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В. О. Гулканян, С. Г. Оганесян

Наблюдения по скрещиванию ветвистоколосой 
пшеницы тургидум с неветвистоколосыми пшеницами

1. Важность проблемы ветвнетоколосой пшеницы

Ветвистоколосость пшениц имеет важное значение для получения 
высоких урожаев, что хорошо обосновано акад. Т. Д. Лысенко я другими 
исследователями [6] стр. 204 — 210. |7[ сгр. 9, |14| стр. 307). Этим
н объясняются широко развернувшиеся за последние годы исследования 
по внедрению ветвнетоколосой пшеницы тургидум в социалистическое 
сельское хозяйство нашей страны.

Однако проблема по широкому внедрению вегпистоколосой пшеницы 
в сельское хозяйство не может быть разрешена в полной мере, пока у нас 
не будет достаточно большого количества разнообразных сортов этого 
типа пшеницы, соответственно разнообразию природных условий нашей 
страны. Многие исследователи, которые поняли значение большого разно
образия сортов ветвисто колосы х .пшениц, стремятся к разрешению этой 
проблемы, с одной стороны, путем гибридизации ветвистоколосой пше
ницы тургидум с неветвистоколосыми пшеницами [6], с другой стороны, 
путем превращения неветвистоколосых пшениц в ветвистоколосые 
13. 8. II. 13).

Здесь мы приводим некоторые результаты наших опытов по скрещи
ванию ветвнетоколосой пшеницы <• разными неветвистоколосыми пшени
цами. Пам кажется, что эти данные могут оказаться полезными для изу
чения путей создания ветвистоколосых пшениц.

2. Способ опыления, примененный при скрещивании ветвнетоколосой 
пшеницы тургидум с неветвистоколосыми пшеницами

Скрещивание взятых нами пшениц было проведено способом свобод
ном. опыления. Для этого был произведен пространственно изолирован
ный посев ветвнетоколосой пшеницы тургидум, взятый в качестве отцов
ского компонента. Среди посева пшеницы тургидум были высеяны пше
ницы, взятые в качестве материнских компонентов. Таким образом, почти 
всю площадь посева, которая доходила до 500 к;֊;, м, занимала пшеница 
тургидум, а материнские пшеницы занимали от 2 до 3 рядков в каждой 
грядке посева, где количество растений каждой материнской пшеницы 
доходило до 30—40.

Кастрация колосьев неветвистоколосых материнских пшениц произ
водилась обычным способом. Все неподвер-гавшиеся кастрации колосья
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удалялись ло их цветения, чтобы опыление кастрированных цветков про
изводилось только пыльцой отцовского компонента. Как уже было ска
зано, опыление производилось свободно.

Нами было применено также скрещивание путем принудительного 
опыления кастрированных цветков. В качестве материнской пшеницы 
была взята ветвистоколосая пшеница тургидум, колосья которой подвер
гались кастрации следующим образом: удалялись слабые колоски у вер
хушки и основания колоса, а также слабые колоски верхушек ветвей 
колоса. От всего кастрированного колоса для опыления оставлялись 
только наиболее развитые цветки.

Скрещивание ветвистоколосой пшеницы тургидум с другими пшени
цами производилось как пыльцой от одной отцовской пшеницы, гак и 
смесью пыльцы от нескольких отцовских пшениц. Смесь пыльцы состав
лялась следующим образом. В чистой стеклянной баночке собирались 
зрелые пыльцевые мешочки в равных количествах и одинаковой зрело
сти. Пыльцевые мешочки раскрывались в баночке и высыпавшиеся пыль
цевые зерна перемешивались путем многократного легкого встряхивания.

Пыльца наносилась на рыльце пестика кисточкой на третий день 
после кастрации колосьев. Колосья после кастрации, а также после опы 
ле.чия. брались под изоляторы.

3. Данные по скрещиванию ветвистоколосой пшеницы тургидум 
с неветвистоколосыми пшеницами

В результате скрещивания ветвпстоколосой пшеницы тургидум с 
другими пшеницами при свободном и принудительном опылении пыльцой 
от одной отцовской пшеницы и смесью пыльцы от нескольких пшениц 
был получен целый ряд данных о скрещиваемости взятых нами роди
тельских пар. об их зернообразовании при опылении, о плодовитости гиб
ридов в последующем.

Данные о завязывании семян при свободном опылении ветвистоколо
сой пшеницы тургидум с разными неветвистоколосыми пшеницами при
ведены в таблице 1.

Таблица !
Завязывание семян при скрещивании ветвистоколосой 

пшеницы тургидум с разными иеветвистокрлосыми пшеницами

Родительские пары
Колик, 

кастрир 
цветков.

Колич. 
завязав, 
семян

Проц.

9 Пебре.д (эритросн.) X нети.
нш. тургидум 877 418 47/9

9 Новоу краника • 1154 456 39/5
9 Украинка X • 801 145 18,1
9 Егвардн 1 (грскум) X • 2459 979 39/8
9 Дельфи X • 1515 439 28,8
9 Дур. апуликум X 129'2 536 11,5
9 Эринацеум 1160 395 34,1
9 Ферругинеум X 329 109 33,1
9 Перси кум X 326 107 32,8
9 Алты-агач (ферруг.) X (• 188 56 29,7
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Как видно из таблицы I, завязывание семян у разных родительских 
пар не является достаточно высоким, несмотря на применение метода 
свободного опыления, который дает, как известно, лучшие результаты по 
сравнению с принудительным опылением {5]. Такую низкую оплодотво
ряем ость нельзя объяснить несовпадением цветения растений, так как 
зз весь период кастрации колосьев имелась обильная пыльца. Кроме того, 
։а все время кастрации стояла недождливая погода, благоприятствую
щая ветроопылению. и, следовательно, здесь также нельзя искать причины 
низкой скрещиваемости. Поэтому остается только один вывод, заклю
чающийся в том. что низкая оплодотворяемость пшеницы тургидум с 
другими пшеницами, взятыми в нашем опыте, является результатом нх 
некоторой отдаленности.

Нами была изучена также плодовитость ; ибридов в 5։. Для этого 
растения выращивались на хорошем агротехническом фоне; колосья 
юдовытных растений были подвергнуты анализу, причем были подсчи
таны все цветки и образовавшиеся семена. Результаты подсчета приведе
ны в таблице 2.

ПЛОДОВИТОСТЬ гибридов пшеницы гургидум В 1'|
Таблица -

Родительские пары Колнч. 
цветков

Колич.
семян

Плодовн- 
тость 

в проц.

2 Небред (эритросп.) X 
Л1П.

о вег в. 
тургидум

«
3149 5176 63,5

2 Новоукраинка X 8749 5360 61,3
9 Украинка X • 8644 5928 68,5
2 Егвамй 4 (грскум) •• 10136 6228 61.4
9 Дельфи X И 6949 3781 54,4
2 Дур. ануликум X • 8226 5340 61,9
2 Эри и а цели X ■ 8262 4834 58,5
2 Ферругииёум X • 6487 5540 85,4
5 Перси ку и X 6915 4.360 63,0
.9 Алты-агач (ферруг.) X • 1492 1006 67,3

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что у гибридов вет
вистою,лосой пшеницы тургидум с другими пшеницами в 1՝, наблю- 
щется значительная стерильность цветков, вследствие чего плодовитость 

в лучшем случае, например, при 9 ферругинеум Хветвистую пшеницу 
тургидум, оказалась не .выше 85,4%.

При анализе результатов скрещивания нами было обращено внима
ние нэ вопрос о связи между зернообразованием при опылении и плодо
витостью гибридов в первом поколении. Для получения ясного представ
ления об этом вопросе мы сопоставили соответствующие данные, которые 
приведены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, данные по завязыванию во многих случаях 
не совпадают с данными по плодовитости гибридов. 'Гак, например; при 
скрещивании пшеницы Украинка с пствнстоколосой пшеницей тургидум 
завязывание семян в год скрещивания составило 18,1%/ зернообразова- 
ние же а Р| дошло до 68,5%, в случае же 9 небредХ /вет. пш. турги
дум получилось завязывание семян 17,9%. а в —63.5% и т. д.
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Завязывание семян в год скрещивания и плодовитость 
растений в И,

Таблица 3

Родительские пары
Завязыва

ние семяп а 
год опыле
ния в проц.

Плодови
тость расте
ний в Р։ 1) 

проц.

5 Не бред (эритроен.) X << нет в.
ПШ. ТУрГИДУМ 47,9 63, о

$ Новоукраилка X • 39,5 61,3
5? У краника X 18,1 68.5
$ Егварди 4 | грекгм) X 39,8 61,4
2 Дельфи X 28,8 54,4
9 Дур. апуликгм X 41,5 64,9
9 Эринацеум X 34,1 5Ч,5
9 Ферругйнеум X 33,1 85,4
$ Перси кум X 32,8 63,0
9 Алты-агач (ферруг.) X 29,7 67,3

Стремясь получить более высокую завязываемость и плодовит։*՛։ъ 
гибридов, мы произвели опыление цветков ветвистоколосой пшеницы 
тургидум смесью пыльцы. Как известно, И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко 
и их ученики и последователи разработали метод скрещивания растений 
смесью пыльцы, дающий возможность не только преодолевать нсскре- 
щиваемость некоторых родительских пар растений и получать более пло
довитое гибридное потомство, но в возможность управлять их наслед
ственностью |1. 2, 10,՜ 12, 15].

Если скрещивание производится путем принудительного опыления 
цветков материнской пшеницы смесью пыльцы от нескольких отцовских 
.пшениц, то спрашивается: а) с каким успехом завязываются семена в 
год опыления ветвистбкрлосой пшеницы туртвдум пыльцой других пше
ниц, б) какова бывает плодовитость гибридов ч потомстве, в) как фор
мируется гибридное потомство, г) какова бывает жизненность гибрид
ного потомства?

Для выяснения этих вопросов нами было проведено скрещивание 
ветви стоколосой пшеницы тургидум с некоторыми неветвистоколосыми 
пшеницами. Ветвистоколосая пшеница тургидум была взята в качестве 
матери нского компонента.

Прокастрировднные цветки колосьев этой пшеницы были опылены 
смесью пыльцы следующих трех пшениц: меридиоиале, Егварди 4 (пре 
к-у м), эритролеу кон I (эти пшеницы отличаются хорошими биологически
ми и хозяйственными качествами). Наряду с этим та же ветвистоколосая 
пшеница тургидум была опылена пыльцой от каждой из этих же пшениц 
в отдельности.

Полученные от этих скрещиваний данные приведены в таблице .4.
Как видно из приведенных в таблице 4 данных, при принудительш м 

опылении ветвистоколосой пшеницы тургидум .пыльцой от одной отцов
ской пшеницы получилось довольно низкое завязывание семян.

В нашем опыте самое низкое зержюбразование имело место при 
опылении пыльной от .пшеницы меридиоиале, дошедшее только до 16.0%. 
При опылении же пыльцой от Егварди 4 (греку м) и эритррлеукон I
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Таблица 4
Завязывание семян при скрещивании нетвистоколосой пшеницы 

тургидум с другими пшеницами путем опыления пыльцой си 
одной пшеницы и смеси пыльны от нескольких пшениц

Родительские пары
Килич. 

кастрир. 
цветков

Колич.
завязав.
семян

Прон.

$ Вств. ши. тургидум X -7

$ Вето, пш. тургидум х 6*
. . . х г

. . . X сГэр

меридиоиа.те 
Егварди 4

(грекум) 
зрнтролсу-

кои 1
мерндионале 
Егварди 4 
(грекум)

итролеукои 1

256

375

765
286

170

60

256

62,4

16,0

32,2 
ЗОЛ)

получилось несколько более высокое завязывание семян, однако оно 
дошло, соответственно, только до 32,2 и 30,0%. При опылении же цзет- 
ков ветвистоколосой пшеницы тургидум смесью пыльцы от тех же грех 
пшениц зернообразование имело место более успешно и составило 62,4%.

Следует отметить, что на рыльце пестика наносилось одинаковое 
количество пыльны как в том случае, когда опыление производилось 
пыльцой от одной отцовской пшеницы, так н в том, когда опыление 
г|»оизводплось смесью пыльцы. Следовательно. степень завязывания се
мян в нашем опыте может быть объяснена не количеством пыльцы, а гем 
новым качеством, которое несомненно возникло благодаря разнообразию 
нанесенной на рыльце пыльцы. В результате этого и обеспечилось более 
успешное зернообразование.

