 
Количество их в почве перед уходом подзим} сильно падает, а остав
шееся количество нитратов энергично потребляется рано весной при 
отрастании пшеницы, Говорить об избыточном содержании в почве мине
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ральных форм азота при раннем подъеме пласта и его одностороннем и 
отрицательном влиянии на развитие озимой пшеницы, на основе приве
денных данных, у нас нет оснований.

Накопившееся огромное количество нитратного азота по распахан֊ 
ному рано н незасеянному озимыми пласту (вариант втором) в осенне- 
зимний периоды подверглось сильному вымыванию из пахотного гори
зонта почвы в горизонты. залегающие глубже 30 см.

При позднем подъеме пласта минерализация органических остатков 
протекает медленно, однако, за счет позднего осеннего и ранневесеннего 
периодов происходит накопление нитратов в поверхностном пахотной 
горизонте почвы и их содержание весной находится в таком же примерно 
количестве, как и при раннем (августовском) подъеме пласта. В подпа
хотных горизонтах рано весной содержание нитратов по вариантам 
опыта с ранним подъемом пласта было значительно выше, чем п< 
вариантам опыта с поздним подъемом класта.

Вымывание нитратов в подпахотные горизонты почвы в условиях 
наших опытов с глубоким залеганием грунтовых вод. повндимому. не 
сопровождалось вымыванием л потерей нитратного азота.

Таблица «У
Урожайность по вариантам опыта в ц/га

В о р и а п т ы Культура ц/га

Прибавка

в цент. В % V

Ранний подъем пласта ....................

Ранний подъем пласта ....................

Поздний подъем пласта ................

Озимая пшеница

Яровая пшеница

Яровая пшеница

21,6-1

22, «0

19,9/

-г 1,16

1,67

100,0

105,36

92,28-

Несмотря на высокий агротехнический уровень подготовки пласта 
под посев озимых, несмотря на ранний подъем его и проведение тщатель
ного полива перед лосевом после вспашки и последующей обработки 
чизелькультиватором, несмотря на агротехнически выдержанный срок 
посева и получение дружных и здоровых всходов, озимая пшеница лишь 
ненамного превзошла урожайность яровой пшеницы, высеянной по ва- 
рнанту третьему с поздним осенним подъемом пласта эспарцета. По 
варианту же третьему, обработка пласта которого, включая и поливы, 
производилась так же. как и под озимую пшеницу, с проведением допол 
нительной перепашки поздно осенью, -урожайность яровой пшеницы пре
взошла урожайность озимой пшеницы. Накопившиеся при раннем 
подъем»- пласта питательные вещества, главным образом, нитратный азот,, 
вмытыс в подпахотные горизонты, оказались доступными для растений 
яровой пшеницы, обусловив ее высокую урожайность. Однако из этого 
факта нельзя еще сделать преждевременный вывод о целесообразности 
раннего подъема пласта под посевы яровой пшеницы, не имея под 
руками данных -по урожайности последующих культур севооборота при 
различных сроках подъема пласта .многолетних трав.
Известия V. № 9—4
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В 1951 году, своевременно посеянная по хорошо обработанным. удоб 
репным минеральными удобрениями и политым занятым парам озимая 
пшеница Кар.мир слфа.ат в производственных условиях станции дали 
урожайность по 24 центнера с гектара. Таким образом, урожайность ози
мой пшеницы в травопольных севооборотах по занятым парам нс только 
нс уступает урожайности озимой пшеницы, высеянной ио пласту много
летних грав, но, как правило, превосходи! се. Яровая же пшеница, вы
сеянная по пласту многолетних трав при высок# I аг .ьнсхнике, нс уступает 
урожайноети озимой пшеницы. Яровая пшеница, высеянная по другие, 
предшественникам. дает урожайность значительно ниже, чем по пласту 
многолетних грав. Гак. производственные посевы яровой пшеницы (сорт 
Эрйнадеум) в 1951 году на территории станции дали урожайность по 
пропашным культурам (па третий год после распашки трав) 17 18 цент
неров с гектара, по озимым культурам (на пятый, шестой год после 
распашки тран ) 16 центнеров и по пласту эспарцета—28 30 центнеров 
с гектара.

Исходя из приведенных данных, мы приходим к Выводу, что в усло
виях сухой горной степи Армении, з зоне производственного культивиро
вания эспарцета хозяйственно выгоднее размещать посевы яровой 
пшеницы по пласту многолетних грав, а посевы озимой пшеницы — по 
черным и занятым парам, применяя удобрения н, где это возможно, поли 
вы, расширяя площади посева этой ценнейшей продовольственной 
КуЛЬТур 1.1.

Пониженная урожайность озимой пшеницы по пласту многолетних 
трап в сравнении с ее урожайное.лью по черным и занятым парам, как 
мы видели выше, не можег быть объяснена высоким накоплением нитра
тов н избыточным односторонним питанием азотом.

Сильное иссушение поверхностных и глубинных горизонтов почвы 
многолетними травами в сухих богарных условиях действительно может 
оказаться основной причиной относительно низкой урожайности озимых, 
высеянных по пласту многолетних трав. Но в условиях наших опытов 
иссушающее влияние высокоурожайных посевов эспарцета было исклю
чено проведением тщательных предпосевных поливов и, гем не менее, 
урожайность озимой пшеницы по пласту эспарцета почти не превосходила 
(урожайности яровой пшеницы, высеянной по занятым парам.

Факт предпочтительного положительного реагирования озимой пше
ницы на «мягкие земли» уже отмечен в литературе для богарных сухих 
условий Поволжья. А. М. Вялый и И. С. Хомутова, изучая влияние тра
вопольных севооборотов на повышение урожайности, приходят к выводу, 
что «Общее плодородие, как показывают данные по яровой пшенице, 
оказалось выше на поло, ближе расположенном к гравам, урожай же ози
мой пшеницы был. наоборот, выше на поле, более отдаленном от 
трав» [3].

Государственная селекционная
станция, г. Ленинакан Поступило 22 IV 1Р52
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ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԽՈՏեՐհ ՃԲՄՈհՏհ ՌԱՑՒՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈհՄԸ 

Ա 1Г Փ (I Փ II հ 1Г

^ուսէնտհսու յաննւ.11111 ւք ե սովխոզներով մ ի։ււտաղ աշտ տ յին ցսէնքա- 
շրքսւնաոու թյունների իրացման և խուսացս։ ան զարգացման կապակ-
ցությամր, հացահատիկային տնւոեււոէ թյու-ննևրովմ բազմամյա խոտերի 
Հիմա տի Ոացիոնէսւ սղւոաղործ ումր արւոաղրակսէն խոշոր նշան ակ ու թ յո» ն 
Լ ււտտնու մ։

Պետական ււե/եկցիոն կայանա մ մեր կողմից գրվում արաաղրական ե 
հատուկ փորձերից ելներւվ, ղալիս ենյւ այն եզրակացության, որ Հայտս- 
տանի շոր թանային տափաստաններում կորնգանի մշակմանդՈՀՈՈւմ ւորն- 
տեսաւզես ձեոնտու. Հ գարնանացան ցորենր տեղսււ/ււրել րազմամյա խոտե
րի Հիմից հետո, իսկ աշնանացան ցորենր սև և զբազւ1ած Ա^լերիր հետո, 
գործ աղ րելսւ1 պարարտանյութեր և որտեղ հնարավոր է կաւոարեյ ոոՈդում, 
Iայնացնելով պարենային թանզարմեյ» այրք կոպտու րայի ղանբսը։
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М. Л. Мовсесян, Л. П. Арзуманян

Изменения лейкоформулы и количество лейкоцитов 
при облучении рентгеновыми лучами области печени*

Воздействие рентгеновых лучен на организм животных н человека 
вьиыпигт значительные сдвиги в крови: изменяются Лак количество фор
менных элементов и лейкоформула. так и химические и биологические 
свойства крови и т. д.

В 1903 г. Лондон впервые заметил, что реитгеновые лучи влияют на 
кровь и кроветворные органы. Гайнехе (Heinecke 'j 15J), на базе экспери
ментальных исследований над лабораторными животными, пришел к выво
ду. Ч|о лучи рентгена оказывают влияние на лейкоциты и, н особенности, 
Ин лимфоциты, проявляющееся в заметном уменьшении количества 
последних

Русские врачи еще в начале первом половины XX века стали широко 
применять рентгенотерапию, главным образом, при болезнях крови—лей
козах (Усанов 112], Дрежзяецкий [3]. Зыков [5], Финне 113]. Гарма- 
шов [2], Картин ]6] и др.). Эти работы носили главным образом кли
нический. научно-практический характер.

В дальнейшем немало работ было посвящено изучению влияния 
рентгеновых лучей на кровь. Однако никто из авторов не изучил рефлек
торный механизм действия рентгеновых лучей, и потому до сих пор влия
ние рентгеновых лучей на кровь трактовалось не в свете учения И. П. 
Павлова.

благодаря работам, проделанным отечественными учеными (Тарха
нов 11 j], Неменов ]9] и его сотрудники. Шефер |14] и др ). выяснилось, 
что реитгеновые лучи действуют на нервную систему.

Тарханов |11] .первым описал ряд функциональных изменений в нерв
ной системе при непосредственном воздействии лучей рею гена на цент
ральную нервную систему.

В дальнейшем большая работа в этом направлении была .проделана 
Неменовым |9] и его сотрудниками. Они доказали, что не только большие 
дозы, но и малые дозы рентгеновых лучей действуют на соматическую и 
вегетативную нервную систему н даже на кору головного мозга.

Майоров и Неменов |7|. условно-рефлекторным методом доказали 
‘вменения корковой деятельности под влиянием облучения шейных сим
патических узлов рентгеновыми лучами. Предварительно выработанные 
условные рефлексы у собак после облучения временно повышались, затем 
понижались на длительное время.

’ Ио доклада, прочитанного иа научной конференции Института рентгено
логии и онкологии, 7 III 1952 г.



54 М. А. Мовсесян и Л. П. Арзуманян

Установленный факт действия рентгеновых лучей на нервную систе
му открыл перед рентгенотерапией большие перспективы. Благодаря это 
му был выработан новый метод — рентгенотерапия через воздействие на 
нервную систему.

Неменовым |9] и его сотрудниками было обращено внимание на то, 
что у больных с нарушением какого-либо вида обмена (углеводного, со
левого, холестеринового и т. д.) после облучения рентгеновыми лучами 
того или иного отдела вегетативной нервной системы, и особенно области 
промежуточного мозга, состояние обмена приходит к норме. Исходя из 
этого, Неменов [9] выдвигал теорию регулирующего действия рентгено
вых лучей на вегетативную нервную систему. Однако Неменов рассмат
ривает функцию вегетативной нервной системы раздельно от корригирую
щей и коррелятивной функции коры головного мозга—автономно. Межд\ 
тем Павлов и его ученики |1| установили, что в коре мозга происходи՛ 
объединение как «анимальных», гак и «вегетативных» функций.

Опыты Мовсесяна, Григоряна, Шу курян и Авакимовой |8] показали, 
что при облучении области печени (100 г.) .повышается количество саха
ра а крови. При помощи метода условных рефлексов эти авторы устано
вили. что действие- рентгеновых лучей в данном случае рефлекторное. । де 
важную роль играет кора головного мозга. Те же авторы [8] получили 
аналогичные данные и при облучении области шейных симпатических 
ганглий.

Исходя из павловского -учения и имея под рукой вышеописанные 
данные, мы в этой работе задались целью установить условно-рефлектор
ный характер действия рентгеновых лучей на количество лейкоцитов и 
лейкоформулу.

В качестве показателя влияния рентгеновых лучей на кровь мы вы
брали изменения, являющиеся закономерными, подтвержденными и обще
признанными со стороны всех авторов. А именно: процентные вариации 
лимфоцитов и нейтрофилов (у кроликов псевдоэозииофилов). Наряд) с 
этими показателями мы. до и после облучения, определяли и общее ко
ли честно лейкоцитов.

Однако, прежде всего, необходимо было проверить закономерность 
действия рентгеновых лучей на эти показатели при облучении области 
печени.