Какова плодовитость гибридов в первом поколении? Для выяснения 
этого вопроса следует учесть, что в первом поколении гибридов, полу
ченных при опылении смесью пыльцы, возникает формообразовательный 
процесс, формируются растения разных типов, поэтому плодовитость 
растений следует рассматривать .по их разным типам. С этой целью гибри
ды были разделены на фракции по их морфологическим признакам, после 
чего и была определена их плодовитость. Полученные данные приведены 
г таблице 5. В той же таблице приводятся для сравнения (энные по 
опылению пыльной от одной пшеницы.

Как видно из таблицы 5. плодовитость гибридов, полученных при 
опылении смесью пыльцы, значительно выше гибридов, полученных ։ри 
опылении одной пыльцой. Кроме того, когда сравниваем плодовитость 
разных типов гибридов, формировавшихся при опылении смесью пыльцы, 
то мы видим некоторую разницу между ними. Наилучшис результаты 
получилась у фракции 3. давшей плодовитость на 90.2%. У фракции же 
I плодовитость составила 77,2".֊.

При рассмотрении данных, помещенных в таблице 5, следует обра
тил- внимание на то, каково было участие каждого из родителей в форми
ровании гибридов в данных конкретных условиях внешней среды. Преж
де всего следует отметить, что гибриды, полученные путем опыления 
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пыльцой от одной отцовской пшеницы, в первом поколении разнообразия 
не дали, причем в этом случае формировались гибриды с обычными, 
преобладающими в дайной среде признаками. Так. например, при 
зер’нстоколосая пшеница тургидум X меридионале, в первом поко
лении формировались растения, у которых колосья были остистые, опу
шенные, красновато-белые, зерно белое.

Примерно такое же поведение гибридов мы должны были бы наблю
дать в случае, если бы из. емес-и пыльны в оплодотворении участвовал 
один компонент. И, наоборот, при участии в оплодотворенки нескольких 
отцовских пшениц мы должны были наблюдать формирование гибри
дов с признаками двух или трех отцовских пшениц.

В первом поколении гибридов, полученных при опыления смесью 
пыльцы, обнаружилось относительно сильное разнообразие растений 
(рис. 1). Для выяснения характера формирования гибридов растения 
первого поколения этих гибридов были подвергнуты морфологическому 
анализу, т. е. все они были разделены на фракции. Всего было получено 
четыре фракции, как это видно из таблицы 5.

Таблица э
Плодовитость гибридов ветвистоколосой пшеницы тургидум 

с другими пшеницами и Г։

Родительские пары 1(олич. 
цветков

Колич. 
семян П

ро
ц.

V Beгв пш. тургидум X с

2 Bern. иш. rvpruavM X Mt
X г? Er

К}
. . . X J эр'»

меридионале 
Егварди 4 
(грекум) 

эритролеук. !

среднее 
'ридионале 
варди 4 (гре- 
м) 
тролеукон 1 

среднее

фр? 1 -551

фр. 2—152 
фр. 3—556 
фр. 4-492 

2044
675

700
790

2165

448

356 
?>12
380

1796
135

39.5 
560

1390

82,3

78,7
90,2
77,2
87,8
64,4

59.3
70,9
64.2

Чтобы ясно было представление о формообразовательных процессах 
и о формировании разных типов растений, приводим описание родитель
ских пшениц и их гибридов.

Морфологические признаки 
материнских пшениц

Морфологические признаки 
отцовских пшениц

Ветвистая пш. тургидум
Колос остистый, голый, белый, ча

сто с легким красноватым опен
ком. зерно белое.

Меридионале
Колос остистый, опушенный, белый, зер

ни белое и мелкое.

Егварди 4 (грекум)
Колос остистый, голый, белый, зерно бе

лое, крупное и характерное.

Эрнтрояеукон 1
Колос остистый, голый, красный, зерно 

белое я мелкое.

Фракции, полученные при анализе гибридов. Было получено всего I фракции.
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Рис. I. Формообразование в первом поколении гибри- 
лов ветвистоколосой пшеницы тургидум с неветвисто- 

копаемый пшеницами при опылении смесью пыльцы.
На рис. показано по одному колосу от каждого типа разнообразия.
I. Остистый, голый, колос неветвистый, белый с красным, оттенком, зерно 

•белое, крупное (в тексте 2-я фракции).
2. Остистый, опушенный колос, ненствистый, красный, зерно белое и круп

ное (1-я фракция).
3. Остистый, опушенный, колос неветвистый, белый с краевым оттенком, зер

ни белое и крупное (3-я фракция).
4. Остистый, голый, колос ветвистый, белый с красным налетом, зерно бе- 

.-<։с к крупное (4-н фракция).

Морфологические признаки гибридов первого поколения

Фракция I. Колосья остистые, опушенные, красные, иеветвистые, 
зерно белое и крупное. Количество растений—10.

а) Опушен кость колоса под влиянием мерндионале, 
б) красная окраска колоса под влиянием эритролеукон I, 
у) форма зерна и крупность под влиянием Егварди 4 (грекум).
Фракция 2. Колосья остистые, голые, светлокрасные, иеветвиетые, 

зерно белое. Количес тво растений 6.
а) Светлокрасная окраска колоса .под-влиянием эритролеукон 1,
б) форма черна под влиянием Егварди 4 (грекум).
Фракция 3. Колосья остистые, опушенные, светлокрасные, псветви- 

стыс, зерно белое и крупное. Количество растений 4.
а) Светлокрасная окраска колоса под влиянием эритролеукон 1, 
б) опушенность колоса под влиянием меридионале.
в) форма зерна под влиянием Егварди 4 (грекум).
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Фракция 4. Колосья остистые, голые, слабо евстлокрасные, ветви
стые, зерна белые и мелкие. Количество растений 8.

Следует отметить, что относительно четвертой фракции растений 
трудно сказать, под влиянием какого именно компонента из скрещенных 
пшениц осуществился формообразовательный процесс. Этот вопрос ясен 
только в отношении ветвистости колосьев. Вообще же приведенные дан
ные говорят о том, что в процессе скрещивания участвовали вес компо
ненты. входящие в состав смеси пылыгы. Однако на Основании приведен
ных данных трудно определить степень участия в оплодотворении каж
дой пыльцы, или. что то же самое, каждого из родителей.

Выше было отмечено, что при опылении цветков ветвист иколосой 
пшеницы тургидум пыльцой от одного отца или смесью пыльцы от не
скольких отцовских пшениц, в первом поколении формируются растения 
с признаками, для которых условия данной внешней среды наиболее 
благоприятны. Для того, чтобы достаточно ясно было видя՛՛ формирова
ние признаков, гибридные растения первого поколения нами были под
вергнуты анализу по протнвфодожным морфологическим признакам. 
Результаты произведенною анализа приведены в таблице 6.

Таблица 6 
Преобладземость и подчиненность морфологи
ческих признаков в первом поколении гибри
дов ветвисто колосок пшеницы гургидем при 

ее скрещивании с другими пшеницами
смесью пыльцы

Количество
М о । |ф п.’.ог и ч е с к не признаки растений в

фракциях

Колосья опушенные Н
неопушеивые I*.

Колосьп красные 20
белые 8

Колосы։ нс нет вистые 20
ветвистые 8

Зерни крупные 20
• • мелкие а

Из данных таблицы 6 видно, что неопушейных растений формнрова- 
л >сь столько, сколько опушенных растений, хотя мы большей частью 
должны были иметь опушенные растения, ввиду преобладания этого при
знака в данных условиях внешней среды. Из остальных признаков те. 
которые у разнообразящихся гибриде® обычно преобладают, как. напри
мер. красная окраски колоса, неветвистосп. колоса, крупность зерна, в 
первом поколении оказались преобладающими. Эти данные показывают, 
что у гибридов, полученных путем опыления цветков материнских расте
ний смесью пыльцы от нескольких отцовских пшениц, формируются 
растения, у которых преобладают те морфологические признаки, которые 
преобладают также в тех случаях, когда скрещивание производится 
пыльцой, взятой от одной отцовской пшеницы.

Выше мы упомянули вопрос о жизненности растений в первом поко
лении гибридов. Для выяснения этого вопроса лучше всего обратиться 
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>< дгцным. полученным от анализа плодовитости гибридов. Эти данные 
приведены в таблице 5. Однако для большей ясности следует сравнит! 
Данные, приведенные в таблицах 4 и 5. Вспомним, что в таблице 4 пока
зана степень завязывания семян при скрещивании ветвиттоколосой пше
ницы тургидум с другими пшеницами, в одном случае путем принуди
тельного опыления материнских растений пыльцой от одних отцовских 
шкенип, в другом же случае—смесью пыльцы от тех же пшениц. В табли
це?# приведены результаты анализа плодовитости гибридов, указанных 
в таблице 4. Сопоставив данные, относящиеся к завязыванию семян при 
опылении и плодовитости гибридов в первом поколении, мы получаем 
картину, приведенную в таблице 7.

Таблица 7
Завязывание семян при скрещивании ветвистоколосой пшеницы 

тургидум с другими пшеницами и плодовитость гибридов в 
первом поколении

Опыление произведено пыльцой, 
взятой от пшеницы:

Завязыва
ние семян 

в проц.
Плодовит, 

гибр. в проц.

меридионале
$ Вет в. пш. тургидум .< ^7^"^ 62,4 87.3

эригролеукон 1
2 Ветв. пш. тургидум X сГ меридиозале 16,0 64,2

. , . X <5 Егварди 4 32,2 59,3
» , . X 3 эритролсукон 1 30,0 70,9

Данные, приведенные в таблице 7, показываю!, что отвязывание 
семян при опылении материнского растения пыльцой от одной отцовской 
пшеницы значительно ниже, по сравнению с завязыванием семян при 
опылении смесью пыльцы от нескольких отцовских пшениц. То же самое 
наблюдается в отношении плодовитости гибридов в первом поколении. 
Обращает на себя внимание еще другое явление, заключающееся в том, 
что плодовитость в Г| как бы не зависит от степени завязывания семян 
при скрещивании, о чем уже было упомянуто выше.

О жизненности гибридов, полученных двумя способами опыления, мы 
можем судить на основании их плодовитости.

Плодовитость гибридов ,в нервом поколении более высока у тех 
гибридов, которые получены при опылении цветков материнского ра
стения смесью пыльцы от нескольких отцовских пшениц. Так. напри
мер, как видно из таблицы 5. средняя плодовитость всех гибридов от 
одной отцовской пшеницы доходит до 64.2%. в то время, как у гибридов, 
полученных путем опыления смесью пыльцы, средняя плодовитость до
ходит до 87,8%. Максимально высокая плодовитость при опылении одной 
пыльцой доходит до 70,9%, при опылении же смесью пыльцы от несколь
ких отцовских пшениц доходит до 90,2%.

Наблюдения будут продолжаться над растениями второго поколения 
гибридов. С этой целью все растения, полученные в Г։, пронумерованы 
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каждое в отдельности и их семена посеяны на одинаковом агротехни
ческом фоне.

4. Обсуждение полученных данных

При обсуждении результатов наших опытов ио скрещиванию ветви
стоколосой пшеницы тургидум <? иеветвистоколосыми пшеницами нам 
кажется необходимым в первую очередь обратить внимание на следую
щие стороны дела:

успех зернообразования в завися мск: ги от способа опыления пшениц; 
участие в оплодотворении пыльцы от нескольких отцовских пшениц; 
влияние способа опыления (опыление пыльцой от одной отцовской 

пшеницы и опыление смесью) на формообразовательные процессы в Р։;
жизненность гибридного потомства в зависимости от способа опы

ления.
3 наших опытах были выяснено (таблица 4). что скрещивание пше

ниц осуществляется более усиленно тогда, когда опыление производится 
смесью пыльцы. Это явление тесно связано с избирательностью «лтлодо- 
творения В том случае, когда ветвистоколосая пшеница тургидум была 
опылена только пыльцой от меридионале или от Егварди 4 (грекум), или 
же от эритролеукои I, получилось сравнительно низкое оплодотворение, 
выразившееся в относительно небольшом зернообразозании. Последнее, 
на наш взгляд, явилось результатом некоторой отдаленности скрещивае
мых пшениц и слабой взаимной избирательности между ними.

Иная картина выявилась при опылении пшеницы тургидум смесью 
пыльцы от всех перечисленных выше отцовских пшениц. В этом случае 
получилось резкое увеличение зернообразования. легко объяснимое тем, 
что при смеси пыльны сильно усилилась взаимная избирательность между 
материнским и отцовским растениями.

Можно ли сказать, что повышение избирательности при скрещива
нии смесью пыльцы объясняется одной какой-либо пыльцой, включенной 
в состав смеси? Нам кажется, что этого нельзя сказать. Возможно, что 
другая смесь пыльцы дала бы иную скрещиваемость, однако в любом 
случае успех скрещивания был бы более высоким и явился бы результа
том именно совместного действия всех компонентов, включенных в смесь 
пыльцы.

Тем не менее уместно было бы поставить вопрос о степени участия в 
оплодотворении каждой пыльцы, взятой от гой или иной отцовской пше
ницы В нашем опыте такие результаты не были получены. Невидимому, 
с процессе оплодотворения нс было преимущественного участия какой- 
либо пыльцы, включенной в состав смеси. Морфологический анализ гиб
ридных растений показал наличие в них признаков всех трех отцовских 
пшениц, следовательно, их участие в процессе оплодотворения.

Интересные результаты были получены в отношении формообразо
вательных процессов в первом поколении гибридов.

На чаш взгляд, формообразовательные процессы в первом поколении 
гибридов, выявившиеся в наших опытах, обусловлены способом скрещи- 
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ваяия. Известно, что гибриды, как правило, разнообразятся во втором 
поколении, а не в первом. Это объясняется тем. что растения только в 
первом поколеют начинают расшатанно ассимилировать условия внеш
ней среды, в результате чего и образуют разнородные семема. которые 
во втором поколении проявляются в виде разнообразящихся морфоло- 
гических признаков |]4, 4]. Таким образом, разнообразие семян является 
следствием расшатанного питания материнского растения.

Если правильно, что разнообразие гибридов ио втором поколении 
является следствием расшатанности гибридного Организма первою неже
лания. тогда, естественно, возникает предположение. что разнообразие 
тбрнлон в первом поколении также является следствием расшатанности 
ор1П11Из.ми в год гибридизации- Но какой же причине может возникнуть 
расшатанность у организма при опылении? Нам кажется, что на этот 
вопрос имеется только один ответ, заключающийся в том, чго причиной 
расшатывания опыляемого организма является чужая пыльца.

Известно, что при опылении материнскою растения пыльцой от одно
го отцовского компонента, обычно в случае биотипическон отдаленности, 
п первом поколении гибридов՛ также иногда возникает разнообразие. 
Исходя из этого, .мы можем отметить, что чужая пыльца от одного отцов
ского компонента также в некоторых случаях (биотнпической отдален
ности) приводит к расшатывании։ опыляемого .материнского организма, 
который вследствие этого начинает питаться расшатанно. а потому я 
образует разнородные семена, которые в первом поколении формируют 
разнообразящиеся по морфологическим признакам растения.

Нами выше были приведены данные о том. чго при опылении ветвч- 
етоколоеой пшеницы тургвдум пыльцой от одной неветвистокояосой 
пшеницы получились гибриды, которые в первом поколении разнообразия 
не дали. При опылении же ветвистоколосой пшеницы тургидум смесью 
пыльны от нескольких, взятых в качестве отцовских пар, неветвистоколо- 
сых пшениц получились гибриды, которые в первом поколении дали 
разнообразие. Такое же явление разш юбразия гибридов в первом поко
лении при опылении цветков материнского растения смесью пыльцы до 
нас было отмечено Э. Кочарян [9]. На основании этих фактов мы можем 
заключить, что смесь пылыш настолько сильно воздействует на материн
ское растение. что приводит к его расшатыванию, следовательно, к изме
нению типа питания, а вследствие этого—к образованию им разнородных 
семян, обусловивших формообразовательные процессы и первом поколе
нии гибридов.

Представляется важным вопрос о связи зернообразовання при скре
щивания и плодовитости гибридов в Е։. При разборе результатов опыта 
выяснилось, что плодовитость гибридов в первом поколении не связана 
со степенью Образования семян в год опыления. Повидимому, суть дела 
в том. что взятые нами родительские пары проявили неполную взаимную 
избирательность, и поэтому оплодотворение и завязывание семян осуще
ствилось не у всех цветков. Завязавшиеся семена дали нормальные гиб 
рядные растения с разной плодовитостью. Эту разницу, на наш взгляд, 
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следует объяснить гем, что заложенная при оплодотворении жизнен? 
Кость (плодовитость) в потомстве формируется. устанавливается с раз
ной быстротой.

Чрезвычайно важное значение имеет вопрос о жизнен пости гибрид
ного потомства, в зависимости от способа скрещивания, т. с. скрещивания 
при участии пыльцы от одного отцовского родителя и от нескольких от
цовских родителей. Об этом вопросе мы можем иметь представление 
только »«։ основании степени плодовитости гибридов в нервом поколении.

Как показали наши данные, гибриды, полученные при скрещивании 
пыльцой <>1 одного отца, дали более низкую плодовитость по сравнению 
с гибридами, полученными от опыления смесью пыльцы <»։ тех же отцов
ских пшениц.

Ыа основании уже известных данных мы убеждаемся, что смесь 
пыльцы обусловливает не только более высокую оплодотворяс.мость ра
стений. но и более высокую плодовитость их гибридов. Это следует объяс
ни»։. тем, что при смеси пыльцы повышается избирательность оплодотво
рения, что и приводи։ к сравнительно повышенному завязыванию семян. 
При этом своеобразные процессы ассимиляции и диссимиляции 1111 ]. стр. 
632) протекают более успешно, при которых семена завязываются как бы 
при более разнообразном и усиленном литании, происходит обновление 
организма, который приобретает новые наследственные качества, новую 
внутреннюю жизненную силу. Это, в свою очередь, приводит к повыше
нию качеств семян, которые и в нервом поколении гибридов дают более 
плодовитые, жп неспособные растения.

Институт генетики и селекции
растений ЛИ Арм. ССР Поступило 5 VII 19.53 г.
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ԴհՏՈՂ01ՓՅՈհՆՆեՐ ՃՅՈհՊ_ԱՎ_ՈՐԱՃԱՍԿ ՏՈՒՐԳՒԴՈհՍ՜ ՑՈՐեՆՒ 
b< (П ՃՅՈհՂ_ԱՎ_ՈՐԱձԱՍԿ ՑՈՐեՆՆեՐհ խԱՋԱՋեՀՍ՜ԱՆ ՄԱՍՒՆ

Ա 1Г Փ II Փ II I» 1Г

Ցորենի Հասկի ձչոէղավորությու՚էպւ խոշոր նշան ա կո t ftյո in ունի րերքա- 
tu Հաթյան րարձրացման տեսակետից, niton ի այղ աիոքի ցորեններ ստեղծելը 
կարևոր խնղիր (/ Վաղուց ի վեր Հայտնի տոէրգիդում 2յ ո։ ղ ս, վո ր ցորենի խա- 
րսձևումր ոչ .»յուղավորա Հասկ ցորենների Հետ՝ այսպիսի ցորեններ ստեղծե
ր՛ / միջոցներից մեկն Լ։

Այս ՚ս շիւ turn tt է ftյան մեց տվյ՛ոյներ են րերվ՚ոմ աչն մանին, թե Հիշյտլ ցո
րենները տարրեր եղանակներով խաչաձևե/ու դեպքում ինչպիսի արդյա ն ըներ 
են ստացվումէ

Խաչաձևման մի վարիանտում Նեըըեդ, ևովոուկրսփնկա, Ուկրաինկա, 1՚դ- 
վաըղի . •/, 'եեյ!իի, Դարում ա պո լքիկոt մ. իրինացեում , Ֆերո՛ ղինեոtii , Պերսի- 
կում, Այք1ի֊աղայ ցորեններր Վերցվել են որւղես մայր, իսկ ճյէւ՚ղավորա , ա՛՛կ 
'ոէորդիդում ցորենր՝ որպես Հայր; Խաչաձևման t!ի այյ վարիանտում աուրդի- 
ղում ցորենր խաչաձևեք Լ Ս'երիղիոնայե, 1հլվայ՚ղի I և 1:րիւորոչեոէկոն ! ց՚ւ 
րեններից ամեն մեկի ձաղկսւվւոշիով և նրանց իւաոնոէրդուի

Փոշոաոէմր կաէոարւ[ե/ Լ աղատ և Հարկաղիր եղանակով՛
Այս փորձերի Հիման վրա պարզվեէ Լ. որ ծաղկափոշիների խաոնո՚րղի 

մեջ մտնող րոր՚ր ծաղկափոշիները մասնակցում են րեղ t/նա վորւ) ան պրոցե
սին։ Պարղվեյ Լ նաև, որ ծաղկափոշիների խաոնո՚րդով փոշոտում կատտրե- 
քոէ միջոցով ցորեննեըի խաչաձևեւիոէթյէսնլւ րարձրանում ե՛ Այս նչանակո՚Ո 
Լ, ոչ։ ծէողկաէիոշիների խաոնօէրղի ղե՚ղիւոն րարձրանոք1 Լ յ< հ ղւ1 ն սւ վ որՈ ան 
րնտւտղականո՚թյունր՛ Արա շնորհիվ ստացվո՚մ են Համեմատարար ըարձր 
պաղարերուք1յուն ոէնեցող վէրրիղնևր. Հետարրրիր ձևի Հտոկերով.՝

Փոշստոէմր մեկ ծաղկափոշիով կատարեյու ղեպրոլմ ես "աացվս՚՚ւ են 
Հետարրրիր ճյուղավոըահասկ ձևեր. որոնք նույնպես հետաքրքրո՚թյուն են 
ներկայացնում արմերավոր էքծեր ստեղծեր,, տեսակետից:
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Г. А. Сурменян, Дж. А. Бахаябашян

Сравнительное изучение ветвистоколосой пшеницы 
тургидум

Ветвистая пшеница имеет давнюю историю. Она главным образом 
была расщюстранепа в бассейне Средиземного моря, в северо-восточной 
части Африки, где и формировалась, как своеобразный тин пшеницы. 
Благодаря своей высокой урожайности, ветвистоколосая пшеница тур- 
։ндум привлекает внимание исследователей. Однако до последнего 
премени эта пшеница не получила широкого распространения в силу 
своей требовательности к условиям возделывания. Поэтому чрезвычай
но важно многостороннее изучение этой пшеницы и ее освоение, так как 
она нам нужна как высокоурожайная пшеница, способная использовать 
то громадное плодородие почвы, которое быстро начало возрастать в 
нашей стране благодаря осуществлению великого сталинского плана 
преобразования природы. Исходя из этого, мы решили провести сравни
тельное изучение урожайных качеств ветвистоколосой пшеницы тургидум. 
С эзий целью нами были взяты пшеницы: Кахетинская ветвистая и из 
озимых—сорт Арташати 42 (турцикум), выведенный в Институте гене
тики и селекции АН Армянской ССР |)1] и местный стародавний сорт 
Зарда (самадаинкум).

Сравнительное испытание вышеуказанных трех сортов пшениц про
водилось в 1950 году в условиях Араратской равнины (колхоз «Ашха- 
ганк», села Аргаванд), где почва представляет собой малогумусный буро- 
:՝՝."•։. Поздней осенью, после уборки хлопчатника, подопытный участок, 
площадью в 2,4 га был вспахан на глубину 25 см и разделен на три рав
ные части. Перед вспашкой в почву было внесено минеральное удобре
ние—!8% суперфосфата, из расчета 250 кг/га.

Посев был произведен 28 ноября, норма высева—из расчета 180 кг/га. 
Первый полив был дан на пятой день после посева. Всходы появились 
на восьмой день после полива. Вследствие поздней) посева растения 
осенью не успели раскуститься. Весной участок был проборонован. За 
весь вегетационный период посев три раза поливался.