С этой целью опыты проводились на 6 кроликах До постановки 
опытов кролики в течение шести дней приучались к условиям « манипу
ляциям, предшествующим опыту. Облучение проводилось ежедневно п<> 
100 г.—3 дня подряд.

Результаты этой серии опытов приведены в таблице 1.
Эти данные показывают:
1. Общее количество лейкоцитов спустя 20 минут и 2 часа после об

лучения увеличивается, а через 24 часа, наоборот, падает.
2. У всех кроликов после облучения закономерно наблюдается по

вышение процента сегментоядерных псевдозинофилов, и, наоборот, пони
жение процента лимфоцитов.
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Таблица 1
Первый день опыта Третий день опыта

65

66

67

68

69

70

Л
йХ

з хр
ол

ик
оп До облу- После облучения До обл у» После облучения

чення через 20 мни. через 2 часа ЧСНИЯ ; через 20 мин. через 2 часа
7 -& 7 •£•

КОЛ. У КОЛ >- КОЛ. 5 ~ кол. о £ КОЛ. 5- 7. КОЛ. Г 5
лей к. и лей к. । - ֊ лей к. ~ = ленк. ■* 1֊ л ей к. п лей к. - п

|* * & х? * Ж Ж

7800 36 51 ЮСОО ’ 42 50 6200 61 42 6000 11 58 15700 47 50 9700 51 46

6400 30 62 8000 48 45 8600 60 35 4900 32 61 8900 148 43 8300 53 36

1000 28 71 15000 34 58 7900 64 25 10000 22 67 18000 38 53 29000 59 37

6300 18 80 8100 27 70 5000 19 48 5800 32 60 6800 12'54 5900 4о 52

9000 31 56 II (ХЮ 42 52 10000 59 40 6500 39 60 9800 45 52 7000 49 48

8000 36 54 22000 48 45 <КХХ> 65 34 6900 12 54 13000 1 46 52 8000 57 40

Примечание: приводятся данные 1 и П1 дня.

Учитывая ведущую роль корковых импульсов в регуляции функции 
внутренних органов и в механизме кровораелределепия, мы задались 
целью выяснить участие коры головного мозга в сдвигах, наблюдаемых 
нами при облучении, путем применения условно-рефлекторного метода.

Исследования проводились на кроликах (самцы, приблизительно 
одного и того же веса). 12 кроликов в течение шести дней лредварнтёль- 
но приучались к обстановке опыта.

Объект облучения печень После обработки облучаемого поля, кро 
лики подвергались иррадиации по 100 г. ежедневно и течение шести 
дней. Взятие крови из ушной вены производилось до облучения, спустя 
?о .минут и 2 часа после облучения.

На 7-н, 8-й и 9-й день опыта эти же кролики подвергались лишь дей
ствию условных раздражителей, без облучения. В наших опытах услов
ными раздражителями служили: обстановка, манипуляция и условия 
опыта I привязывание к доске, взятие кровя, соприкосновение тубуса 
рентгентрубкн к облученному полю, прикрытие остальных частей тела 
прейвинцонанной резиной и т. д.).

Исследование- крови проводилось гак же до. через 20 минут и через 
2 часа после воздействия условными раздражителями.

Результаты этой серин иллюстрируются в таблице 2.
Во избежание нагромождения таблицами мы приводим данные толь- 

к՛:՛ определенных дней, тем более, что результаты остальных дней принци
пиально не отличаются. Приведенные данные показывают:

I. Количество лейкоцитов через 20 минут и через 2 часа после облу
чения было увеличено у II кроликов (из 12), а через 24 часа, наобо
рот. \ 9 кроликов общее количество лейкоцитов было понижено, у 2 кро
ликов количество лейкоцитов приблизилось к исходной величине. У одно
го кролика количество лейкоцитов иногда понижалось, а иногда, наобо
рот, повышалось.
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Интересно отметить, что у кролика № 71 закономерно (в отличие о г 
других) через 20 минут после облучения всегда наблюдалось кратковре
менное понижение общего количества лейкоцитов; у этого же кролика че 
рез 2 часа количество лейкоцитов было повышено, а через 24 часа, наобо
рот, понижено. Иначе говоря, у кролика 71 наблюдалось трехфазное 
действие рентгеновых лучен на количество лейкоцитов, что не наблюда
лось у других кроликов. Такая же картина наблюдалась у этого кролика 
и при действии условных раздражителей.

Таблица 2
Результаты первого дня облучения

Первый день опыта

№№ 
кроликов

До облучения
После облучения

Через 20 мин. Через 2 часа

кол. 
лейк.

9Л 
сегм.

% 
лимф.

кол. 
лей к'.

% 
сегм.

Н 
лимф.

кол. 
лейк.

ч 
се гм.

% 
лимф.

71 6600 30 63 6100 48 46 7200 50 42
72 7800 35 55 10600 И 51 6800 50 43
73 10800 19 72 18400 35 59 8100 65 26
74 6‘КХ) 34 51 5400 63 27 6200 51 10
75 5?00 29 Г,7 •50<Х) 35 61 7900 63 34
76 9000 40 58 1(ХХХ1 73 25 10700 67 27
77 8000 31 62 8700 47 50 8500 73 27
78 5200 36 60 4900 51 45 7000 68 30
79 54КЮ 17 80 7000 26 71 10000 47 47
80 7200 26 71 6800 34» 55 9000 13 55
81 6200 22 73 17500 57 40 23000 63 36
82 6/00 25 71 6800 38 57 6000 36 61

Таблица 2а
Результаты шестого дня облучения

Шестой день опыта

кроликов

До облучения Через 20 мин. Через 2 часа

кол. 
лейк.

% 
сегм.

% 
лимф.

колич. 
лейк.

9ь 
сегм.

96 
лимф.

колич. 
лейк.

К 
сегм.

%
ЛИМ.

71 7000 36 60 (■>000 50 42 10800 53 29
72 5800 •15 54 (400 56 П 7000 52 47
73 4000 30 65 14000 47 47 6800 61 36
74 1800 32 61 ■1000 45 50 6000 61 52
75 6100 40 56 6300 48 46 7900 70 20
76 8600 43 51 10000 71 20 9<ХХ) 66 32
77 7700 44 52 10900 75 19 10400 77 20
78 9300 49 48 12100 73 25 13400 78 17
79 5000 32 64 12юо 34 61 10600 18 50
80 4500 35 64 5000 40 51 4900 47 52
81 6300 32 66 10000 50 45 10300 58 40
82 5800 32

I
67 11100 14 52 10800 40 55

2. Более отчетливое и закономерное изменение наблюдалось в лей- 
ксформуле: как правило, у всех кроликов процент сегментоядерных псев- 
доэозииофилоз повышается, а процент лимфоцитов, наоборот, пони
жается.



Облучение рентгеновыми лучами области печени 57

Результаты первого дня действия условного раздражителя 

Седьмой день опыта

Таблица 26

№№
кроликов

До воздействия ус
ловного раздражителя

После воздействия условного раздражителя
через 20 мин. через 2 часа

ко.:.
лей к.

н 
сегм.

* 
лимф.

кол.
лен к.

% 
сегм.

М 
лимф.

кол.
лей к.

9ь 
сегм.

К 
лимф.

71 6400 36 58 5400 50 41 7400 70 25
72 6200 45 50 8000 57 36 10800 50 44
73 3800 31 68 12000 57 33 9100 45 50
74 5800 43 55 8400 51 43 6800 80 16
75 5100 35 61 7000 10 56 7800 49 45
76 ■XXX) -11 .56 9100 60 36 7.500 70 21
77 6100 40 56 16100 75 20 9200 77 19
78 1’300 41 58 800 । 70 28 7000 73 18
79 6300 30 68 6000 28 67 6800 40 54
80 5700 40 53 5000 38 51 7900 40 55
81 6000 32 63 15000 60 30 12000 56 40
82 6ЧХ) 28 71 6300 37 58 8800 58 38

Таблица 2в
Результаты третьего дня действия условного раздражителя

Девятый день опыта

До воздейстия услов
ного раздражителя

После воздействия условного раздражителя

№№ через 20 ми в. через 2 часа
кроликов кол. % % кол. 94 Н кол. ч %

лей к. сегм. лимф. лей к. сегм. лимф. лей к. сегм. лимф.

71 5200 40 54 7800 49 41 6800 59 32
72 4800 47 51 2800 57 •35 7000 63 33
73 5700 34 61 10800 .58 33 7800 75 24
74 6-10(1 33 (56 5000 58 38 6800 69 29
75 6700 37 58 11000 66 32 10000 60 35
76 8700 37 58 12900 52 41 10000 70 22
77 6300 35 59 18900 .50 44 1 '300 62 31
78 10000 58 •10 10900 75 20 15300 77 1.5
79 5900 30 67 6-300 32 62 6000 35 (50
80 5800 35 62 5000 38 60 5700 41 56
81 6300 22 76 6200 35 60 .5600 30 67
82 5400 » 74 6100 23 77 .5000 31 64
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Для наглядности приводим в виде кривых данные, полученные у 
кролика № 71 (кривая № I)

3. Все вышеуказанные изменения получаются и при действии услов
ных раздражителей после, шести сочетаний с рентгепообл учен нем (из 12 
у 9 кроликов хорошо, а у 3 слабо выражено, кривая № 1).

Кривая 1. Иллюстрируются результаты шестого и седьмого дня 
опыта.

Кривая №_1

Результаты опыта у кролика № 71

■ _« ап Сеем псЕбд6?«инд®иЛб’? 
мм Лимфоциты

Из этих данных видно, что количество лейкоцитов и лейкоформ\ла 
меняются при облучении вследствие непрямого действия рентгеновых 
лучей на форменные элементы, а посредством рефлекторного влияния ч.ч 
кровяное депо, а быть может а на кроветворные органы. В ответную реак
цию организма на облучение рентгеновыми лучами вовлекается нервно
рецепторный аппарат, откуда раздражение передается в кору больших 
полушарии головного мозга, регулирующего все процессы в организме.
Рецепторы могут вовлекаться двояким путем: путем непосредственного
раздражения лучами рентгена и путем раздражения продуктами, особен
но. белкового распада клеток появляющимися под влиянием облучения.

Полученные нами результаты представляют интерес и с другой точки 
зрения. Нам удалось вызвать в порядке условдорефлекторного воздей
ствия сдвиги в морфологическом составе крови. Эти данные одновремен 
но проливают свет на вопрос о нервной регуляции кровораспределение 
и кровотнорения. Наин՛, данные подтверждают важное значение корковой 
регуляции в деле поддержания нормального уровня общей массы крови, 
количества ее форменных элементов и кроветворения.

Ипстигут рентгенологии 
и онкологии Министерств.։ 
здравоохранения Арм ССР Поступило 17 III 195'
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Ф. Г. Петросян и С. П. Марутян

К экологии виноградного паутинного клещика 
в районах северо-восточной Армении 

[$сЬио1е1гапус1т8 (Но1е1гапус1шя) сШсо!а|

Виноградный паутинный клещик является одним из широко распро
страненных вредителей виноградной лозы в районах северо-восточной 
Армении.

В последние годы клещик сильно размножился в этих районах и в 
настоящее время является серьезным вредителем, значительно понижаю
щим урожайность виноградников.

В ходе энтомологических обследований, произведенных в 1946 и 
1947 гг. сектором зашиты виноградной лозы Института вин՛дел НЯ и вин - 
градарства АН Арм ССР и районах северо-восточной Аомении, было 
установлено, что большое распространение виноградный паутинный кле
щик имеет в Ноемберянском и Шамшадинском районах. Наиболее силь
но заражены виноградники селения Кохп. Калача и Ноемберян (Носмбе- 
рянскнй район); в других селах вредитель имеет среднее распростра
нение.

При обследовании виноградников было выявлено, что в этом районе 
из всех сортов наиболее сильно повреждается клещиком, от 75 до ЮО>/о. 
самый распространенный сорт Ркацители. Процент пожелтевших листьев 
на зараженных кустах составляет от 50 до 100. Кохпсни и другие бе 
лыс сорта, как Лалвари, Носраат, повреждаются слабо.

В Шамшадинском районе сильный вред, причиняемый вредителем 
сорту Ркапители, наблюдался па виноградниках в сел. Мовссс-гюх, Айге- 
дзор, Верхний и Нижний кармир агбюр, где процент поврежденных ку 
стон доходил до 50—80.