В нашем подопытном посеве Кахетинская ветвистая созрела позднее, 
но сравнению < сортами Аргашати 42 и Зарда. Кахетинская ветвистая 
пшешща и Арташати 42 были поражены желтой ржавчиной, однако, в 
значительно меньшей степени, чем местный сорт Зарда. Оказалось, что 
Зарда поражается пыльной головной намного больше, чем Арташати 42 
Кахетинская ветвистая проявила высокую устойчивость против грибных 
- аболеванин. Данные о поражаемое™ испытуемых пшениц приведены в 
таблицах 1 .и 2.
Известия VI № 1-2 "
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Как видно из данных, приведенных в таблицах I и 2. Арташатя 42 
в незначительной <тсш ни поражается грибными заболеваниями, еще 
меньше поражается Кахетинская ветвистая.

Поражаемое! ь растений видами ржавчины
Таблица 7

Название имени п
Виды ржавчины

желтая буран стеблевая

Кахетицркая ветвистак 1— 0 0

Арганами 42 1- ։ 0

Зарда 2’3 1 + (1

Таблица 2
Поражаемое։ р.лченнй видами головни

Название пшениц
Кол и ч е с т во по ра ж а с м ых 

растений на 1 м"

твердая головни пыльная голов.

Кахетинская ветвистая 0 0

Лрташати 42 0 2

Зарда 0 26

Для более подробного анализа урожая было взято с 3 м по три снопа 
с каждого сорта. Были подвергнуты учету: высота растений, атродук- 
тнзн1 си, колосьев (длина колоса, число зерен в колосе, нес зерен одною 
колоса, абсолютный вес зерен), количество продуктивных стеблей на 
1 м-, некоторые биохимические показатели. мукомольно-хлебопекарнсе 
качество зерна.

Результаты анализа продуктивности колосьев Кахетинской ветвистой, 
Арташатн 42 и Зарда приведены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что высота стеблей сорта Кахетинская ветви
стая доходит до 145 см, т е. на 7 20 см выше, чем у остальных 2 сортов. 
Кахетинская ветвистая в одном колосс имеет значительно большее коли
чество зерен. Однако в нашем опыте количество зерен в одном ветвистом 
колосе в среднем составляло только до 56, что объясняется скудным 
для лой пшеницы питанием. Абсолютный вес 1000 зорен составлял у сор
та Аргашати 42 д<> 43,3 г, у сорта Зарда- до 40.8 г и у сорта Кахетинская 
ветвистая—до 35 г. Снижение абсолютного веса 1000 зорен у Кахетин
ской ветвистой, несомненно, является следствием предоставления ветви
ст околосой пшевиш. условий, не отвечающих ее требованиям и. помимо 
этого, ее созревание произошли, когда дни уже были жаркие. Таким 
образом, мы видим, что из-за недостаточного плодородия почвы ветви- 
стоколосая пшеница образовала большое кол։гчество неветвящихся ко
лосьев, как это видно из таблицы 4.

Из таблицы 1 видно, что в условиях относительно скудного питания
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Рис. I. Слева направо: сноп пшеницы Кахетинская ветвистая, 
. » Лрташатн 42,

и м Зарда.

Кахетинская ветвистая образует значительное количество неветвистых 
колгк'.ьсс. При этом заметно, что ветвление у колосьев разных ярусов 
проявилось՛ и разной степени. Так, например, первый, второй, третий 
«I усы сильно отличаются по количеству образования ветвистых и иевет- 
вистых колосьев. В перлом ярусе все колосья ветвящиеся. крупные. Во 
втором ярусе наряду с ветвящимися колосьями образуются также невег- 
вящисся колосья. Количество ветвящихся колосьев составляет 67,9%, а 
неветвящихся колосьев—32,1 %. Колосья третьего яруса почти полностью 
лишены ветвления. Таким образом, суммируя количество ветвистых и не- 
ветвистых колосьев, образовавшихся на 1 м2, мы видим, что почти одна 
четверть колосьев—24,2%—составляют неветвящиеся колосья, являю
щиеся одной из главных причин, сильно тормозящих получение высоких 
урожаев.
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Известно. что крупность зерег в значительной степени связана с их 
количеством в колосе. Обе эти величины—абсолютный вес и количество 
зерен в колосе—находятся в обратной пропорции. С повышением количе-

Рис. 2. Ясная пара колосьев и зерно—Кахетинская ветвистая, 
средняя пара колосьев и зерно-Артатати 42, 
правая пара колосьев и зерно - Зарда |гзмаданикум).

Данные анализа продуктивности колосьев
Гп($лш#т з

Название пшениц

«
X
5 03 
— Н —
* С = 5 
^3 2 
О й.у а

Продуюивность колосьев
среднее 

количество 
зерен в 1 

колосе

средний 
вес зерен 
в 1 коло

се В 1

абсолютный 
вес 100(1 зе

рен в ՛■

Кахетинская ветвистая 142 56,0 1,36 35,3

Лргашати 42 135 11,3 1,45 43,3

Зарда 121 40,3 1,18 40,8

ства зерен в Колосе обычно снижается их абсолютный вес и наоборот. 
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4. показываю
щие, что абсолютный вес 1000 зерен колосьев верхнего яруса доходит до 
35 г, а второго яруса—до 40.4 г. Более высокий абсолютный вес зерен вто
рого яруса объясняется неветвнстостъю колосьев, вследствие чего зерен 
бывает по количеству меньше, а потому к крупнее.
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Количества ветвящихся и неяетвящихсп колосьев у сорта пшеницы 
Кахетинская ветвистая

Таблица 4

Ярусы
Всего 
колось
ев на

1 м»

Количе
ство вет
вист. ко
лосьев

Колип. 
вевст- 
вяш. ко
лосьев

Процент 
ветвистых 
колосьев

Продент 
невет. 

колосьев

Колям 
зерен в

1 ко
лосс

Абс. вес 
ООО зе

рен в г

Первый 75 - 100 56 35,3

Второй 174 55 26 67,9 37,1 35,6 40,4

Третий 2 16 11.1 88,9 17 35,0

Кроме перечисленных показателей необходимо отметить еще одно 
важное обстоятельство, играющее решающую роль в получении высокого 
урожая, это—способность пшеницы образовывать большое количество 
продуктивных стеблей на единицу площади.

Данные по этому вопросу'՛ приведены в таблице 5.

Урожайность сортов Кахетинская ветвистая.
Ар։ашатя 42 я Зарда

Таблица 5

Название сорта
На 1 кв. м.

колич. 
растении

колич. всех 
стеблей

колич.
продукт 
стеблей

вес 
зерна в г

кахетинская вс।вистам 162 186 174 190

Арташэтн 42 205 335 319 325

Зарда •95 354 270 253

II;. ('.сновании полученных данных можно сказать, что сорта Арта- 
шати 42, Зарда и Кахетинская ветвистая, выращенные в одинаковых 
условиях, дают значительную разницу в количестве продуктивных стеб
лей на единицу площади.

Здесь следует указать, что вообще ветвистоколосая пшеница харак
теризуется слабым кущением. Слабое кущение наблюдается даже при 
возделывании этой пшеницы в условиях усиленного питания, причем, в 
этом случае она образывовает крупные, ветвящиеся колосья. Условия же, 
предоставленные ей в нашем опыте, не обеспечили обильного питания, 
". 1Эг--му и растения образовали небольшое количество продуктивных 
стеблей на 1 м2 и мелкие малопродуктивные колосья.

Следует отметить, что на получение высокого урожая от сорта Ар- 
тавиатг 12 злияет. кроме наличия высокого продуктивного колоса, также 
его способность образовывать большое количество продуктивных стеблей 
на единицу площади, обеспечивающая до 320 стеблей на один квадрат
ный метр.

Кроме лабораторного определения признаков урожайности, был учтен 
|акже урожай в .производственных условиях. По данным колхоза «Лш-ха- 
танк». урожай пшеницы Кахетинская ветвистая составляет 14 ц/га; сорта
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Лрташати 42 23,5 ига и сорта Зарда—20 ц. га. Таким образом, урожай 
Кахетинской ветвистой ниже урожая Лрташати 42 на—9.5 ц Та и ниже 
урожая Зарда на—6 ц/га.

В противоположность Лрташати 42 и Зарда Кахетинская ветвистая 
образовала намного меньше продуктивных стеблей, на единицу площа
ди—174, тогда как Лрташати 42 значительно превышает последнюю, как 
по числу продуктивных стеблей 319,—так и по весу на единицу площади.

Таблица 6՜
Данные химического анализа зерна

Название сорта

П
ро

ц,
 с

те
к

ло
ви

дн
ых

 
зе

ре
н

П
ро

ц му
ч

ни
ст

ых
 зе

ре
н

П
ро

н.
вл

аж


но
ст

и

П
ро

ц,
 зо

лы В абсолютно сухом 
естестве содержится

азота в 
процентах

белка в 
процентах

Кахст. ветвистая 6,7 93,9 11,80 2,30 2,23 13,94

Лрташати 42 55,4 44,6 11,85 2,32 2,43 15,19

Зарда 7,7 92,3 11,70 2,19 1,89 11,50

Нами было исследовано также качество зерна, с точки зрения его 
внешних признаков, содержание золы, азота, сырого протеина и муко
мольно-хлебопекарные свойства.

Полученные данные приведены в таблицах 6—7.
Из данных, приведенных в таблице 6. видно, что у сорта Лрташати 42 

стскловидность зерна значительно выше, чем у Кахетинской ветвистой 
и сорта Зарда.

('.равнение изучаемых пшениц в химическом отношении показало, что 
по содержанию белка Кахетинская ветвистая нс слишком отстает от сорта 
Лрташати 42, но по качеству белка уступает, что выявилось в послед
ствии при определении качества клейковины. Данные по этому вопросу 
приведены в таблице 7.

Результаты анализа, приведенные в таблице 7, показывают, что изу
чаемые։ нами .пшеницы, различаются между собой как по количеству 
клейковины, так и по се качеству. Хотя по содержанию белка Кахетин
ская ветвистая немного ниже сорта Лрташати 42, но ю количеству клей
ковины в муке она стоит значительно ниже его и, что важно, имеет 
быстрорвующуюся клейковину и характеризуется низкими хлебопекар
ными качествами.

Сорт Лрташати 42 по содержанию клейковины намного превышает 
ветвистоколосую пшеницу и, кроме того, обладает хорошими хлебопекар
ными свойствами. Л сорт Зарда по указанным признакам занимает про
межуточное положение, т. е. хуже сорта Лрташати 42 и лучше ветвисто- 
колосой пшеницы, несмотря на то, что по содержанию белка она начисто 
ниже последней.
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Результаты анализа муки и хлебопекарное качество
Таблица 7

Название сорта
Вл

 а ж
 и.

 му


ки
 в п

ро
ц.
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1

Ки
сл
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гр
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ус

ах ю
гл

о-
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Хлебопекарные данные-

Во
до

л
ТИ

Т.
 С1

 
в пр

о порис
тое л.

в Проц.
вкус цвет запах

Кахетнвскзн ветвистая 10,7 ■1,3 68 25,0 ниже. 56 ниже желт. нор-
средн. сред. мал.

Арташати 12 10,9 4,0 76 29,1 хор. 58 хор. свет.
желт.

•

Зарда 10,6 4,0 72 23,0
1

средн. 55 сред. желт. •

Большое значение имеет способность поглощения большою количе
ства воды мукой при образовании теста. Было выяснено, что меньше все
го воды .поглощает мука Кахетинской ветвистой—68%. тогда как води- 
поглотитсльная способность двух остальных сортов достигает до 72 — 
76'՛՛. По всем же остальным мукомольным признакам, по влажности и 
кисл'чйости муки, сильного различия между подопытными пшеницами не 
наблюдалось.

При анализе пробных выпечек хлеба оказалось, что Кахетинская 
ветвистая но всем главным хлебопекарным признакам отстает от сорта 
Лрташати 42 и Зарда. Хлеб из муки Кахетинской ветвистой пшеницы 
«•(■лучился неправильной формы, с трещинами на верхней корке, со слабой 
пористостью и эластичностью с недостаточно приятным вкусом.

В лротивоположность вствистоколосой пшенице сорт Арташати 42 
характеризуется хорошими хлебопекарными качествами. По внешней 
правильной форме, гладкой, приятного цвета корке, по хорошей пористо
сти, эластичности, приятному вкусу указанный сорт получил высокую 
опенку. А сорт Зарда по хлебопекарным качествам занимает среднее 
место, однако значительно ниже сорта Лрташати 42 и выше Кахетинской 
ветвистой пшеницы.