В Иджеванском и Алавсрдском районах клещик встречается также 
во всех виноградниках на сорте Ркацители, однако степень заражения в 
этих районах по сравнению с Ноемберянски.м и Иджеванским районами 
сравнительно слаба.

Нашими наблюдениями было установлено, что на сильно .поврежден
ных кустах урожай винограда значительно меньше, чем на здоровых.

Широкое распространение виноградного паутинного клещика в райо
нах северо-восточной Армении и нёизученность вредителя в наших усло
виях привели к необходимости запяться изучением его экологии.

Необходимо отмстить, что этот серьезный вредитель, опасный для ви
ноградной лозы, к сожалению, до сих пор недостаточно изучен и требует 
допол н ител ьн ы х исс л с дов а н и й.
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Наблюдения над клёщикбм проводились в 1949—1950 гг. в Ноембе- 
рянско.м районе, в сел. Кохи, с марта до конца октября в лабораторных 
и природных .условиях.

В программу работ входило выяснение важнейших моментов эколо
гии виноградного паутинного клещика, в частности, установление мест 
зимовки, числа генераций, развитие вредителя в зависимости от темпе
ратуры и влажности. Кроме того, изучалась повреждаемость клещиком 
различных сортов винограда.

Биология клещика в лабораторных условиях изучалась по следую
щей методике: брались тоненькие побеги виноградной лозы с листьями, 
которые помещались в стеклянные банки или колбы с. водой, на .побегах 
оставляли только один лист с одним взрослым клещиком; после откладки 
первых яиц клещик был снят, и наблюдения за развитием вредителя на
чинали с яйца.

Продолжительность стадии яйца, личинки, число отложенных яиц, 
число линек и г. д. определялись путем ежедневного просмотра всех взк- 
тых банок.

Для наблюдения же за развитием клещик;, в природе методика при
менялась та же, что в лабораторных условиях, за исключенном того, что 
опытные листья изолировались клеевыми кольцами, обледеним ми аа че
решках у их основания.

Помимо опытных листьев велись также непосредственные наблюде
ния з природе для выяснения отдельных вопросов по экологии вредите
ля. например, его отношения к окружающей среде—температуре, влаж
ности, вопросов паразитизма и т. д.

Результаты изучения клещика за 2 года (1949 -1950 гг.) могут быть 
кра 1 ко резюмированы следующим образом. В условиях северо-восточной 
Армении виноградный паутинный клещик дает до 8 генераций. Развитие 
клещик.: протекает в соответствии с климатическими условиями мест
ности.

Из экологии вредителя выяснен целый ряд вопросов. Так. .например, 
выяснено. что зимуют только взрослые самки; зимующих самцов мы не 
встречали.

Клещики зям\юг группами и в одиночку под корей виноградной ло- 
•ы. в трещинах побегов, внутри спящих глазков, под чешуямн, в трещи
нах кольев и столбов.

Нашими исследованиями установлено, что ежегодно, в течение зи
мы, около 30 —4О>/|) зимующих клещиков погибает от зимних холодов.

Веспой выход перезимовавших клещиков наблюдается еще до нача
ла распускания почек. С появлением первых листочков клещики перехо
дят на зеленые части; вначале они держатся на листьях нижних побегов 
куста, а в дальнейшем постепенно заселяют все листья средних, а за
тем и верхних побегов.

В 1950 год} переход клещиков на зеленые части лозы был отмечен 
в первой половине апреля, массовый переход—с 20 апреля.

В 1949 г., ввиду того, что наблюдения были начаты с запозданием. 
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проследить за начальными сроками появления клещиков на зеленых ча
стях нам нс удалось. Первые свежие отложенные яйца в 1950 г. отмечены 
в кочие апреля, массовые же их количества 8—10 мая. По нашим наблю
дениям яйцекладка происходит в несколько приемов. Количестве* яиц, 
отложенных одной самкой, достигает за день <>т I до 6 шт. Плодовитость 
клещика -от 30 до -10 яиц. Стадия яйца в июле и в августе 3- 7 дней, в 
мае и сентябре 6—8 дней. Из яйца выходит шестиногая личинка, через 
2 7 дней, и зависимости >т температуры и влажности, она впадает в 
ахгояниё иредлнночиого покоя. Период покоя длится I 2 дня, после 
Ч'Тч происходит первая линька, и личинка превращается в восьми ногу ю 
ттщшимфу или 1-ю нимфу Через 1—4 дня проннмфа впадает второй раз 
в состояние иредлиночного покоя, которая длится 1 -2 дня. затем проис
ход.и вторая линька, и пронимфа превращается в дентонимфу или 2-ю 
нимфу. Спустя 1—6 дней после второй линьки дейтоии.мфа впадает в 
третий раз в состояние предлиночного покоя.

Через I -4 дня происходит третья линька, и дейтонимфа превращает
ся з стадию имаго—самку или самца.

По литературным данным развития самки и самца протекает неоди
наково, Превращение самцов отличается от превращения самок. У самок 
стадия развития больше, чем у самцов. Личинки самок после трех линек 
и трех стадий покоя превращаются во взрослые самки, в то время, как 
личинкам самцов свойственны две линьки и две стадии ։>тносительиого 
покоя.

Гак. например, по наблюдениям И. Алексидзе и Т Лекишвили 11], у 
виноградного паутинного клещика самец и самка развиваются по-разно
му. У самок развитие идет по такой схеме: шестиногая личинка. 1-я ста
лия покоя, первая нимфа. 2-я стадия покоя, вторая нимфа, 3-я стадия 
покоя и в конце взрослая самка. У самца это развитие выражается з 
следующем: шестиногая личинка. 1-я стадия покоя, первая нимфа. 
2 я стадия покоя и в конце—взрослый самец. Данные, полученные нами 
по раиштию клещика в лаборатории, сведены в таблице. Из многочислен
ных наблюдений мы ниже приводим некоторые (см. таблицу 1).

Из таблицы видно, что длительность развития клещиков от яйца до 
имаго связана с температурой воздуха. В августе, в связи с повышением 
температуры, на развитие клещика потребовалось 17 дней, а в октябре. 
< понижением температуры воздуха,--33 дня.

По нашим наблюдениям продолжительность одной генерации в при
роде от яйца до яйца 22—37 дней.

Необходимо отметить, что у клещика генерации сливаются; в приро
де одновременно встречаются яички, личинки, нимфы и взрослые.

Напп, исследования показывают, что. начиная с 12 20 сентября, с 
природе количество свежеотложенных яиц уменьшается, и клещики по
степенно принимают светлооранжевый цвет, а затем становятся темно- 
оранжевыми. Уход клещиков на зимовку в 1949 году отмечен 5 октября, 
я в 1950 году 28 сентября: с этого времени числи зимующих все увеличи
валось. Массовый уход на зимовку наблюдался 14 20 октября. В приро
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де 18—25 октября, наряду с зимующими клещиками, на листьях в незна
чительном количестве встречались свежеотложенные яйца, личинки, ним
фы и взрослые. Последние клещики на листьях были обнаружены 
20 ноября.

Из биологических факторов, снижающих численность виноградного 
паутинного клещика в условиях северо-восточной Армении, выявлены 
3 вида хищников, которые пока не определены. Численность хищников 
весьма незначительная.

По нашим наблюдениям повышенная температура и невысокая влаж
ность создают благоприятные условия для массового размножения 
клещика.

Таблица I 
Развитие виноградного паутинного клещика в лабораторных условиях

Те
мп

ер
а

ту
ра

О

Л
ич

ин
ка

П
ре

Д
Л

 тЮ
Ч-

 
Н

Ы
Й

 ПО
КО

Й 7
2?
1

•— П
ре

лл
ян

оч
- 

ны
й п

ок
ой

Д
ей

 то
- 

ни
мф

а

П
ре

дл
нн

оч
- 

II 
ый

 по
ко

й

И
ма

го он
 у к П

ро
до

лж
и

те
ль

но
ст

ь 
ра

зв
ит

ия
 

по
ко

ле
ни

я

Са
мс

и ил
и 

са
мк

а

18,2 !/У 8-7 14 V 16/7 18 V 19/7’ 22/7 24..’V 28/7 28 дней самка

20,5 7/71 13/7! 19. VI 20/71 24 VI 26'7'1 30,71 1/7’11 3/711 27 . * 1
23,3 6/711 12/711 18/711 19/711 20/7'11 21/7’11 22/711 23/7’11 — 18 . самец.

23,2 13/VII 18 VII 23 VII 24/711 26/711 27/711 29 VII 30/741 18 , • ]

23,3 11/711 17. VI1 21/711 23 VII 25/711 26/711 28 VII 29/711 — 19 . •

24,3 28 VII 30 VII 1/7111 5'7111 7/711 10 7’11 11 VII 16/7’11 25 . самка.

24,7 8 VIII 13/7’111 17 VIII 18/7111 19.7111 20.7111 22/7111 24 VIII 29/7111 22 V

20,0 1 IX 7/IX 12.’IX 13; IX 16/1Х 17/1X 2. IX 24/1X 5Х 33 . • 1

20,0 4/1Х 10 IX 14 IX 15. IX 17/1Х 19, IX 23/IX 24 IX 7/Х 37 . • ч

20,0 -. IX 13/1X 17 IX 19/IX 21/1Х 23/1X 25 IX >6 IX — 20 . самец

18,3 19 IX 26 IX з/х 4 X 8/Х 10 X 16 X 21, X нсотлож .33 . самка.

При выпадении дождей, создающих высокую влажность, отмечено, 
что размножение клешика идет очень медленно. Так, например, в 1950 го
ду апрель был засушливый и имел всего 5 дней с дождями, первая поло! 
вина мая тоже была засушливая, и эго способствовало сильному разви
тию клещика. Вторая же половила мая была довольно дождливая. 
С 18, V по 25/У включительно дожди шли почти ежедневно, и бла
годаря высокой влажности и низкой температуре (т. к. в дождливые дин 
температура падает) размножение клещиков шло медленно. Произведен
ные наблюдения в природе на листьях показывали, что при повышенной 
влажности клещики проявляют меньше активности и откладывают > чеяь 
мало яиц. В период дождей количество свежеотложенных яиц в природе 
резко уменьшилось, и стадия развития клещика затягивалась. После 
25 мая вновь наступила бездождливая погода, и при сухой погоде разви
тие шло быстро, число свежеотложеппых яиц в природе заметно увели
чивалось. Та же самая картина наблюдалась в 1949 году в период дождей 
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отдельных стадий паутинного виноградного клещика и температурой и 
влажностью воздуха.

Вредная деятельность клещика начинается весной, с появлением пер
вых листочков. От сосаяля клещика лист теряет хлорофилл и постепенно 
засыхает.

Поврежденные листья у белых сортов желтеют, а у черных принимают 
красно-бурый цвет. При Сильном заражения наблюдается опадение ниж- 

। них листьев.
В 1949 и 1950 гг. в летний период при интенсивном развитии клещика 

процент пожелтевших листьев на зараженных кустах во многих вино- 
I градинках сел. Кохп, Калача и Ноемберян составлял от 75 до 100.

Вред от клещика выражается как в понижении урожайности, так и в 
уменьшении содержания сахара в ягодах в результате уменьшения асси
миляционной поверхности листьев.

Для установления содержания сахара в ягодах поврежденных и здо
ровых кустов в 1949 и 1950 гг. во время сбора винограда был произведен 
анализ.

Результаты анализа показали, что содержание сахара в ягодах по
врежденных кустов понижается на 2,2 49/г.

Сортоустойчивость. Наши наблюдения над повреждаемостью вино
градным паутинным клещиком отдельных сортов винограда . показали, 
что клещикам повреждаются все сорта винограда в районах севсро- 

| восточной Армении, но в разной степени. Из местных сортов сильно стра
дает от клещика Ркацители, слабо повреждается сорт Кохлени.

Сорта винограда но их повреждаемости желтым виноградным кле
щиком можно распределить следующим образом:

Сорта, сильно повреждаемые—от 75 до 100%;: Ркацители, Алиготе. 
Ажерджерук, Мцване, Каберне и Джрали.

Сорта, переходные от сильно поврежденных к средне поврежден
ным—от 50 до 75%: Будешури. Саперави, Севануш, Шакареии, Гандзаки 
и Бсрдаки.

Сорта, переходные от средне повреждаемых к слабо повреждаемым 
о։ 25 до 50%: Посреат, Лалвари.

Copra, слабо повреждаемые- от 5 до 25%: Кохвеии, Изабелла.
Наши наблюдения показывают, что повреждаемость сортов виногра

да в отношении клещика связана с опушенностыо виноградных листьев. 
Слабо повреждаются сорта с неопушенными листьями и сорта, имеющие 

। устое опушение.
Сорта со средним и слабым опушением повреждаются сильно. То же 

самсе подтверждается и другими авторами [2, 3. 4].
Кроме опушслности листьев здесь возможно будут иметь значение 
'химические, анатомические и другие особенности отдельных сортов 

| винограда, которые нами будут изучены при дальнейшей работе.
Обобщая результаты изучения виноградного паутинного клещика за 

два года в районах северо-зосточной Армении, можно пригти к следую
щим выводам.
Известия V. № 9—5
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, 1. В условиях северо-восточной Армении виноградный паутинньв 
клещик дает 8 генераций.

2. Зимуют только взрослые самки. В течение зимы около 40—70‘>,ч 
зимующих клещиков погибает от зимних холодов.

3. Клещики переходят на зеленые части лозы в первой .половине ап« 
реля, а в конце апреля клещики приступают к откладке яичек. Количе
ство откладываемых яичек одной самкой доходит до 40 штук.

4 Развитие самки и самца протекает одинаково. Личинки как самок 
так и самцов после трех линек и трех стадий покоя превращаются в имаго,

5. Продолжительность развития клещика от яйца до имаго 22—3/ 
дней.

6. Уход клещиков на зимовку в КМ9 году отмечен в начале октября 
а в 1950 году в конце сентября, массовый уход со второй полоэинь 
октября.

7. Из факторов, снижающих численность виноградною паутинной 
клещика в условиях северо-восточной Армении, выявлены 3 вида хищ
ников.

8. Условия, благоприятные для размножения клещика, повышения։ 
температура и невысокая влажность.

9. Содержание сахара в ягодах поврежденных кустов на 2.2 -4®/ 
меньше, чем в здоровых ягодах.

10. Клещиком повреждаются все сорта винограда, но в разной степе 
ни. Из местных сортов сильно страдает от клещика Ркацители, слабо по 
вреж дается сорт Кох пени.

Институт випопелня и виноградарства 
МПП Арм. ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. О. Мкртчян

Об изменении природы льна от ярового к озимому
Согласно теории стадийного развития акад. Т. Д. Лысенко—«...все 

■■но к-тва, качества и признаки, в том числе, конечно, и ознмосгь, яровость, 
раннеспелость, позднеспелость и др. есть конкретный результат взаимо- 
действия растительного организма с условиями внешней среды» [I]. Исхо
дя аз этого теоретического положения мичуринской биологии, мы изуча
ли изменение природы льна при переходе его к озимому.

Опыты по получению озимых форм льна проводились нами в 
1939—40—41 годах. В качестве объектов исследовщшя были взяты фор
мы льна (главным образом кудряш) из Ленинаканского плато. Севанско
го бассейна, Ноемберянского ч Котайкского районов Армянской ССР.

Прежде всего мы попытались выяснить какой морозоустойчивостью 
обладают формы льна, взятые из указанных районов, характеризующих
ся разными экологическими условиями. Для этой цели из каждой зоны 
бы.ш испытано по 75 образцов, в каждом из которых было по 30—35 ты
сяч семян. Для выяснения этого вопроса в 1938 г. в Ботаническом саду 
\Н Арм. ССР были произведены в разные сроки, вплоть до наступления 
чарозов, осенние полевые посевы и полугрунтовой, и полутепличный 

опыты.
Все взятые нами образцы, вне зависимости от срока посева и района 

нх распространения, показали примерно одинаковый темп развития.
Ростки большинства растений, имевшие 3- 4 пары листочков,'Хорошо 

перенесли морозы г» 2—5 градусов ниже нуля, а растения с 6- -10 пара
ми листьев не повреждались даже при морозе в 7—8 градусов.

В первые же дня понижения температуры до 5—6°С растения из Се- 
зпкекого бассейна, Ноемберянского и Котайкского районов начали повреж
даться (листья почернели), а при морозе в 10 12 градусов погибли. 
Сравнительно меньше пострадали растения из Ленинаканского плато, 
одна грёгь которых (10 тысяч экземпляров) погибла, а остальные 3 ра- 
тений (20 тысяч экземпляров) выдержали и более сильные морозы 
ИЗ—15ПС). Большинство растений последней группы хорошо чувствова
ло и под снегом успешно перезимовало, а весною они нормально развились 
и дали высокие урожаи Таким образом, данные этих опытов привели нас 
к убеждению, что формы льна, распространенные в районе Ленинаканско
го плато, являются более морозоустойчивыми, по сравнению с теми же 
гюрмами, возделываемыми в Котайкском, Ноемб^рянском районах и в 
'■'сванском бассейне.
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При проведении опытов было замечено, что неожиданное понижение 
температуры воздуха или же ее резкое колебание отрицательно отражает 
ся на росте и развития льна. Так, например, от неожиданного понижения 
температуры до—։7°С, продолжавшегося в течение одного дня. 25% из 
подопытных растении было повреждено (листья почернели и растения 
начали отмирать). При постепенном же понижении температуры расте
ния впоследствии легко переносят и более сильные морозы (—23°С), ка
ковое свойство закрепляется и в следующих поколениях. Отсюда ясно, 
что постепенное понижение температуры воздуха имеет большое значение 
для воспитания морозоустойчивости у льна.

В другом опыте, как мы сказали выше, изучалось развитие льна при 
выращивании в полугрунтовых и лолутепличных условиях. В этом опыте 
после появления всходов растения, выращенные в отдельных вазонах, 
начиная с 7 января, ежедневно по одному вазону заносились в теплицу. 
Последний вазо։; был занесен 7 февраля. Следовательно, растения в этом, 
вазоне более других подвергались действию морозов (минимальная тем
пература вначале была 3,5, а в конце—13,9°С). Несмотря на это. расте 
ния. позже других занесенные в теплицу, зацвели и плодоносили на 
2֊ 3 дня раньше занесенных ранее. По вегетативному развитию растений, 
перенесенных в теплицу, можно судить о различном поведении отдельных 
групп: растения сильно отличались друг от друга своим ростом, развитием, 
числом и величиной коробочек и др. (таблица I).

Таблица Г

Д
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Время окончании 
фазы

отдельной Средняя 
высота 
растен. 

в см

Средн, 
колчч. 
веток

Средн, 
колич. 
коробо

чек

Величина коро
бочек

бутони
зация

цвете
ние

плодо
ношение

длина 
в мм

ширина 
в .мм

1 13’11 20*11 11-IV 33,9 4,2 48,9 6,1 5,9
11 !Ы1 17-11 9’IV 37,7 3,9 47,2 5,9 4,4

III 8-11 14’11 5-IV 30,5 3,7 45,4 4,8 3,7
Кон

троль 15-11 23’11 14-IV 34,5 4,4 19,8 6,7 6,1

Вегетативное развитие растений сказывалось н на темпе прохождения 
ими стадии яровизации. С «гашен точки зрения, это можно объяснить гем. 
что растения стадию яровизации проходят в разных условиях внеш
ней среды, что является причиной того, что наступление образова
ния бутонизации, цветения л плодоношения у отдельных групп растений, 
а также у отдельных растений, ускорилось.

Результаты этих предварительных опытов стали основным материа
лом для дальнейших работ.

Осенью 1939 г. в разные сроки (октябрь, ноябрь и декабрь) был по
изведен посев льна. Всходы, образовавшиеся до наступления морозов, 
нормально развились и с наступлением зимы имели в среднем по 2—3 па
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рь; листьев и корни длиной 13 15 ем (рис I) В условиях низких зим 
них январских температур (средняя температура зимних месяцев бы 
ла—7,6°С. а в январе 10.542), многие из этих растении (65*>/п 
от общего числа) погибли. Надземные части оставшихся растений частим- 
но были повреждены весенними заморозками. Однако, несмотря на эти 
повреждения, чер» ։ некоторое прсмя из нижних узлов кущения этих 
растений появились побеги, которые в дальнейшем перешли к пнекнию и 
сс.м<»н<м»бр։։ж.»пашио.

Рис. I. Рог։ зимовавших рзстсянА льна (Опит из։1.։Н<<!тип։ I..)

Благодаря той влаге которая была накоплена в почве в течение зи
мы. озимые посевы хорош-։ перенесли весеннюю и летнюю .-кару. Они 
имели хороню развитую корневую систему и от контроля отличались сво
им дружным ростом. Контрольные же растения, высеянные весной (в мар
те). п<> вегетативном՝ росту и по темпу генеративного развития отставали 
от растении осеннего и зимнего посева В то время, как озимь уже цвела, 
весенние посевы льна только -ачинали образовывать бутоны. Между фа
зами развития осенних и весенних растений имелась разини:» в 15՞ |К 
дней. Это. л<»внлим;.му. млжи - объяснить тем. чт<< растения зимнего носс- 
г.а. попадая в благоприятные условия для прохождения СТАДИИ яропизз- 
ини, быстро завершили ее и. том самым, перешли к последу ющей.световой 
стадии и ввели, в то время как растения весеннего посева проходили ста
дию яровизации с определенным затягиванием, приводящим к задержке 
цветеиия. Например, озимые растения образовали коробочки И июня, а 
30 уже снимали зрелые семена. Контроль начал бразовыаать коробочки 
8 августа, а семена созрели только 25 августа.

Растчшия, высеянные и разные сроки в открытый грунт, проходят 
ста гию яровизации в совершенно особых условиях влажности к темпера 
гуры. Безусловно, при осеннем посеве происходит отбор морозоустой’п։- 
вых форм, и одновременно повышается морозоустойчив։ и.ть их поколений. 
Достаточно, чтобы условия развития лих свойств были благоприятны 



72 А. О. Мкртчян

(как это имеет место в нашем опыте), тогда становится возможным изме
нить наследственную природу всего растения.

Во втором поколении для опыта было взято более 80 тысяч расте
ний. Средняя температура зимних месяцев была 9,7°С. а в январе она до
стигала до—17,011. Толщина снежного покрова 15 18 см. Весной был за
сеян контрольный участок. Учет за выживаемостью подопытных расте
ний, произведенный в конце апреля. показал, что октябрьский носов почти 
полностью погиб. Из ноябрьского посева осталось лишь 17 а из де
кабрьского посева 45—50°/<>

Б этом опыте растения, перенесшие зимние условия, дали цветы бе
лой окраски, и, вместе с гем, эти растения выделялись своим слабым ро
стом. Б последующих поколениях окраска цветов осталась без изменений. 
Как известно, формы льна с белыми цветами преимущественно распро
странены в северных шпротах нашего Союза. Это • обстоягельп во дат 
нам право думать, что .происхождение этой формы льна связано с усло
виями более холодного климата.

Кроме того, были замечены изменения также по вегетативному росту, 
в частности, по характеру ветвления. Были получены растения с ветвле
нием только на самой верхушке стебля, которые по своему габтусу на
поминали долгунец. Была еще форма, занимавшая среднее положение 
между долгунцом и межеумком. Образовались и растения, ветвление՝ ко
торых начиналось со сродней высоты стебля. Такие растения нельзя от- 
нести ни к кудряшу, пи к межеумку, ни к долгунцу. Они со своей сторо
ны видоизменились в сторону межеумков. Эти формы очень выгодны для 
одновременного получения волокна и масла. В исходном материале пре
обладающими формами были кудряш и межеумок.