На основе изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Кахетинская .ветвистая пшеница, сорт Арташати 42, местный сорт 

Зарда. обращенные в одинаковых условиях агротехники, различаются по 
целому ряду признаков. Кахетинская ветвистая, сильно требовательная 
к условиям возделывания, в условиях обычной агротехники снижает 
показатели как но урожайности, так и по мукомольно-хлебопекарным 
качествам.

2 По хлебопекарным качествам Кахетинская ветвистая уступает 
сорту .Арташати 42, Характеризующемуся ярко выраженной стекловид- 
ниегью, высоким абсолютным весом зерна, хорошим хлебопекарным каче
ством.

3. Стародавний местный сорт Зарда по урожайности и мукомольне*- 
хлебопекарным качествам значительно уступает сорту Арташати 42 и в 
некоторой степени превышает ветвистую пшеницу.
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-1. Из результатов проведенных нами опытов можно заключить, что 
только в условиях высокой агротехники, высокого плодородия почвы 
можно получить от сорта пшеницы Кахетинская ветвистая более высокий 
и высококачественный урожай.

Институт генетики и селекции растений Поступило 18 VI 1952
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ՏՈհՈԳհԴՈհՄ ՃՅՈհՂ1Իա ՑՈՐեՆհ ՃԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՈհՍՈհՄՆԱՍհրՈհԹՅՈՒՆԸ

II. ւր Փ Ո Փ Ո հ ir

յուղավոր հ սովորական հասկեր ունեցող ցորենի սորտերր, մշակության 
միանման պայմաններում փորձարկելս։ Լ նրանց մի շարր աոանձնահատկոէ- 
թյուններր միմյանց հետ համեմատելու նպատակով, մենբ վերցրինք հաքսե- 
[հսկան ճյուղավոր ցորենի սորար, սհ/կկցինն Արաաշաւոի A՛ 12-ր nt տեղա
կան թարդա սորտերի ցորենները ե միամամանակ ցանեցինր Էջմիածնի շրջա
նի Արգավանդ գյուղի կոյանաեոու [/յանում, բամբակի դաշտից աղատված 
հողում ասի վրաւ Այս փորձնական ցանրի ւ[րա կատարած՛ ղիաււղու[7յրււնն1ւրի 
ե նրա բերքատվության ւով/ա/ների հիման վրա մենը ղալիս ենր այն եզրա
կացության, որ ագրոտեխնիկական միանման պայմաններում աճեցրած հա- 
խեթական ճյուղավոր, Արտաշատի A' 42 ե թարգս։ ցորենի սորտերը միմյան
ցից տարբերվում են մի շարր հաւոկությորննևրով։
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1. Կախեթական ճյուղավոր ցււըենի սորտը պահանջելով բարձր աղրո- 
տեխնիկա. սովորական մշւոկության պայմաններում նկատելի կերպս։/ կորց՝ 

՛հում I իր հասկերի ճյուղավորությունը. որին ղուղ,ընթաց իջնում են նան բեր- 
րաավության , հատիկների, ալրաղացման և հացաթխման որակական հաւոկու֊ 
Ալանները։

2. իԱէրրաավությամբ ե բերրի որակի ղրեթե Г'Ч'Ч' հատկանիշներով Կա- 
խեթական ճյուղավոր ցորենի սորտը ակնհայտորեն իր տեղը ղիշսւմ է Արտա
դատի -է2-ին որն արտահայտվում I. նրա բարձր բերքաւովութշամը, հատիկ
ների բացարձակ բաշով, ալրաղացման և հացաթխման որակական բարձր 
&սէեկությ ուններով:

3. Տեղական իէարղա и որան իր <>՝ի շարը րուցտնիշնևրսվ դիջսսք /, Արտա- 
շատի -42 սորտին և որոշ դափով դերաղանրում Լ Կաիւեթակսւն ճյուղավոր 
ըորեսին։

4. Այս աշխաէոությունսէմ բերված տվյաւներր մեղ բերոսք են այն հա
մոզման, որ միայն բերրի հողերի ու րարձր աղրոաեխնիկայի էղտյմաններում 
/ Հնարավոր գոյություն ունեցող ճյուղավոր ցորևնի սորւոերիղ բարձը ու կա
յուն բերը ստանալ։
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Л. Л. Софян

Болезни сеянцев лесных пород в питомниках северных 
районов Армении и меры борьбы с главнейшими из них

В настоящее время работы по созданию лесных массивов, ле
сомелиорации и озеленению в Армении приняли невиданные размеры. 
Для выполнения плановых задании по посадке защитных лесных по
лос, обсадке деревьями ирригационной и дорожной сети, облесению 
земель, освобождающихся из-под озера Севан, для закрепления песков 
и во избежание эрозии, по озеленению городов и населенных пунк
тов требуется огромное количество доброкачественного и разнооб
разного по ассортименту здорового посадочного материала лесных и 
декоративных пород.

Большая потребность в посадочном материале заставляет об
ратить серьезное внимание на всемерное развитие лесных питомни
ков, их расширение и хозяйственное укрепление, повышение выхода 
и качества посадочного материала путем повышения агротехники 
выращивания и применения мер борьбы против болезней и вреди
телей.

Армения по своим природным условиям располагает большими 
возможностями для культивирования разнообразных деревьев и ку
старников, несравненно более технически ценных и красивых пород, 
чем многие из тех, которые в настоящее время выращиваются.

Однако условия выращивания различных культур в Армения 
изучены еще далеко не полно. К числу мало освещенных вопросов 
нашего лесоводства относится, в частности, выяснение фитопатоло
гического состояния питомников и отсутствие разработанных мер 
борьбы с имеющимися заболеваниями.

Фитопатологическое состояние лесов Армении до сих пор изу
чено недостаточно. Специальных исследований по болезням сеянцев 
древесных пород в Армении не проводилось, и потому мы имеем 
лишь отрывочные данные о грибных болезнях лесных пород, каковые 
опубликованы в работах Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян и А. А. Бабаяна 
(7), Д. II. Тетеревниковой-Бабаян [8]. Л. А. Канчавели [3] и Е. С. 
Арутюняна [ 1). Поэтому вопрос изучения болезней сеянцев древес
ных пород заслуживает серьезного внимания.

В настоящей работе поставлена цель выявить видовой состав, 
вредоносность болезней сеянцев, выращиваемых в питомниках север
ных районов Армении, изучить биологические особенности возбу-
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ди гелей этих болезней и разработать правильную систему мероприя
тий-ио борьбе с главнейшими из них в условиях нашей республики.

Опыты по борьбе против заболеваний и по изучению биологии 
возбудителей были поставлены в Степаиаванском районе на терри
тории питомника Гюлакаракскоги лесничества, который более 
или менее типичен для северной части Армянской ССР. Почва 
питомника—лесной чернозем, богатый гумусом. Питомник находится 
на высоте 1430 м над уровнем моря, максимум годовых осадков 
выпадает весной и в начале лета (май, июнь).

Сбор материала и изучение биологии возбудителей приводи
лись в течение трех вегетаций (с 1949 по 195! гг.) в питомниках 
Степанаванскрго, Кироваканского и Иджевавского районов.

Обработка материалов проводилась в секторе фитопатологии 
Института фитопатологии и зоологии АН Арм. ССР с помощью 
Н. А. Кечек и во Всесоюзном институте защиты растений при кон- 
сульгации М. К. Хохрякова, за что приношу им благодарность.

Как будет видно из приведенного материала, наиболее пора
жающимися различными заболеваниями оказались к наших условиях 
сеянцы хвойных пород. Кроме сеянцев хвойных пород, заболеваниям 
подвергаются и сеянцы лиственных пород, но в несколько меньшей 
степени.

I. Болезни сеянцев хвойных пород

В питомниках северных районов Армении сеянцы сосны чаще 
всего заболевают полеганием, вызываемым грибами из р. Fusarium, 
Ahernaria и др., и пожелтением и опадением хвои, вызываемым гри
бом Lophodertnium pinastri chev.

Эти два заболевания настолько обычны в питомниках северных 
районов Армении, что почти ежегодно уносят до <>0 однолетних 
сеянцев.

I. Полегание сеянцев сосны—Fusarium, Aiternaria и Botrytis cinerea

Наши обследования сосновых питомников показали, что поле
гание сеянцев является самой распространенной болезнью сосны, от 
чего ежегодно погибает от 30 до 7()0 0 сеянцев.

Полегание сеянцев сосны в Армении сильно распространено в 
питомниках Степанаванского, Кировакаиского, Иджевавского (Дили? 
ж.чи) и других районов. Хорошо развивающиеся вначале всходы вдруг 
целыми участками начинают увядать, и пораженные сеянцы полега
ют и быстро отмирают. Заболевание молодых сеянцев происходит 
в возрасте от 20 до 60 дней, когда они еще нежные и сочные. В 
полуторамесячном возрасте стебелек начинает постепенно грубеть, 
деревенеть, и болезнь становится менее опасной.

Обычная картина заболевания следующая: стебельки у поверх
ности почвы становятся сначала чуть сморщенными, полупрозрач-
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ними, потом буреют и теряют свою упругость. Корневая шейка под
ламывается. Растения склоняются к земле и в таком положении 
постепенно засыхают и разрушаются.

Больные сеянцы легко выдергиваются из почвы, так как ко
решки теряют свою компактность в загнивают. Отмирание ткани 
идет снизу вверх. Заболевшие молодые, I -2-недельные сеянцы легко 
узнать по голубовато-матовому оттенку подсемядольного колена.

Вследствие ослабления тургора происходит слабое разверты
вание вершинки так что она до конца остается в семенном кол
пачке в согнутом состоянии. Стебелек в этом случае становится 
ненормально раздутым с розовым оттенком, но корешок во всех 
случаях бывает сгнившим. Чуть заметный вялый 'вид и синеватый 
оттенок охвоенной части также отличают их от здоровых.

При выдергивании такой сеянец вытягивается из почвы с об
наженным осевым цилиндром, а все периферические части корня 
остаются в почве сгнившими.

При наружном осмотре больных сеянцев у корневой шейки 
часто можно обнаружить белый или оливковый пушистый налет, 
который представляет из себя грибницу упомянутых грибов. В сы
рую погоду ниже подсемядольного колена иногда можно видеть 
плоские или выпуклые студенистые или восковатые подушечки ро
зоватого цвета, представляющие собой споропошение паразитиру
ющею гриба. Эти подушечки состоят из массы бесцветных конидий 
серповидной формы, с поперечными перегородками.

При микроскопическом анализе пораженных тканей больных 
сеянцев оказывается, что все они, и в особенности трахеиды, густо 
пронизаны нитевидными грибными гифами, которые во влажную 
погоду выступают наружу и в виде белого войлока покрывают сте
белек.

Размножение грибов, вызывающих полегание сеянцев сосны, 
происходит посредством спор и грибницы, и, так как в питомниках 
сеянцы расположены близко друг к другу, заражение в большинстве 
случаев происходит непосредственно грибницей. Степень развития 
болезни зависит от многих обстоятельств, в частности от внешних 
условий; во влажные годы болезнь развивается сильнее, чем в су
хие, кроме того, развитие болезни зависит от характера почвы и 
способа посева семян. На глинистых почвах процент заболевших се
янцев больше, чем на песчаных. Много сеянцев погибает в момент 
прорастания еще под поверхностью почвы, и поэтому' число погиб
ших сеянцев, видимых на грядке, всегда является только частью 
общей потери. Так, например, учеты, проведенные в 1950 г., пока
зали, что процент невышедших и погибших под землей сеянцев от 
этой болезни составляет 7,48%-

Исходя из результатов наших опытов, для предотвращения за
болевания сеянцев сосны этой болезнью в Степанаванском районе 
можно рекомендовать следующие лесокультурные мероприятия [(>}.
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Закладывать питомник ио возможное։ и на супесчаной почв՛ 
избегать почв тяжелых. богатыхглинистых, жирных, перегноем, с
избытком влаги, в прошлом находившихся под сельскохояйственны- 
ми культурами (картофель, овощи). На грядке сеят рядки сосны, 
чередуя с рядками ясеня. Для посева брать проверенные на всхо
жесть местные семена с лучшей энергией прорастания. При поя вл՛ 
нии всходов производить затенение всходов щитами с 12 до 18 часов. 
Посев производить в оптимальные сроки (10 15 мая), из расчета 3 г 
семян на 1 линейный метр. В опытах по испытанию химических мер 
борьбы мы лучших результатов достигли при дезинфекции почвы сер
ной кислотой и формалином перед посевом, так как в это время гриб 
наименее устойчив против фунгисида. Для дезинфекции I кв. м поверх
ности почвы было использовано 60 см * серной кислоты и столько же 
10-процен гного формалина. Требуемое количество этих фунгиендов 
разводилось в 8 литрах воды. Заболеваемость сеянцев при дезин
фекции серной кислотой снижалась в 7 раз и формалином—в 4 раза 
по сравнению с контролем. Для предотвращения передачи болезни 
через Семена, перед посевом семена протравливались гранозаном из 
расчета 2 кг на 1 тонну семян, или полусухим способом—0,5-про- 
и< нтным раствором формалина при 60-мин\ гной экспозиции томле
ния, или же мокрым способом - ),5-проц.енгиым раствором марганце
во-кислого калия при экспозиции 120 минут.

Опыты показали, что при протравливании семян поражение сеян
це з уменьшается в среднем в 4 раза по сравнению с контролем.

В лечебных целях 8-дневные больные сеянцы поливались 
п.о-процеитпым раствором марганцево-кислого калия, который прио
становил развитие болезни.

2- Пожелтение и опадение хвои сосны — 
ЬорЬобе.ппшгп ршазШ сЬеу.

Пожелтение хвои у сеянцев сосны, сопровождаемое ее опадением, 
известно в лесоводстве под названием болезни Шютте. Она вызывается 
грибом Ь. р1ва$1г1. Наши исследования показали, что гриб I.. рЬ 
па*1п вызывает массовое повреждение сосновых сеянцев и молодых 
сосен в питомниках л ежегодно губит от 20 до 50° „ выращиваемого 
материала.

В Армянской ССР пожелтение и опадение хвои сеянцев сосны 
распространено в питомниках Степанаванского, Кироваканского, 
Иджеванского и. невидимому, других районов.

Первые, начальные признаки заражения замечаются весной сле
дующего после посева года, а иногда осенью того же года. Обыч
но болезнь вызывает отмирание сосновой хвои и в питомник зано
сится из сосновых насаждений.

Нашими исследованиями установлено, что в Гюлакаракском лес
ничестве в сосняках—на соснах 15—20-летнего возраста количество 
опавшей хвои, зараженной Ь. р|*па$1п. в осеннее время (наблюдение 
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1 '• октября) колебалось от 30 до -50° 0. Занос гриба и питомник про
исходит в виде спор или мицелия с зараженной хвоей. Поэтому, по 
возможности, сосновые питомники следует закладывать дальше от 
сосновых лесов.

Заражение сеянцев происходит с начала июня до середины 
октября. Споры гриба, попадая на хвою сеянцев, прорастают, и гриб 
через устьица проникает внутрь хвои, где образует разветвленную 
грибницу. Через ' недели после заражения под микроскопом можно 
легко обнаружить мицелий । риба. При микроскопическом анализе 
использовались дифференциальные окраски тиф, описанные Л. И. Кур
гановым |4|. При более раннем заражении сеянцев уже осенью за
метно покраснение хвои пятнами ио ее длине.

Поздней осенью на пожелтевшей хвое иногда можно встретить 
пикниды гриба. Пикниды С. рша§1п вначале появляются у основания 
хвой; они имеют вид едва заметных простым глазом черных точек, 
расположенных параллельными рядами. Внутренность пикнид запол
нен! одноклетными стилоспорами, размером и 6—8, 0,5—1,0 микрон.

Появление первых пикнид весной наблюдается в конце, марта, 
в апреле они уже наблюдаются в массе. Высохшая от I.. рпш.Ш 
хвоя обычно краснеет и осыпается, опадение ее начинается снизу 
сеянце Часто в нижней части сеянца вся хвоя опадает, и сеянец 
остается только с пучком более молодой хвои на верхушке. На 
опавшей хвое примерно через 3 месяца после ее опадения образу
ются плодовые тела-апотеции гриба, которые имеют вид черных 
овальных подушечек длиной 0,5—2,0 мм и шириной 0,3—1,0 мм, рас
крывающиеся при созревании продольной щелью.

Участки с апотециями часто отделяются дру! от друга черны
ми поперечными линиями. Часто эти линии появляются до появле
ния апотециев и служат характерным признаком болезни. В созрев
ших опотециях находятся булавовидные сумки с аскоспорами, кото
рые, в отличие от стилоспор, легко прорастают и служат для 
размножения гриба.

По Л. А. Ячевскому (9], грибница I. рщ.-Ып может проникать 
из больной хвои в древесину и переходить оттуда в новую хвою.

Нам приходилось неоднократно наблюдать на высохших боль
ных однолетних сеянцах образование пикнид и апотециев на ство
лике ниже охвоенном части.

Наши наблюдения показали, что неблагоприятные условия ро
ста сеянцев способствуют их сильному заражению. Так, например, 
на плохо дренированных почвах, а также на чрезмерно сухих пес
чаных почвах или на участках, иссушиваемых ветрами, болезни бы
вает больше, чем на умеренно влажных участках, благоприятных для 
роста сеянцев сосны. Южные, восточные и западные склоны более бла
гоприятствуют развитию болезни, чем склоны северные. Опасность 
заболевания угрожает особенно ранним, слишком поздним и густым 
досевам. Вообще все те причины, которые ослабляют сеянцы и не
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ду'1 к понижению тургора в них, благоприятствуют появлению бо
лезни. Сильная инсоляция участков, на которых культивируются 
сеянцы, неблагоприятна для их роста, отчего происходит ослабление 
тургора и уменьшается их устойчивость к заболеванию. Поэтому 
весеннее затенение сеянцев сосны является мероприятием, направ
ленным на уменьшение болезни в посевах. Так как чрезмерная гу
стота сеянцев способствует увеличению заболеваний, то семена 
нужно высевать не гуще, чем 150—200 шт. на 1 линейный метр. Боль, 
шую устойчивость к болезни показывают сеянцы из семян, собран
ных в Степапаванском (местные) районе с лучших деревьен.

Применяемые удобрения повышают устойчивость сеянцев сосны 
к данной болезни.

Н. Ф. Слудский и И. Буверт (5) применение удобрений счита
ют средством для повышения кислотности клеточного сока хвои, 
что в свою очередь увеличивает устойчивость сеянцев к болезни.

В целях предохранения сеянцев сосны от пожелтения и опа
дения хвои, летом, в период распространения спор гриба, рекомен
дуется опрыскивать хвою 1-процентной бордосской жидкостью.

Опыты, проведенные нами в Гюлакаракском лесничестве с 
опрыскиванием сеянцев бордосской жидкостью протия описанной 
болезни, подтвердили ее эффективность в наших условиях. Учеты по
казали, что в опрыснутых вариантах хвои сохранилось в 3 раза 
больше, чем в контроле. Опрыскивание следует приурочить к тому 
времени, когда апотеции начинают выбрасывать споры гриба, что в 
наших условиях совпадает с началом июля. Каждое последующее 
опрыскивание следует проводить спустя 2—3 недели после преды
дущего. Всего опрыскивание нужно проводить 3 4 раза.

Лучший результат дает опрыскивание в сухую погоду, утром, 
после того как высыхает роса. При дождливой погоде интервал 
должен быть меньше, а концентрация бордосской жидкости дове
дена до 2“ 0. На га требуется в среднем 50') 600 л жидкости.

3. Сосновый вертун—Melampsora pinitorqua Rostr.

В питомниках северных районов Армении часто встречаются 
искривления побегов и стволиков сеянцев сосны, которые вызыва
ются грибом Mel. pinitorqua Rostr.

Весенняя стадия М. pinitorqua развивается на стволиках 2-3- 
легних сеянцев, где она вызывает многовершинное 1ь, а иногда от
мирание. Гриб особенно опасен для всходов однолетних сеянцев 
сосны, у которых он развивается на хвое и стволиках. Наблюдалось 
и поражение верхушечной почки. Пораженные сеянцы в большин
стве случаев погибают.

11оявление весенней стадии наблюдается в мае и характеризуется 
образованием под кожицей пораженных органов слабо заметных, 
желтых продолговатых эцидиев. Затем кожица лопается и оттуда 
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выступает порошкообразная, яркожелтая масса спор. Эти споры 
ветром переносятся на листья тополя, вызывая у них образование 
коростннок, желто-коричневых летом и темнокоричневых осенью. 
Тополю гриб особенного вреда не причиняет.

Зимует гриб на опавших листьях тополя. Ранней весной, во 
агорой половине апреля, на зараженных листьях тополя появляется 
рыхлый золотистый налет, состоящий из базидиоспор гриба, который 
способен производить заражение сеянцев сосны.

В качестве меры борьбы с сосновым вертуном испытывалась 
бордосская жидкость, которая дала положительные результаты. 
Первое опрыскивание сеянцев производилось 15 апреля, когда поя
вились базидиоспоры на опавших листьях тополя, и повторялось 
через каждые 5 дней, 3 раза.

В Армении М. pinitorqua встречался в Степанаванском и Идже- 
ванском районах. Описывается впервые.

4. Снежное „IIIkittc**—Phacidiuni infestans Karst.

Гриб Phacidium infestans вызывает куртинное усыхание сосно
вых сеянцев в питомниках и молодых сосенок в культурах. Так как 
развитие болезни происходит под снегом, го она получила название 
снежной. Заболевание в Степанаванском районе обнаруживается ра
но. после схода снега, 15—30 марта.

Пораженная хвоя вначале покрывается сероватой грибницей, 
которая окутывает ее в виде паутины. Позже грибница исчезает 
Зараженная хвоя вначале серовато-зеленая, позднее коричнево-серо
ватого цвета.

Плодовые тела расположены на хвое группами. Они округлые 
0,5 мм в диаметре, споры бесцветные, элипсоидальные. Эта бо
лезнь представляет опасность для молодых сосен, растущих в пи
томниках. Зараженная хвоя начинает желтеть, затем сереет и вы
сыхает.

Апотеции гриба образуются на хвое и созревают 1 — 15 декабря. 
Весной они заметны на хвое в виде темных точек; распространение 
спор начинается в первой половине октября и продолжается до де
кабря.

В качестве мер борьбы с этим грибом, биология которого ма
ло изучена, можно указать сбор опавшей хвои, выдергивание боль
ных сеянцев и сжигание.

II. Б о л е з и и с е я и це в лиственных пород

Мучнистая роса

Мучнистая роса в питомниках северных районов Армении встре
чается на листьях и побегах сеянцев многих древесных пород и ха
рактеризуется появлением на них белого паутинистого, иногда плот- 
Из&ссгик VI, № 1—3
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кого налета, который представляет собой грибницу и конидии муч
нисторосяных грибов.

Мучнистая роса дуба—Microsphaera alphitoides griff el Maubl.

Из мучнисторосяных грибов, паразитирующих па листьях древес* ! 
ных пород нашей республики, наиболее опасным и наиболее распро
страненным является М. alphitoides, известный в конлдиальной ста
дии как Oidium dubium и паразитирующий на листьях дуба. В Ар
мянской ССР мучнистая роса сильно распространена в Кировакан- 
ском, Степапаванском, Иджеванском и других районах.

Сначала на зараженных листьях появляется слабо заметный 
беловатый псжно-паутнпистый налет. Через несколько дней налет 
уплотняется, становится более белым и отчетливо выделяется на 
поверхности листьев. Этот налет образуется, грибницей, котррая 
распространяется ио поверхности зараженных органов. Местами гифы 
плотно прилегают к эпидермису листа пли стебля побегов и с по
мощью присосков, питаясь содержимым клеток, постепенно ’их уби
вают. В результате вредного действия гриба листья засыхают.

Размножение гриба в течение лета происходит при помощи 
бесполых спор-конидий, которые образуются на простых неразвет- 
вленных конидиеносцах. Конидии разносятся ветром.