Переходные формы от кудряша к межеумку и от межеумка к дол
гунцу в последующих поколениях выявились значительно сильнее. Исход
ная масличная форма (кудряш) постепенно приобрела новые признаки, 
сходные с межеумком, и в дальнейшем преобладающей формой стала во
локнистая. Здесь общая цепь формообразования льна под воздействием 
измененной среды сложилась следующим рядом: кудряш—межеумок 
полудолгунец—долгунец. Как известно, такое же прохождение развития 
сортов льна и в природе. Исторически долгунец представляет из себя бо
лее молодую форму ло сравнению с кудряшом. Необходимо отметить, что 
при этом густота посева не играла важной роли, поскольку расстояние 
между растениями было сравнительно больше. 1ем три >быкновенных 
посевах.

Различие образовавшихся форм при осенних посевах, с нашей точки 
зрения, было связано с расшатыванием наследственности льна, происхо
дящей в результате прохождения первой стадии развития в несвойствен 
иых им условиях низкой температуры осеннего и зимнего периода. Как 
известно, подобное лее разнообразие форм было получено и другими 
исследователями [3, 5] при переделке природы пшеницы и ячменя от 
озимой к яровой и наоборот. Следовательно, время посева является од
ним из важнейших факторов для изменения биологических и морфологи
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ческих свойств растений. Таким образом, условия возделывания создают 
новые формы, которые, приспосабливаясь к новым условиям, изменяют 
и свою наследственную природу, дают перенос свойства наследствен
ности.

Семена от грехлетнето озимого посева, будучи высеяны весной, дали 
.сравнительно низкорослые растения»с хорошим ветвлением. Они имели 
широкие листья я толстые стебли, но от растений озимого посева отлича- 
л.чс«. медленным ростом. Среди этих растений были экземпляры с длин
ным вегетационным периодом, рост которых продолжался до поздней 
ос<нг,и при этом растения не переходили к цветению. Из этого видно, что 
грехлетний осенний посев яровых форм льна привел к изменению их при
роды в сторону озимосги. Семена от таких осенних посевов, высеянных 
весной, будучи озимыми, задерживаясь в первых стадиях развития, в 
дальнейшем остаются в фазе вегетации и не цветут. Растения, высеянные 
. есной, проходят первую фазу своего развития в более коре ткни срок, гак 
хак быстро изменившиеся условия температуры воздуха и почвы ускоря
ют процесс перехода из одной стадии к другой. Здесь больше всего вре
мени требуется для созревания семян. При озимом посеве замечается со
вершенно противоположная кирши;:.

Известно, что озимые формы или растения, имеющие более продол
жительный период яровизации, сформировались в условиях холодных и 
продолжительных зим. Сладия яровизации у льна не длинная |4|. По этой 
причине для посева льна опасна продолжительная осень. Когда в проме
жутках между разными сроками посева бываю։ резкие понижения тем
пературы. тогда это различие (как замечается во-втором (околении) вы
ражается сильнее. Такое явление замечается также весной в посевах раз
ных сроков. При поздних посевах (декабрь) часть семян остается под 
снегом без повреждения и прорастает весной. Растения, полученные та
ким путем, бывают обычно более морозоустойчивыми. чем их ро
дители. В третьем поколении эт.и растения совершении не постра
дали от январских низких температур (—25°С) и весенних замо
ров к >з. Процент растений, оставшихся в живых, был высоким (около

По сравнению с растениями второго и первого поколения, зимо
вавшие растения имели сильную корневую систему (17—22 см) а огкон- 
шиля отличались своим сильным ростом. В этом поколении плоды нала 
ли созревать 27 июня, а 15 числа следующего месяца получили семени. 
Опыты показали, что причиной быстрого преобразования природы льна 
от яровой к озимой явились изменения в температуре, в условиях кото
рых проходила первая стадия развития льна.

Ботанический кистипI
АН Арм. ССР Поступило 25 VII 19-52
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I. Հայ աստ ան ո լւէ սւարած-ված մշակէոքի կ տ ա if ա ա ft ծ ի fl, ր ր ե երեք 
դույդ աերեներ ու նե ր/ ալ րու.յսեր/1 .? .՜> C է/րտերին դ իմ ււՀհէէւմ են
աոանւ/ 1քէււաո]ե/ա, իսկ (>— 10 ղք1ւ.յղ էոերևներ ունեցող րայսերր իրենէ/ 
վատ շեն դդում ա՚հդամ 7 — 0 C֊ ի ւ/եպքում։

2. I'iiii/ դրու-նւոում' ւււշնան tn ձմոան ցրտերին ւքարւ1եցրած կւոսոքա- 
աի սերմերն uuiutիճանարար դա ոնոI մ են դր տադի մադ կա.ն ։ Այդ ււերմերիրյ 
3- -I ւոալոքա /էնի1 ացքոէ մ ստացէք ամ են այնպիսի րու.յսե nt որոնք {•"•f 

դիմանա մ ե՚ն աշնանր ու ձմււանր 1.0— 26“ Q- ի հասնոդ ցրտերին tn տա
լքէս են րւււրձր որակի ք1ե/ ե յու.դ։

3. 1Լշնանր' տարրեր Jամկերոներ էՈ.մ ( հ ս 1/ ա I. մ ր I. ր , նւր յ Լ մ րե ր , դ ե կտե մ • 
/‘երք ցանած կսուոքաէոի րէո֊յւէե/՚ն իրենէ/ յ tn ր ւոք ի դ աg ի ա յ ի ւաւսւՀին <nn։u֊ 

դիտն անց են կսււյնա tl միանգամայն ա րՈԼյն րն ապսոոմ ական պայման- 
'հերու ill II.ft/ ցանքերի ւ1եջ աեէ/ի ի էէէնենւււ.մ //ր ա ա դ ի մ ա ւյ կ tn ն ձեերի 
ր՚հiitpiii իքյու ՚հ և >/ րանւո/ ք'սկ ասաիճանարար մեծանսւ.մ Լ հեաագսւ էէե- 
րա նդ ների ւյ ր աա։/ քո) աւ/ կա ն tn ի1 յւո ՛էէր ;

■I. 1/,շ“ն ան ւ/ա՚հրում ստացէք սէ.մ ե"հ ե ր կա ր սոք ո է շ • մ fruitful.* tn նրանւ/ 
ք՚7ին տեղը t/րաւք ւո/ ձեեր, ււրււն,ր իրենց //րտադիմացկունուիէյւսմր tn t/ո֊ 

t/tn'h'lt ե/t ft րարձրոէ թյամր (G3-—75 in) ) ւլ1էրյսղանէ/ու.մ ե“հ Հայաս սոսնէո.մ 
մշակէք ալ ներկէս ձևերը:

ձձէ)եէէւքսէ յա րահւաէւա.կ պ ա յւ1 սւնն ե ր rn.il ւսշնանւսւ/ան րւո յււերի մե$ 
աս աք ա՛հ ա ւ) են 11 պ ի տ ակ ած tut/ի կ ձևեր, որոնք հեէսադւււ էէ ե ր tn ,նւ/նե րա մ 
։քեամ են ւսնւիաիէէիւ 1

ե m սոք unn ի' դա ր'հ ան ա ւ/ ան քո/ ա շնսՀհ titւ/ ան ք՛ ւի rnfnifmfh / ա ■> քոՈւակա՚1< 

11/111 ւոճա ո ր այն ջե ր մ էո. ք) յ ո էն՚հ Լ՜, որի ւ)'ե4 այդ րայրւն ան է/ Լ կ ա t/ն ա. >/՛ իր 
ղարգացմա՚հ աոտհին աոադիանէ
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к <յյու^шшГип. ղիաու^յուՏնէր V, .№? 9. ւ՛1")? Биол. и селъхоз. науки

ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԻՏԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
Ս. 11*սւնւ)ուսւն

ԹԱՄ^ԱԿեՆՈհ ԲԱԶՄԱԳԱԳԱԹ ԹՓեՐԸ
/• ա մ րտկենու ցողունէ։ նորմալ ւււճր էս անդ այււ^ււ »/ է դլէսավոր ասլե/» 

լվիճի հ այւ վհաս ւււսւ 1էէ.'հե ր է։, մ ասամ ր նաև ղանաղսւն մ էւ էս ան է։ կա կան էէսաււ- 
'/ւսծյւ հհրԷէ ազդեցության հեաևանքսվր ^-յ՚ք ազդեցությունը արտահայտ
վում Լ նրանով, որ աճէ) ան հ ամև։1 աա արար վաղ շրդանում վնաս էէո է մ են 
ցողունէ։ աճէ) ան կոնր և երիտասարդ ւսեր11ներր, որի հետևանքով տերև
ները ենթարկվում են դեէիորմացիայի, իսկ աճման կոնի փչանալով ումհղ 
զարգանում են երկու կամ ավևլէ։ մ ոն ո ԱՀ ոդ է< ա լ ճյուղեր, որոնք հետտ- 
դայու մ փոիւար ինէէէ մ են հիմնական ցողոէնը և էլ ր ա համար Լ լ հաճաիւ 
•)մվար կ քինում որոշեք, թե որն կ դլէսավոր ցողունը և որը նրա ճյու- 
ղերը:

Մեր աոււվ խնդիր Լ ր դրված պարզել, թե րամրակենու րույսքէ ար~ 
•էեսաակա՚հսրեն րազմացողոլն դաոնալը գործնականում ինշ հետևանքներ՝ 
Լ ունենա ։1 . այդ վւ ս ւի ո էս ս ւթյ ո ւ ննե ր ր րույսերի րնու յթի, նրանլլ կնգսլդ֊ 
ների >ա ս ա ն ա էք է) ան ե թ)։լէէ աեթնոլոդիակտն հա ւո կ ա"1ւ Էէ «Ն /.՝ ր Էէ վրա էւն * Հա
փով են ադգոէ մւ

1!րւդեէ1 ուսուէքեասիրու թյան Օբեկտ վերէյրել ենք սովետական րամրա
կենու վաղահաս սորտերից 0, -121(1 ե 1298-ը, ինչպես նաև 1‘ու յսերի դենե֊ 
",իկ“11է' և սելէւկց իա յ Էէ ին ս ա իա ո ւ. ա ս ւ է1 ստացված մ Էւ շարք ոծեր:

Մ I; Թ и 7՛ Ի Կ Ա Ն

1. Ցանքր կատարվել Լ միամամանակ, 2. միացողոէն ե րաղմացո- 
դոէն րույսերր վերցված ե՛հ նույ՚հ րնից , -1 - կիրտււվեք է միատեսակ ագրո
տեխնիկա, -1. միջշարքային տարւսծու թյւււնր (>Օ սւք, -5. միջր՚հտյին տա
րած ութ յա.ն ը 2է) աք, 6. մեկ րնում երկս։ րա_յսէ

'Բանի որ րամրակենու ցողուն Է։ն լվիճ է։ հասցրած վսասր շափաղանց 
մեծ կ, տնհրսւ<ք եշւո կր պարղել, է) ե դա ինշ շավտվ Լ աղդա մ րամ րակենո։ 
'/եդետտց էւայէ։ վրա, մ է։ հանգամանք, որ Հայկական ՍՍՌ-էէ ՚ պայմաննե
րում ու.նի վճոսւկան նշւոնակութ յունէ Մյգ ',,ս[411' պաւոտսիէտ^ւր աւսքիս- 
ենք սսւորև Л» 1 աոյու սակու մւ
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Աղյուսակ |
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С 3210 միաւյողուն թփեր 
րաէրքսէւրպսւ-ն թփ!. ր

է
6

24/8 
10/9

17

1£տ& մ [,1,ւ,յ„րյո։ն թփեր 
րոպմ՛Աք/» </օ։Հհ թփեր 7

27/8
11/9

15

л§-1 միարողու Ն թփեր 
ր ա у մ!Օ/]Ո у ււ>."հ թ փԼ ր

20
20

12/9
26/9

11

. за միացող,է,.ն թփեր 
րաղմացսղո, ՛է, թփեր

20
20

4 9
12;9

8

մ ի„է;ւ„ղո,,Ն թփեր
ր աղ մ Այցող ո էն թփեր

20
20

11/9
28/9

17

Ա.ղյա սակո,մ րերված ա վ յ ա չնե ր ի ,/ երևում I; , որ ր ա դմ ա լյ ողս ,‘հ
թփերի մ „и, \ա ռունաւյ ու մ ը ուշանում Լ '^'՜/''/ Ս °Ր"'/Հ

Ըստ ՝Լ. ե- //՛/< յնւյ ա րղ ի ո, սոլ ,//, աս {է րա թ յուննե ր ի՝ րա/է րակենու րաղ- 
</ ա։/ ч ղուն ^>1 էքէ և լէ ի պս,ղաթլսփու մը աեղի է ո , ‘է։ /Л, ու մ ավե/ի սւմեղ շավւե-
/>"'/' ։1 թ վ՚և [' Սակայն մեր ու и ո լէքե ա и ի ր и ւ թ րւ ւ ննևլւ ր
//'" Л1 ^ '՚ ‘"“'/իս, որ րաղմ տւրւղսւն '1է”“ Ւ ’РЧ‘2." "ւվե/ի ?"""
Л և т </ и րվ ած կնգուղներ են քինսւմ, րան մ ի ս։ ւյ и ղ ,, Հհ ք<1ւքւէ;է\ի վրա:

Չհայած , որ րաղմ ա ղ ււգւււն րույսէւրի վԼ'’> սւ մ՝ ե մ Ш1П Ш ր Ш ր ավե/ի 
շատ կնգուղներ /. հ կաղմվւււմ, կնգուղների րաշր, ինտպեււ նաև և/ի տոկււսր 
4Գս,էՒ շավւով պակաս Լ րան նորմա/ կերպով ղարդաւյած միա,/ ոգուն 
բույսերի մոտ, Ստորև րևրվում են էսյգ ուղղությամբ կատարված /արս֊ 
րաէոորիտկան ան ա / ի ;/ն1. րի արղյւէւ նրնե րրւ Ակյուււակ 2

'ւնււ14.ւ//< մեծութ յու՚եր /> րսււքրսւկի ս։ !; [Հհ ,է / к у [/ա կ иЛ> հատկէս թ յւսննե յ։ ր 
մխսւյողէքւն և ր։սղ։ք •чуиу/ч ն լււււ.յսեր1ւ մոսւ\

• /
լ ՚ <

3 Գ. 
տ. -յ ւհ՚ղոէնների րս/նակր 5 =

3 Г Ղ Է •<. *ւ 3 ։ 3 ւ- Տ- «, ա
*

3210 մի,սց,,ղ։։։ն թփեր 30 3,7 36,4 29,3
րաղմացողոլն թփեր .9) 2.9 34,8 29,9

1298 մ իացհղուն թփեր 20 3,9 38,5 27,5
րաղմԱէէյսւլէէէ Ն թ փէ. ր 20 2,5 37,4 29,0

•V 1 մ իացողոլն թփեր 15 4,4 37,6 32,1
ր,4ղմ ացողոմն թփեր 15 4,0 36,8 33,0

1^111 րտրանշյւս ր թփիւյ վերւ/ված կ մեկ կնգուղ:

В. Е. Рейнгард! Хлопководеւво в новых районах. 1948. стр. 130—182.
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С, П. Мандоян

Многовершинные кусты хлопчатника
Резюме

Нормальный рост хлопкового стебля нарушается вследствие 
нападения на точку роста и молодые листочки тли и других вре
дителей и болезней, а также причинением механических поврежде
ний в ранних фазах жизни растений. При этом стебель раздваивает
ся, весьма часто вместо стебля появляются три одинакова мощно 
развитых моноподия, гак что невозможно бывает определить—какой 
из них основной и какой дополнительный. В настоящем труде, по 
мере возможности, освещается вопрос влияния дробления стебля на 
характер куста в последующие периоды, сроки созревания коробо
чек, качества технологических свойств волокна. В качестве объек
тов исследования были взяты советские сорта хлопчатника С 3210, 
1298 и ряд линий Института генетики и селекции растений Акаде
мии наук Арм. ССР.

Основной причиной, вызывающей дробление стебля хлопчатни
ка в раннем его возрасте, нее же является хлопковая тля. Из-за 
дробления стебля созревание хлопчатника затягивается на 8 17 
дней, вес коробочки уменьшается на 0,4—0,8 г, выход волок
на уменьшается на 0,8—1,6%, длина волокна увеличивается до 
1,5 мм. Это увеличение длины волокна следует объяснить значитель
ным затягиванием периода созревания кустов с дробными стебля
ми. Учет тысячи кустов показывает, что у скороспелых сортов и ли
ний процент кустов с дробными стеблями ниже, чем у сравнительно 
позднеспелых. Так, например, у скороспелых советских сортов 
С 3210 и 1298 и линий за №№ 50, 52 и др. этот процент доходит до 
4,2 -5,0, а у сравнительно позднеспелых линий за №№ 1, 3, 4, 2 и 
др.—до 9,0- 13,5, 70% дробных стеблей образуются в фазах семя- 
юльных листьев и в особенности первого настоящего листа. Это оз
начает, что в этот период необходимо вести усиленную борьбу про
тив тли, не прекращая ее и в фазах появления 2-го, 3-го, 4-го и 
даже 5-го листочков.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. С. Бабаян, В. В. Манукян

Вредная черепашка в Армянской ССР
Вредная черепашка, как вредитель зерновых культур, известна очень 

давно и во многих странах.
В Советском Союзе этот вид хлебных клопов является вредителем в 

Средней Азии [1], н.т Кавказе [5], в Крыму [9] и в Европейской части 
Союза.

Литература по вредной черепашке обширна. Много русских и ино
странных работ посвящено вопросам ее биологии, экологии, массовому раз
множению и разработке мероприятий по борьбе с нею.

Повышенный интерес к данному вредителю связан с огромными по
терями у рожая хлебных злаков, особенно большими в коды его массового 
р; умножения.

Специальные работы, посвященные вредной черепашке в Армении, от
сутствуют. Имеются указания о том. что она встречается в Армении |6]. 
В Обстоятельной работе [8] «Обзор вредителей сельскохозяйственных и 
лесных растений ССР Армении» указывается о том, что она, наряду с 
другими хлебными клопами, встречается всюду в Армении и незначи
тельном число.

Однако в последних числах мая 1950 года наше внимание привлекло 
наличие в некоторых колхозах Арташатского района поврежденных рас- 
Ленин пшеницы, характерных для вредной черепашки.

Весной взрослые клопы питаются злаками в фазе всходов, кущения, 
колошения, делая уколы на листьях и стеблях. В результате этого вокруг 
места укола, а затем в дистально расположенных от него участках расте
ние желтеет, а впоследствии высыхает и свертывается.

Если укол наносится клопом у основания растения, то оно целиком 
увядает. Стебли растений, поврежденные до выхолащивания, не дают 
колоса.

Ири повреждении растения в фазе колошения, перед началом цвете
ния или в момент цветения зерна в колосе нс развиваются, а сам колос 
засыхает и белеет. Такт повреждения подучили название «белоколоси- 
«ы» (4].

Наше внимание и привлекло наличие таких колосьев на поле озимой 
пшеницы, которые выделялись очень рельефно. При просмотре этого 
участка были найдены как имаго вредной черепашки, гак и яйца. Яйца 
были отложены на листьях с нижней стороны и на колосьях.

Для определения плотности заражения вредной черепашкой в пер
вых числах июня был проведен учет в колхозе «Цахкашеи» на озимой 
Известия V, № У- б
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пшенице и яровом ячмене. Площадь ячменною поля равнялась б га, а» 
озимой пшеницы — 8 га.

На каждом участке было взято Зи проб по диагонали. Величина 
каждой пробы равнялась 1 кв. м. Средняя плотность на озимой пшенице՛ 
равнялась 0.48 клопа при максимуме 3. что является величиной значи
тельной. т. к.. пи литературным данным |2|. считается, что 2 3 клопа на 
I кв. м наносят сильный ущерб посевам При «скрытии клопов у боль- < 
шннства из них были обнаружены зрелые яниа.

На яровом ячмене нс было найдено ин одной черепашки, хотя эти 
ноля были расположены по соседству, и границей .между ними служили 
проселочная дорога

В период молочниц спелости снова был проведён учет посевов оаИ-1 
мой пшеницы в ярового ячменя для определения п.ь । поп । .-отражения, 
а также степени вредоносности.

Учет плотности •арпження проводился по вышеуказинной методике; 
при учете степени вредоносности учитывался процент повреждения ко | 
лосьсв.

При проведении учета на 9 га посева озим..»՜։ пшеницы В колхош Ми 
сне, Лрташвтского района в первой декаде июня средняя плотность кло
па на 1 кв. метр равнялась 0.94 шт., а средний процент поврежденных ко
лосьев—8,2.

В этом учете попадались и другие виды черен.оттек и остроголовый 
клопов; в процентном отш-шепми к вредной черепашке первые составля
ли 6, а вторые—4. Эти данные говорят • • <>м. чг- <ц..вным видом хлебных 
клопов являлась вредная черепашка.

В колхозе Цахкашен через неделю вторично был проведен учет на 
посевах озимой пшеницы и ярового ячменя (площадь каждого участка 
равнялась 6 га) Этот учет показал, что средняя пл тность черепашки на 
I кв. м на озимой пшенице равнялась 0.3 штуки, а на яровом ячмене— 
0.04. Средний процент поврежденных колосьев на озимой пшенице рав
нялся 7.6, при максимуме—11 н минимуме 4.

Окрыление имаго н рою поколения в колхозе Цахкашен было отме
чено 27 нюня, в период восковой сйзлосгн пшеницы Выборочная уборка 
здесь была начата 3 июля. в этот ֊р"к на поле встречались единичные՛ 
яйцц и личинки всех возрастов, а также имаго старого поколения. При 
вскрытии этих клопов встречались особи, у которых были енп щ.‘ отдо՛՛ 
жспньн яйца. Основная масса личинок вредителя была в IV стадии 
Уборка здесь была закончена в те шанс 3 -.чей. ( наблюдения бы.ин 
прекращены,

В колхозе Ма.-ис уборка озимой пшеницы была начата позже—19՜ 
июля. В этот день ча п։сн встречались в б -лывом количестве только '1Го| 
окрылившиеся имаго и личинки V стадии Двадцать первого июля НЯ 
этом участке из-под копен был проведен сбор Чч^рспатики Среднее числи 
черепашки в копне и под ней равнялось 43. При вскрытия нескольких де
сятков клонов была отмечена одна Я та же картина крайне слабое рпз»;- 
В1'ТИ1 жирового тела.
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С .бранные клопы в количестве 520 штук были перенесены в лабора- 
горню. <;днако, в течение 20 дней все они погибли. При вскрытии погиб
ших клопов было установлено, что гибель наступила при потере жиров.

Согласно имеющихся работ (3. 7) установлено, что клопы,отрождаю
щиеся в период уборки урожая, нс успевают закончить питание и нако
пить Достаточное количество жиров; в результате чего такие клопы по
гибают в основном в осенне-зимний период, а выжившие особи характе
ризуются низкой плодовитостью.

Проведенные нами в 1950 году наблюдения, таким образом, свиде- 
’'?льс:Вуют о том, что, несмотря на довольно большем количество отродия 
шенся вредной черепашки в колхозе Магне, она не представляла угрозы 
для следующего года, так как основная ее масса отродилась в период убор
ки урожая и нс закончила питания на созревающих злаках.

При осеннем обследовании полезащитной полосы, граничащей с 
э|ими полями, нам не удалось найти ни одной черепашки.

В 1951 году были проведены систематические просмотры посевов ози
мой пшеницы в этих колхозах для определения их зараженности вредной 
черепашкой, однако она не была обнаружена. Впервые она была отме
чена 16 мая в колхозе Б.у растай, Арташатскбго района; яйцекладка была 
найдена в конце второй декады мая, а окрыление имаго нового поколе
ния зарегистрировано в конце 111 декады нюня.

Из других видов клопов хлебных злаков в 1951 году были отмечены 
остроголовые.

Проведенное обследование полей злаковых культур в различных райо
нах Армении как ь 1950, так и в 1951 гг. показало, что вредная чере
пашка встречается в единичных экземплярах как в северных (Кирова- 
канский, Алавердский). так и в южных районах (Арташатский. Эчмиа- 
лзинскян). ио она была обнаружена не во всех колхозах.