К осени на тех же гифах образуется сумчатая стадия. При этом 
появляются шарообразные, видимые невооруженным глазом плодо
вые тела-клейстокарпии. Молодые, только что появляющиеся клей
стокарпии— бледножелтые, затем они последовательно принимают 
желтую, коричневую и, наконец, коричнево-черную окраску. Внутри 
клейстокарпиев на коротких ножках образуется по 6—8 элипсоидаль- 
пых сумок с заключенными в них сумкоспора.ми.

Клейстокарпии вместе с опавшими листьями зимуют на поверх
ности почвы. В связи с этим сумкоспоры не имеют возможности 
далеко разлетаться и заражают лишь нижние листья и этим дают 
начало развит ию болезни в новом году.

В условиях Армении мучнистая роса дуба появляется в средних 
числах июня.

Гриб в основном заражает только молодые листья дуба. Уже 
закончившие свое развитие листья не заражаются. Поэтому зара
жению подвергаются лишь поздно развивающиеся листья и побеги.

В качестве мер борьбы памп испытывалось опыливание сеянцев 
дуба молотой серой из расчета 22 кг на га. Первое опыливание 
произведено 10 июня, при появлении первых признаков болезни, и 
повторялось 3 раза, через каждые 15 дней.

Результаты опыта показали, что при опыливании сеянцев луба 
серой болезнь приостанавливается. В литературе рекомендуется опры
скивание 1,5-процентной серно-известковой смесью. Из лесокультурных 
мероприятий, исходя из наших опытов, можно рекомендовать ранне
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весенний посев желудей в марте, а осенью—сгребание зараженных 
листьев и сжигание их.

Мучнистая роса клена—Unciiiula acens De Cinid.

Пораженные листья покрываются с обеих сторон белым муч
нистым налетом, который представляет из себя мицелий гриба. 
Сильнее других видов клена поражается: остролистный клен-Acer 
nlatanoides, слабее татарский Acer tataricum, реже полевой Acer сагп- 
pestre.

Поражению подвергаются листья и молодые побеги сеянцев. 
Сильно поврежденные листья недоразвиваются, остаются мелкими, 
а поросль прекращает дальнейший рост.

Мучнистая роса клена в Армянской ССР распространена в се֊ 
верных районах. Сильно распространена в Степапаванском районе 
на Acer platanoides. слабо распространена в Кироваканском и Идже- 
ваиском районах на Acer carnpestre.

Мучнистая роса ивы—Uncinula saUcis Wint.

Мучнистая роса ивы отмечалась в питомниках Степанаванского и 
Гюлакарайского лесничеств. Мучнистой росой поражаются листья 
различных видов ив. На верхней стороне листьев развивается белый, 
очень густой налет гриба, состоящий из мицелия и спор (конидии . 
Вначале белый налет мицелия возникает отдельными небольшими 
округлыми участками, позже он занимает весь лист. Пораженные 
листья скручиваются, подсыхают и преждевременно опадают. На 

! неспавших еще листьях в июле на белом налете развиваются мел
кие черные точки -плодовые тела гриба. Гриб зимует на опавших 
поврежденных листьях.

Мучнистая роса желтой акации-Trichodadia с araganae Karst.

В Армении мучнистая роса желтой акации найдена в питомни
ках Степанаванского, Кироваканского и Иджеванского лесхозов.

Болезнь проявляется во второй половине нюня в виде белого 
налета на обеих сторонах листьев Caragana arborescens.

Налетом покрывается вся поверхность листа. В конце июня на
чинает развиваться летнее спороношение гриба, с образующимися 
спорами, которые, расселяясь, вызывают повторное заражение листь
ев С. arborescens. В конце октября на этом же белом налете воз
никают в большом количестве черные точки—плодовые тела зимую
щей стадии гриба. Зимует гриб на опавших листьях. Весной в них 
развиваются споры, которые, попадая на вновь развивающиеся мо
лодые листья, вызывают заражение.

В Степанаванском лесхозе наблюдалось особенно сильное, пора
жение листьев молодых однолетних побегов, которые в большин
стве случаев усыхали.
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Мучнистая роса ясеня—Phyllaciinin suffuha ։. fraxini Sacc.

В Армянской ССР мучнистая роса ясеня сильно распространена 
на Braxinus excelsior. Встречается в Степанаванском, Иджсванском 
и Кироваканском районах.

На нижней стороне листьев двулетних сеянцев ясеня разви
вается беловато-желтый, мало заметный мицелий гриба. Пораженные 
листья выделяются среди здоровых зеленых листьев своим бледно- 
зелено-желтоватым цветом. При сильном поражении они скручива
ются краями вверх, а затем, засыхая, опадают. Во второй половине 
июля на нижней поверхности пораженных листьев на мицелии раз
вивается зимующая стадия гриба в виде очень большого количества 
черных точек, которые являются его плодовыми телами. Весной сле
дующего года в плодовых телах развиваются споры, которые, осво
бождаясь и попадая на листья ясеня, вызывают заражение.

Пятнистость листьев

Пятнистость характеризуется появлением на поверхности листь
ев различной величины, формы и цвета пятен. Пятнистость есть ре
зультат частичного отмирания листа, происходящего в силу местно
го воздействия на лист паразитов (грибов). Появление пятен на по
верхности листьев вызывает ослабление ассимиляции листа, а при 
сильном развитии и их засыхание.

Черная пятнистость листьев клена—Rhytisma acerinum Fr.

(Конидиальпая стадия Melasmia acerina Fr.)

В начале июля на листьях остролистного клена (Acer plaianoi* 
des) появляются сначала желтоватые, затем черные блестящие пят
на. Располагаются они с верхней стороны листа и к концу июля ста. 
ловятся выпуклыми и крупными. Размер их достигает 1 см в диа
метре.

Таких пятен па сеянцах, выращиваемых в питомниках Степа- 
наванского лесхоза, довольно много, они иногда сливаются между 
собой, покрывая большую часть листа. Это влечет за собой усыха
ние и опадение листьев.

Гриб зимует па опавших листьях. Весной, в апреле, с наступ
лением теплой и влажной погоды, гриб выбрасывает образовавшиеся 
споры, которые, попадая на зеленые листья клена, вызывают зара
жение.

Из 3-летних (1949 -5' гг.) наблюдений выяснилось, что наиболь
шего развития в питомниках Степанаваиского и Кировакапского 
районов гриб достиг в 1949 г. Это объясняется дождливым летом 
этого года. R. acerinum раньше был отмечен только на взрослых 
деревьях [7] и на культурах клена [3].
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Ведая пятнистость листьев тополя —Septoria populi Desm. S. populi.

В Армении до сих пор была отмечена только в Степанаванском 
районе на взрослых тополях [7]. Нами гриб обнаружен в питомни
ках Степанаванского а Кироваканского лесхозов на листьях сеянцев 
Populus nigra. На пораженных листьях тополя развиваются разной 
величины и формы серовато-белые пятна с темным ободком по кра
ям. На этих пятнах возникают едва различимые глазом мелкие чер
ные точки (пикниды), где формируются споры, которые, разлетаясь, 
заражают другие листья.

У пораженных листьев сокращается питающая поверхность. 
Гриб появляется во второй половине июля.

Бурая пятнистость листьев бука—Ascochyta lag. Won A. fagi

В Армении встречается только в Гюлакаракском лесничестве, 
где и причиняет значительный вред. На двулетних сеянцах бука 
первые признаки поражения сеянцев Ascochyta iagi обнаружены 
в начале августа 1950 г. На листьях стали заметны серовато-бурые с 
темной каймой пятна, которые часто сплошь покрывали листовую 
пластинку. Пятна эти быстро разрастаются и, наконец, сливаются. 
Пораженный лист разрывается. На нижней стороне пораженного 
листа образовываются многочисленные, вначале бурые, позже чер
ные пикниды.

Серая пятнистость листьев ин—Septoria s.iJicisol.i Sacc.

Серая пятнистость листьев ив Salix саргез сильно распростра
нена в питомниках Степанаванского и Кироваканского районов. Пят
на округлые, 1—2 мм в диаметре, светлосерые с темным ободком 
по краям. Число пятен очень велико. Преждевременное усыхание 
и опадение листьев сеянцев ив, вызываемое воздействием гриба, 
причиняет им значительный вред. Он ослабляет их рост и в боль
шинстве случаев вызывает засыхание молодых растений. Осенью 

| 1949 ,'года, обследуя питомник Степанаванского лесничества, мы 
отметили следующее явление: листья единичных оставшихся невы- 
копанными двулетних сеянцев ивы были сплошь покрыты плодоно
шениями гриба Septoria, они желтели и опадали. В то же время ше- 

՛ стилетние культуры ивы, расположенные невдалеке, были совершен
но здоровыми и не имели видимых признаков инфекции. Гриб зимует 
на опавших листьях.

Лучистая пятнистость листьев липы—Astcroma liliae Sacc.

В Армении сильно распространена в питомниках Степанаван
ского и Дилижанского районов. Болезнь эта характеризуется тем, 
что мицелий гриба распространяется в тканях живых листьев лу
чами; пораженная ткань листа отмирает и становится бурой. На этих 
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отмерших листьях возникают плодоношения гриба в виде черных 
точек, в которых развиваются споры гриба. Гриб расселяется ги 
листу в конце июля и через несколько дней охватывает весь ли< 
который усыхает и опадает.

Развитие болезни начинается с июля и продолжается до кош
вегетации. При сильном развитии гриба в течение 10 дней все
листья сеянцев липы оказываются пораженными и даже оголенны 
вследствие опадения пораженной листвы.

Бурая пятнистость лнпы--Сегсо§рога писгозога Басс.

Сильно распространена в Степаиаванском и Кироваканскс! 
районах. Первые признаки поражения сеянцев появляются в конце 
июня, в виде мелких коричневых угловатых пятен с темным обо,? 
ком. Конидиальное плодоношение на нижней стороне листа в виде 
едва заметных темных точечек. Гриб развивается очень медленно я 
поэтому значительного вреда не причиняет.

В Армении гриб распространен в Степаиаванском и Кировака 
ском районах.

Белая пятнистость листьев груши (лесной)—$ер(ог!а ртсоП Реет.

Листва сеянцев лесной груши Г поражается этой пятнистость 
полностью. На пораженных листьях развиваются серовато-белые пя 
на разной величины и формы с темнокоричневым ободком по краж 
В центре пятен возникают едва различимые глазом мелкие черны 
точки—пикниды, где формируются споры. Гриб особенно сильно пор; 
жает двулетние сеянцы груши, появляясь на листьях сразу после их 
распускания. Болезнь вызывает уменьшение ассимиляционной повер 
пости листьев и этим ослабляет сеянцы, которые отстают в рост 
Гриб зимует на опавших листьях, на которых весной развивает; 
сумчатая стадия гриба. Белая пятнистость груши сильно распрост[ 
йена во всех питомниках северных районов Армении.

Гниль сеянцев

Этот тип болезни характеризуется тем, что больные сеянцы н;
чинают загнивать, при этом наблюдается загнивание как надземных
частей, так и корней. Нами наблюдалось в питомниках северн: 
районов Армении загнивание сеянцев бука и клена.

Гниль сеянцев бука—РйуЮрШога от п Итога Эе Вагу.

Гриб Рй. отштога паразитирует на сеянцах бука и им причин 
ет значительный вред. Болезнь наблюдается в самом раннем возрасте 
всходов и характеризуется тем, что на стебельках сеянцев появл 
ются темные пятна, которые затем охватывают все растение, Сеянщ 
пораженные такого рода пятнами, начинают буреть п загниват 
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Сеянцы от этой болезни буреют и делаются, по выраженнию С. И. 
Ванин?., .как бы опаленными огнем*. Гниль сеянцев бука нами на
блюдалась на территории Полак а райского лесничества, где особенно 
сильно поражались сеянцы, находящиеся на пониженных влажных 
местах и густых посевах.

Гниль сеянцев клена-Cercospora accrina Hart.

Cercospora acerina найдена в Степанаванеком и Кироваканском 
районах на клене остролистном. Загнивание сеянцев клена характери
зуется появлением на их стебельках бурых пятен, которые в тече
ние нескольких дней охватывают все растение, после чего сеянцы 
загнивают.

Болезнь сильно развивается в сырую погоду на щулетних се
янцах.