Наши наблюдения подтверждают данные других исследователей о 
том, что вредная черепашка является постоянным представителем вред
ной эитомофауны зерновых культур в Армянской ССР. однако здесь не 
отмечены очаги массового размножения, г. к., как видно из вышеязложен 
,|юго, клопы не успевают закончить питание на созревающих зернах. 
Однако ՛ условиях Армении бывают годы, благоприятные для развития 
вредной черепашки, когда она успевает закончить питание и дает на 
следующий год большой процент выживших особей. характеризующихся 
большой продолжительностью жизни и плодовитостью, как это было от 

Дкэтено для некоторых колхозов Арташатского района в 1950 г., когда 
средняя плотность на зараженных участках в весение-лстннй период рав
нялась 0,94 шт. черепашки на 1 кв. м, а имаго старого поколения и яипе 
кладки встречались до второй декады июля.

195(1 год был уже неблагоприятным годом для ее развития, и основная 
масса не закончила питания на созревающих зернах и была обречена на 

[гибель.

Институт фитопатологии и зоологии 
АН Арм. ССР

Поступило 5 IV 195'2
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. А. Арутюнян, Р. А. Дуринян

К вопросу о влиянии некоторых препаратов 
с интерорецепторов конечности собаки*

Основоположник отечественной физиологии И. М. Сеченов еще в 
свое время высказал догадку о наличии чувствительности внутренних ор 
1ан<>1! [4]. а корифей отечественной терапии С. П. Боткин сделал первую 
попытку применить эту догадку для анализа патологических процессов 
организма [1].

Эти замечательные идеи двух великих умов вдохновили И. П. Пав
лова на изучение явлении взаимосвязи внутренних органов с центральной 
нервной системой и на создание новых экспериментальных основ исследо
вания рецепторов внутренней среды организма.

Б одном из своих выступлений И. П. Павлов говорил: «Важнейшим 
неючетом надо считать крайне малое сравнительно с важностью предме

та изучение действия различных веществ на периферические окон
чания центростремительных нервов [/?), (Курсив наш— Р. Д., Р. Д.).

Эти высказывания академика Павлова и огромный фактический ма
териал, выявленный по физиологии интерорецепторов акад. Быковым и 
его учениками (Черниговский, Лйрапетянц. Риккль и др. (2]), явились 
причиной настоящего исследования.

Мы задались целью изучить функциональные связи интерорецепто
ров конечности собаки с центральной нервной системой при ее различном 
состоянии, а также рефлекторный характер влияния адреналина, сульфи
дина и хинина на ряд физиологических сдвигов в организме собаки: дав
ление крови, дыхание, перистальтику кишечника.

Работа была начата в мае 1950 г. Опыты ставились на 23 собаках.

Методика

Под эфирным наркозом на одной из задних конечностей обнажались 
бедренная вена, артерия и нерв и отделялись от остальных тканей. На 
задней стороне обнажился седалищный нерв. Для записи кровяного дав
ления канюля закреплялась в центральном конце той же бедренной арте
рии (запись ртутным манометром) Дыхание записывалось через тра
хеотомическую канюлю. Для записи перистальтики кишки в петлю тонко
го кишечника вставлялся баллончик, куда накачивалось 3—4 куб. см

1 Работа доложена в Москве, на второй Всесоюзной конференции научных 
медицинских студенческих обществ, и отмечена второй премией.



36 р. А. Арутюнян. Р. Л. Дурянян

воздуха. В периферический конец бедренной артерии вставлялась канюля 
для перфузии, в периферический конец вены вставлялась канюля для от
вода перфузата. После всего этого циркулярным разрезом вся конечность 
отделялись от туловища, сохраняя с ним связь только посредством бед
ренного и седалищного нервов.

Получался препарат, названный нами для краткости—^изолирован
ная конечность». Перфузия проводилась раствором Тироде. который 
аэрировался и подогревался до температуры 39°Ц.

Давление перфузата каждый раз устанавливалось равное кровяному 
давлению подопытного животного (параллельные манометры). Запись 
полученных результатов проводилась на кимографе с удлинителем. Одно 
временно регистрировались кровяное давление, дыхание и перистальтики 
кишечника, кроме того, записывалось время (0.5 сек.) и электросигналом 
отмечался момент введения препарата. Раздражающие вещества вводи 
лись шприцем по ходу тока питательной жидкости в резиновую трубку.

Испытание препаратов проводилось в трех вариантах:
I > в стадии глубокого наркоза;
2) и стадии поверхностного наркоза;
3) в стадии поверхностного наркоза, до введения испытуемого пре

парата в перфузат, вводился однопроцентный раствор новокаина.
Всего было проведено 53 испытания препаратов (на каждом живот

ном 2—3 испытания).

Результаты опытов

Перфузия препаратов через сосуды конечности в стадии глубокого 
наркоза никаких изменений со стороны кровяного давления, дыхания и 
перистальтики не вызывала.

Фактический материал касается второго варианта, когда животное 
находилось в стадии поверхностного наркоза.

При введении 2 мл 10-лроценгкого раствора сульфидина дыхание 
учащается, и его амплитуда увеличивается. Со стороны кровяного давления 
и перистальтики заметных изменений не отмечается (рис. I).

Введение I мл 1:1000 раствора адреналина через сосуды конечности 
вызывало повышение кровяного давления и некоторое усиление дыха
ния. Одновременно отмечается падение тонуса кишечной мускулатуры 
(рис. 2).

При введения I мл 50 процентного раствора хинина через сосуды ко
нечности наблюдаются резкое падение кровяного давления, ослабление и 
уменьшение амплитуды дыхания (рис. 3).

Наши опыты по перфузии лекарственных препаратов через сосуды 
«изолированной конечности» еше раз доказывают наличие богатой сети 
сосудистых иптерорецелторов, которые способны реагировать на химиче
ские раздражения, возникающие при перфузии сульфидина, адреналина, 
хинина, и нервно-рефлекторным путем воздействовать на ряд функций 
организма—кровяное давление, дыхание и .перистальтику кишечника.
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Вис. I.

Рис. 2.

При поверхностном наркозе после введения I-процентного раствора 
новокаина перфузия препаратов никаких изменений в вышеуказанных 
явлениях не дает.

При новокаиннзаипи рецепторов конечности новокаин лишает воз- 
можипстн воспринимать химические раздражения. После отмывания но-
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Рис. 3.

вокаина продолжительной перфузией раствором Тироле рецепторы вновь 
становятся восприимчивыми к раздражениям.

В стадии глубокого наркоза, как и при новокаинизации, перфузия пре
паратов никаких изменений нс дает. Глубокий наркоз вызывает сильное 
торможение центральной нервной системы, создавая функциональный 
разрыв рефлекторной дуги, и импульсы, идущие от ннтерорецепторов; не 
имеют возможности через собтветствующие центры вызывать изменения 
в эффекторном органе.

Вывод ы

I. При введении в перфузат препаратов через сосуды изолированной 
конечности во время поверхностного наркоза отмечается следующее:
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а) сульфидин вызывает учащение и углубление дыхания:
6) адреналин вызывает повышение кровяного давления, усиление 

дыхания и падение тонуса кишечника;
в) хиппи вызывает резкое понижение кровяного давления, ослабле

ние а уменьшение амплитуды дыхания.
2. Перфузия сосудов конечности в стадии глубокого наркоза соответ

ствующих- сдвигов не дает.
3. При новокаинизапии сосудистых рецепторов конечности перфузия 

препаратов никаких сдвигов в организме нс вызывает.

Кафедра нормальной <[> и л иологии 
Ереванского медицинского ине гит у га

Поступило * VII 195'2
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

։փո|. լ ւյյու^ասւնտ. ցիտություՏսԼր V, 9, 1952 Биол. и ссльхоз. науки

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новая силосная культура
На Степанаванском государственном сортоиспытательном участке, с 

целью опыта, в 1949 1951 годах была высеяна озимая рожь сорта «Ли
сицына».

Наблюдения за 3 года показали, что этот сорт ржа является Зими
ной кв.м я холодоустойчивым, устойчив против грибных заболеваний, 
кустистость хорошая, стеблестой высокий. Колошение ржи «Лисицына» 
начинается очень рано, с 15 мая. т. е. но сравнению с другими зерно
выми культурами на один месяц раньше. Средняя высота растении в пе
риод полного колошения достигает 2 метров и выше. Наблюдения по
казали также, что, несмотря на высокий и густой травостой, обильные 
в продолжительные дожди в условиях Степанаванекого район;., в период 
от начала колошения до цветения, рожь «Лисицына» совершенно че по
легает.

В середине июня 1952 года проведены опыты с целью использования 
озимой ржи для силоса. Было скошено 0,5 га ржи и получено 150 цент, 
силосной массы, или 300 цент, на га. Сравнивая урожайность озимой ржи 
•урожая 1951 г. с подсолнечником на силос, мы видим, что рожь дала в 
3 раза больше урожая зеленой массы. Подсолнечник ни силос убирается 
поздно, в момент уборки хлебов, и создает напряженность в работе. Ози
мую рож։, можно скашивать рано, в начале июня. т. е. в первые дни сило
сования кормов. Кроме поздней уборки, при уходе за подсолнечником 
требуется 2-кратная междурядная обработки, прореживание и т. д. 
Рожь не требует большого ухода, ей необходимо ранней весной дави и-, 
подкормку и бороновать. До укоса ржи па силос ухода уже нс требуется, 
т. к высокий травостой заглушает всякую сорную растительность.

Следует отметить, что предшественником озимой ржи был яровой яч- 
ЛСНЬ, н почва не была богата. При внесении под участок озимой ржи до
статочного количества органических и минеральных удобрений урожай
ность силосной массы можно довести до 500 центнеров на га. Ранний 
укос озимой ржи способствует также своевременной подготовке почвы к 
посеву озимой пшеницы.

г. X. Тарханян.
зав. Степа и аванским госсорт* )уч.асгком

Стспалаваиский район, 
сел. Вардаблур Поступило 10 V.I 1952
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ценный вклад в мичуринскую биологию
Н. М. Сисакян.—Ферментативная активность протоплазмен
ных структур. Издание Академии наук СССР. Москва. 1951

Монографический труд член а-корреспондента Академии наук Армян
ской ССР Н. М. Сисакяна: «Ферментативная активность протоплазменных 
структур», удостоенная высокой награды—Сталинской премии, является, 
крупным вкладом в науку <> ферментах. В этом труде автора нашл< свое 
дальнейшее развитие учение о ферментах. принципы которого были за
ложены отечественными -учеными.

Велика роль русских ученых в развитии ферментологии. Еще в поло
вине девятнадцатого столетия Лясковскин указал на бел ковы։։ характер 
ферментов Эта мысль развивалась А. Я. Данилевским и И. П. Павловым. 
А. Я. Данилевский разработал методы очистки ферментов, изучил их 
свойство н доказал, что один и гот же фермент может действовать в двух 
противоположных направлениях: проявить как гидролитическую, так и 
синтетическую активность. Это весьма важное открытие было подтвер
ждено и развито И П. Павловым, доказавшим изменение направленно
сти действия ферментов, в зависимости от среды.

Открытие И. П. Павловым и Шеновальниковым энтерокиназы—«фер
мента ферментов» явилось мощным толчком в изучении активирования 
проферментов. На рубеже двадцатого столетия основоположник совет
ской биохимии А. Н Бах заложил основы динамической функциональ
ной биохимии. Его классические исследования по фотосинтезу и биологи
ческому окислению—важнейшим процессам обмена веществ—направили 
биохимиков на истинный путь: изучить кардинальные вопросы биохимии, 
внедрить достижения биохимии в практику народного хозяйства.

Научное наследие А. И. Баха успешно развивается советскими био
химиками. в особенности А. И. Опариным. Н. М. Сисакяном, А. Л. Кир
сановым и др., которые своими трудами обогатили мичуринскую биоло
гию, развивая основной принцип советской биохимии: .познать обмен ве
ществ. суметь изменить его тип и. тем самым, направленно воздействуя 
на организм, изменить его на благо человека, строящего коммунизм.

Свойственный живому белку обмен веществ невозможно изучить без 
познания его ферментативного аппарата, направленности действия от
дельных ферментов — основных биокатализаторов обмена веществ.

Какие ферменты содержатся в клетке, как они распределены в ней. 
каким, образом осуществляется координация действия ферментов во 
времени, как изменяется направленность действия ферментов в записи- 
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мости от окружающей средь;, от онтогенетического развития организма—Ч 
вот основные вопросы, которым посвятил свое научное творчество Н. М. 
Сисакян. Ясно, что разработка этих вопросов инее։ первостепенное зна
чение в познании обмена веществ. Плодотворные научные исследования 
II \1 Сисакяна в его коллектива создали биохимию засухоустойчивости, 
выяснили основные вопросы в биохимических сдвигах при вегетативной 
гибридизации, разработали многие вопросы изменения направленности 
действия ферментов в «авиеимо ги от изменений условий внешней среды; 
они явились крупным вкладом а мичуринскую биологическую науку а 
сыграли важную роль в биохимической промышленности.

За последние годы И. М. Сисакян \ спешно работал ио выяснению 
ферментативной активности протоплазменных структур: результаты его 
многочисленных исследований обобщены в вышеупомянутой монографии, 
удостоенной з 1952 году Сталинской премии

Во введении своей ценной монографии II. М. Сисакян развивает основ
ные положения Ф. Энгельса и биологов-материалистов: Ч. /Дарвина. К. А 
Тимирязева. И В. Мичурин --. А Н.Бнха. Т. Д. Лысенко и других о том, что 
обменом веществ определяются вес факторы жизни, что наследствен- 
нос1ь. жизненность, изменчивость и развитий организма определяются 
единством и борьбой двух основных процессов обмена веществ ассими
ляцией и диссимиляцией, реализуемой в конкретных условиях среды. 
Взаимопроникновение, противоречивые соотношения между этими проти
воположными сторонам՛: единого процесса обмела веществ обусловлива
ют вес вышеперечисленные биологические свойства организ мов. Н. М. Си
сакян отмечает указание Т Д Лысенко: «Наследственность определяется 
специфическим типом обмена веществ. Сумейте изменить тип обмена ве
ществ живого тела, и вы измените наследственность».

11 М Сисакян в обстоятельном введении, как и а своих других статьях, 
показывает реакционную сущность биохимических концепций мендели
стов и морганистов, отрицающих роль обмена веществ в определении на
следствен йог ги. слияние внешней среды па наследственность, что ведет 
к агностицизму, идеологическому орудию современного империализма, 
отрицающему познаваемость организма и возможность его направленнр- 
|О изменения, открывающему широко двери перед мистикой и поповщиной,

Исследования Н М Сисакяна являются .дальнейшим развитием и 
подтверждением теории действия ферментов в живом организме, выдви
нутой .А II.Опариным него учениками, согласно которой ферменты <й сво
бодное. растворенном состоянии .проявляют гидролитическую активность, 
между гем как в связанном, адсорбированном на структурных элементах 
протоплазмы. обычно теряют эту способность, вследствие чего в организ
ме преобладают синтетические процессы.

Н. М Сисакян ставит перед собой задачу изучить роль протоплазмен
ных структур в создании направленности ферментативных процессов то
го или иного типа обмена веществ в организме, выяснить координирующее 
действие протоплазмы ня ферментативные процессы, в зависимости: от 
различного рода воздействий на живой организм; от еп> возраста; от 
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фчнкции; от изменений физико-химического состояния клеток и тканей, 
при вегетативной гибридизации и г. д.

В этом разрезе, представляющем большой интерес. ол изучает фер
ментативные функции хлоро-.хромо-а лейкопластов, учитывая их важную 
роль в обмене веществ. Пользуясь новейшими методами исследования и 
оригинально разрабатывая стоящие перед собой вопросы, Н М. Сисакян 
пришел к весьма интересным результатам, касающимся как структуры, 
так и функции пластид. Структуру и структурные изменения пластид 
Рлерныс были изучены II. М. Сисакяном и его сотрудниками. 1 Полируя 
пластиды путем суперцентриф.угирования и изучая их структуру элек
тродным микроскопом, они показали различие межд\ структурой отдель
ных пластид (хлоро-, лейко- и хромопласты), отличие одних и гёх же пла
стид у различных растений н различие от хода вегетации растений. 
Проводя гидролиз белка н путем бумажной хроматографии изучая ами
нокислотный состав гидролизата, II. М. Сисакян и его сотрудники обна
руживают 17 аминокислот и 2 пока еще не идентифицированных веще
ства Полученные данные являются значительным достижением в изуче 
нии структуры и химии пластид.

Особый интерес представляют исследования ферментативного аппа
рата пластид. Применяя различные методы автолиз, осмотическое воз
действие, центрифугирование, изменения РН Н. М. Сисакян с убедитель
ной ью доказывает, что различные ферменты не одинаков։* прочно связа
ны с пластидами. Так. например» наиболее прочна связь инвертазы с про- 
теидным комплексом пластид, менее- прочна связь у пероксидазы и очень 
слаба у лолифенолоксидазы и фосфорилизы. На основании полученных 
данных автор приходит к выводу, что инвертаза, прочно связываясь с 
яластцдамп, теряет свою гидролитическую активность, тем самым кос
венно способствуя смешению равновесия в страну синтеза сахарозы. Та
ким образом, пластиды, связывая ферменты в различной степени прочно
сти, играют важную роль в явлениях координации ферментативных про
цессов.

Интересные результаты получены при автолизе пластид, при этол։ 
высвобождаются и переходят в активное состояние протеазы, и особенно, 
инвертаза, между тем активность окислительных ферментов, пероксида
зы и колифенолоксидазы. снижается и после 72-часовог<* автолиза почти 
полностью исчезает.

Параллельные исследования изменения структуры пластид и фермой 
тативнэй активности показывают, что деструкция пластид при автолизе 
приводит к переходу ферментов из связанного состояния в свободное, и, 
как следовало ожидать, в процессе автолиза параллельно нарастает и 
актнвность инвертазы

Как я уже отметил, большой интерес представляет раздел «Фермен
ты .тластнд». Автору, путем применения оригинальных методов исследова
ния, впервые удалось щказзть широкий диапазон ферментативной актив
ности пластид. Ему впервые удалось обнаружить в пластидах пероксида
зу. полнфенрлокейдазу. о наличии которой в пластидах имелись лишь 
косвенные данные, дегидразы, причем активность их очень высокая, раз
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лична. степень сродства у отдельных дегидраз с протеидным комплексом 
пластид. Спектр действия дегидраз довольно широкий, найдены актив
ные дегидразы гликоколла. глютаминовом, аспарагиновой, яблочной, ян
тарной кислот, гистидина и др. веществ. Интересно отметить, что в про 
цессе автолиза снижается, наряду с активностью оксидаз, и дегидразная 
активность. Таким образом, устанавливается факт большого значения; 
окислительно-восстановительные ферменты проявляют свою активность в 
связанном состоянии с пластидами, противоположное явление наблюдает 
ся в случае гидролитических ферментов.

Особый интерес представляют открытые дегидразы аспарагиновой 
Kiic-h. ii.։ в пластидах а вообще у высших растений. В результате исследо
ваний Д. Н. Прянишникова аспарагиновая кислота приобрела большую 
роль в обмене веществ растительного организма, отсюда ясно значение 
открытия II. М. Сисакяном дегидразы аспарагиновой кислоты.

Помимо вышеуказанных ферментов и инвертазы автором в пластидах 
обнаружены и изучены цнтохромоксидаза, фосфорилаза, фосфоглюкому
таза, протеазы. Интересные результаты получены в отношении фосфори
лазы и фосфоглюкомутазы. Показана высокая фосфорилазная активность в 
пластидах, благодаря чему крахмал переходит в глюкозо-1-фосфаг. <атем 
под действием активной фосфоглюкомутазы в пластидах превращается 
з глюкозо-6-фосфат. причем равновесие наступает при переходе 88֊ 92% 
глюкозо-1-фосфата в глюкозо-6-фосфат. Процессы дефоСфолироваиия 
г-дут несравненно медленнее.

В разделе о локализации ферментов на протоплазменных структурах 
Н. М. Сисакян, на основании литературных и. в особенности, своих соб
ственных данных, приводит сводные данные о наличии ферментов в хло
ро-, хромо-и лейкопластах и приходит к выводу, что главная масса фер
ментов сосредоточена в пластидах. За этим разделом следует другой 
важный раздел работы «Влияние среды на образование и передвижение 
ферментов в организме*.

В этом разделе Н. М Сисакян показывает, что ио мере старения ли
ста. происходит уменьшение количества инвертазы в пластидах свекло
вичного растения, активность же инвертазы в лейкопластах корня свеклы 
сильно возрастает. Таким образом, происходит передвижение ферментов 
из листьев в корни. Такне же данные были получены с листьями и клуб
нями картофеля—в отношении фосфорилазы и фосфоглюкомутазы. Эти 
дачные дают основание Н. М Сисакяну притти к важному выводу, что в 
ходе вегетации «наряду с обменом пластических веществ между отдель
ными органами растения происходит также и обмен ферментов». Коли
чество ферментов в пластидах снижается при -хранении корней сахарной 
свеклы и клубней картофеля. У этиолированных растеряй в пластидах 
корней резко снижается активность инвертазы и фосфоглюкомутазы, 
фосфорилаза отсутствует, что говорит о значении фотосинтеза в образо
вании ферментов и их последующем оттоке от листьев в корни.

В последующих двух разделах Н. М. Сисакян изучает изменение 
структуры и ферментативном активности пластид в онтогенезе растения 
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и связь ферментативной активности пластид с физиологической функцией 
организма. Вопреки утверждениям зарубежных ученых, стоящих на 
идеалистических позициях о неизменности пластид в цикле развития 
растения, автор с убедительностью доказывает изменения структуры пла
стид и их биокаталитической активности. По мере старения листа проис
ходит уменьшение поверхности пластид и вместе с этим их ферментатив
ной активности. Подобная взаимосвязь наблюдается и при хранении кор
ней сахарной свеклы: в процессе хранения изменяется морфология пла
стид, строма разрыхляется, изменяется характерная плотность, умень 
шается активная поверхность и параллельно с этим понижается их фер
ментативная активность. Исследования с этиолированными растениями 
также приводят к подобным результатам.

Ферментативная активность пластид изменяется и в связи с природой 
и функцией растения. В растениях-еахаронакопитслях обнаруживается 
большая активность инвертазы и меньшая -амилазы. Обратная карыпы 
обнаруживается в картофеле (кра-хм а лона копи телях). Весьма интересны 
полученные Н. М. Сисакяном результаты при вегетативной гибридизации. 
Еще раз подтверждается, что при вегетативной гибридизации происходят 
изменения ферментативного аппарата, тем самым биохимических процес
сов, перестраиваются ферменты дыхательной системы, и в семенном по
томстве преобладает та или иная дыхательная система.

Таковы основные результаты исследования Н. М. Сисакяна и его 
коллектива. Диапазон проведенных исследований, значение полученных 
результатов представляет большой интерес. Впервые изучается структу
ра пластид, их различная биокаталигнческая активность, причем боль
шинство ферментов в пластидах обнаруживается автором впервые. Изу
чаются изменения структуры пластид в онтогенезе, хранении, этиолиро
вании растения и параллельно с этим сдвиги в биокаталнческой актив
ности пластид. Доказывается влияние среды па образование и передви
жение ферментов, а также изменение ферментативной системы мтастид в 
связи с физиологической функцией организма. Исследования II. М. Сиса
кяна открывают новую страницу в биохимии о роли пластид, заключаю
щих в себе основной ферментативный аппарат и, тем самым, приобретаю
щих большое значение в обмене веществ организма. Они кладут основу 
новой отрасли энзимологии — функциональной энзимологии биологиче
ских структур.

Во всей монографии II. М. Сисакяна проводится и конкретными при
мерами подтверждается мысль об изменении обмена веществ в организме 
под влиянием внешней среды, в различных стадиях онтогенеза, в зависи
мости от природы и физиологической функции организма.

Вся монография II. М Сисакяна, одного из крупных представителен 
советской функциональной биохимии, построенная на принципе мичурин
ской биологии, является дальнейшим развитием биологии и ценным до
стижением советской ласки.

<4

Г. X. БУНЯТЯН, 
АН Арм ССР
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