3 а к л ю ч е н и е

Проводившиеся в течение трех вегетационных сезонов иссле
дования болезней сеянцев древесных пород в питомниках северных 
районов Армении и испытание, мер борьбы с главными заболевания
ми показали следующее:

1. Общее количество выявленных заболеваний сеянцев состав
ляет 18, из них 15 на сеянцах отмечаются впервые, а 9—вообще 
впервые регистрируются в Армянской ССР.

2. Самыми вредоносными и сильно распространенными явля
ются болезни сеянцев сосны.

3. Из пяти видов мучнисторосяных грибов, обнаруженных в 
питомниках, наиболее вредоносными являются мучнистая роса дуба 
и ясеня.

4. Из семи видов пятнистостей грибного характера наибольший 
вред наносят лесному хозяйству белая пятнистость груши и черная 
пятнистость клена.

5. Вопрос изучения биологин и мер борьбы с болезнями сеян
цев представляет собой плодотворное поле для дальнейших иссле
дований. в частности в отношении разработки мер борьбы с ними. 
Наиболее перспективными в этом отношении мы считаем лесокуль
турные мероприятия, т. е. правильный выбор места питомника, хо
рошую обработку почвы, своевременный посев, выбор семян, мине
ральные удобрения, надлежащий уход и т. д.

Сектор защиты растений
АН Арм. ССР Поступило 15 VIII 1952 г.
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լավ ա րդ յունր Լ ստաւյվել սերէքհաանկիներր րո րդ и յան հ և դո ւկ աք I/ րսկւււմ իւր. 
Սոճոէ սև րքքհաւոնկինե ր ր հ իվ անդ ան и ւ մ են նույնպես մանգով և ձյան •(ijntin- 
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Н. А. Наджарян

Действие минеральных вод Арзни на функцию 
сецернирующих желез слизистой оболочки дыхательных 
путей человека и на движения мерцательного эпителия

Лечебное применение минеральных вод при заболеваниях ды
хательных путей имеет значительное распространение и в примитив
ном виде практикуется давно. Научным подход к этому виду лече
ния связывается с появлением в середине прошлого столетия аппа
рата для распыления сернистых вод. В настоящее время на ряде 
наших курортов функционируют ингалятории для лечения минераль
ными водами, которыми пользуется большое количество больных.

Существенным недостатком метода ингаляционной терапии про
должает оставаться его недостаточная научная изученность. Экспе
риментальных работ в этой област и мало, и в основе названного вида 
лечения еще лежит эмпиризм. Существующая здесь система шаблона 
пелет к тому, что на разных курортах одно и то же заболевание 
лечат качественно разными водами, или одной и тон же минеральной 
водой пытаются воздействовать при противоположных по своему 
характеру процессах. Причина такого положения лежит в отсутствии 
для большинства применяемых с указанной целью минеральных вод 
точно установленной характеристики их действия на основные функ
ции слизистой оболочки дыхательных путей как в норме, гак осо
бенно при ее патологических состояниях.

Из большого числа имеющихся в Армении минеральных источ
ников наиболее, к настоящему времени, изучены воды Арзни. вы
дающиеся лечебные качества которых с успехом применяются при 
ряде заболеваний организма. Это обусловило и их настоящее изу
чение, имеющее целью выяснить возможное влияние на слизистую 
оболочку дыхательных путей.

Мы проверяли действие минеральных вод Арзни на работу под
слизистых желез слизистой оболочки дыхательных путей и на колеба
ния ресничек мерцательного эпителия. Основными функциями слизи
стой оболочки дыхательного тракта являются ее сецернирующая дея
тельность, обеспечивающая постоянную влажность стенок воздухонос
ной трубки (обязанная работе заложенных в ее толще серозно-слизи
стых желез) и колебательные движения ресничек ее мерцательно-эпи
телиального покрова, благодаря которым происходит очищение стенок 
от накапливающейся слизи, дериватов, экзогенных загрязнений и пр.

Из встречающихся здесь патологических изменений чаще всего 
приходится иметь дело с нарушениями в деятельности подслизистых 
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желез, особенна выраженных при атрофических и субатрофических 
процессах слизистой оболочки. Сказываясь постоянными тягостными 
ощущениями сухости в участке верхних дыхательных путей и со
провождаясь повышенной раздражимостью слизистой оболочки, со 
склонностью к обострениям, и рецидивам воспалительных состояний 
и пр., указанное состояние заставляет больных постоянно обращать
ся за медицинской помощью.

В работе сецернирующнх желез слизистой оболочки дыхатель
ных путей и деятельности ее мерцательного эпителия имеется выра
женный пример содружественно протекающих процессов, связанных 
общностью центральной регуляции через посредство вегетативной нерв
ной системы. Всякое воздействие, оказывающее то или иное влия
ние на работу подслизистых желез (в смысле активации и торможения), 
вызывает аналогичный эффект и со стороны колебательных дви
жений мерцательного эпителия. Считаясь с этим явлением, мы тем 
не менее для более точного выяснения вопроса провели изучение в 
направлении той и другой функции раздельно.

В первой части работы проверялось действие вод Арзни на дея
тельность подслизистых желез дыхательных путей у человека. Их 
функциональное состояние можно выявлять определением влажно
сти выдыхаемого воздуха. Способы обычно применяющегося коли
чественного определения содержания влаги в выдыхаемом воздухе, 
требующие аппаратуры с химическими поглотителями, мало пригодны 
1ля массовых наблюдений. Мы остановились на определении отно

сительной влажности выдыхаемого воздуха. Для этой цели нами был 
создан специальный прибор с использованием в нем психрометра 
Ассмана*. Приспособив к последнему широкую трубчатую систему, 
допускающую движение воздуха только в одном направлении, и 
маску, плотно закрывающую нос и рот исследуемого, мы получили 
установку, доказавшую свою ценность в процессе работы с ней. 
Вычисления производились по имеющейся при психрометре таблице 
для показаний термометров.

Опыты были проведены на 101 человеке, как здоровых, так и 
страдавших атрофическим и субатрофическим состоянием слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей. Имелось и несколько лиц 
с гипертрофическими процессами начального отдела дыхательных 
путей. Было произведено до 350 определений относительной влаж
ности выдыхаемого воздуха при воздействии на слизистую оболочку 
дыхательных путей распыленной минеральной водой и контроль
ными жидкостями. Опыт проводился в следующем порядке. Произ
водилось предварительное определение относительной влажности

* До нас определение относительной влажности выдыхаемого воздуха с по
мощью психрометра производил М. А. Лахман. Установка названного автора с 
психрометром более простой конструкции (Августа) не исключала возможности 
неточностей показаний (см. „Вопр. физиологи։։ и патол. верхи дыхательных путей 
л \ха‘. Лея։.1 играл, 1910, с гр. 69).
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выдыхаемого воздуха, после чего давалась ингаляционная процедура 
с той пли другой жидкостью и затем вновь определялась относи, 
тельная влажность через определенный промежуток времени. Пов
торные определения делались два, три и большее число раз. Жид- 
кость распылялась с помощью электрического ингалятора „Атмос-, 
дающего достаточно мощную туманообразную струю при выходе 
на одну точку. Реакция сецернирующих желез слизистой оболочки 
дыхательных путей проверялась при воздействии на последнюю ми
неральной водой Арзни №№ 15 и 23, бравшихся как в цельном 
виде, так и в различных разведениях. Контролем служили ингаля
ции физиологическим раствором, жидкостью Рингер-Локка и водо
проводной водой. Чтобы исключить действие на слизистую оболоч
ку содержащейся в минеральной воде углекислоты, была поставлена 
группа опытов с предварительно слегка подогретой' для удаления 
газа, минеральной водой. Исследуемые на протяжении всего време
ни опыта находились в условиях своего обычного режима (разговор, 
курение, еда, прогулка и пр.). Для иллюстрации полученных резуль
татов приводятся две таблицы протокольных записей опытов. Не 
излагая подробно полученных данных, ограничиваемся приведением 
обобщенных результатов.

Проведенные нами опыты показали, что цельная (нсразведен- 
ная) минеральная вода Арзни источника № 15 оказывает на функ
цию сецернирующих желез слизистой оболочки дыхательных путей 
человека заметно угнетающее влияние. Это сказывается снижением, 
после ингаляционной процедуры, названной минеральной воден:, .отно
сительной влажности выдыхаемого воздуха. Такое же влияние, 
только в более слабой степени, оказывает вода № 23. Вместе с тем 
констатируется интересное явление.. Те же самые минеральные воды, 
примененные в разведенном виде, влияют на деятельность сецерни
рующих желез противоположным образом: они активируют работу 
названных желез. В опыте уже после однократной ингаляционной 
процедуры разведенной водой Арзни определяется ясное повышение 
относительной влажности выдыхаемого воздуха, продолжающееся 
до двух, трех и более часок. Многократными проверками с различ
ными разведениями минеральных вод Арзни установлено, что более 
всего активирует работу сецернирующих желез вода источника № 23 
при ее 50-процентном разведении. Указанный результат, совершенно 
ясно проявлявшийся у людей со здоровой слизистой оболочкой верхних 
дыхательных путей, был особенно нагляден, когда опыт проводился 
при атрофическом состоянии слизистой оболочки. Здесь, наряду с 
четкими объективными данными, и сами исследуемые, как правило, 
указывали на появлявшееся у них, после ингаляционной процедуры, 
чувство свежести в участке верхних дыхательных путей, уменьше
ние сухости и пр. Вместе с тем, когда производилась ингаляция не- 
разведенной минеральной водой, приходилось слышать заявления 
противоположного порядка. Из контрольных жидкостей физиологи
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ческий раствор вызывал у некоторых лиц скоропереходящее, слабое 
повышение относительной влажности выдыхаемого воздуха. Жид
кость Рингер-Локка и водопроводная вода заметных сдвигов в этом 
отношении не вызывали. Характер реакции сецернирующих желез на 
воздействие путем ингаляционных процедур примененной .минераль
ной воды виден из таблиц.

Таблица I
Данные определения относительной влажности выдыхае
мого воздуха до и после ингаляционной процедуры мине

ральной (цельной) водой Арзнн № 15
(И нрснтсльная влажность выдыхаемого воздуха

до 
ингаляции

После ингаляции

через 10 мин. через 1 час через 2 часа

95,2 94,4 95,2 94.4
96 95,2 92 95,2
96,8 92 95,2 96,8
96 94,4 94,4 93.6
94,4 92,8 93,6 94,4
95,2 94,4 95,2 95,2
97,6 95,2 95,2 96,8
97,6 94,4 95,2 96
96 94,4 94,4 95,2
96,8 96 96,8 96,8

Средняя по 
10 наблю

дениям
— 1.84 —1,44 -0,72

Вывод: После ингаляции цельной минеральной водой Арзнн № 15 имеет место 
Явное понижение относительной влажности выдыхаемого воздуха, сохра
няющееся более 2 часов.

Таблица 2
Данные определении относительной влажности выдыхае
мою воздуха до и после ингаляции минеральной водой 

Арзяи № 23 в 50-процентом разведении
Относительная влажность выдыхаемого воздуха

После ингаляции
до 

ингаляции через 1 час через 2 часа через 3 часа

92 96 94,4 92
95.2 96 96 95,2
9Ы 99,2 99,2 98.4
96 97,6 97,6 96
‘.ИЛ 96,8 96 95,2
95,2 97 96 95,2
93,6 96,8 95,2 95,2
93,6 94,4 93.6 93,6
93,6 96,8 94,4 92.8
92 95.2 96,8 96

Средняя но 
10 наблю- 4-2,24 -֊1,52 4-0,56

дениЯм
Вывод: После ингаляционной процедуры 50-процентной разведенкой минеральной 

водой Арзни № 23 имёет место выраженное повышение относительной влаж
ности выдыхаемого воздуха, длящееся больше 3часов.
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Выявление реакции мерцательного эпителия на воздействие 
иссдедуемой минеральной водой производилось на слизистой обо
лочке пищевода декапитированной лягушки. Это один из часто при
меняемых для опытов на мерцательном эпителие препаратов. Хотя 
получавшиеся в этих условиях результаты не могли быть рассматри
ваемы как реакция нормального организма, гем не .менее, поскольку 
в этом случае пас интересовали только сравнительные данные, к тому 
же проверявшиеся на одном и том же объекте, определенное суж
дение по выявлявшейся картине можно было иметь.

Работами отечественных физиологов была показана несостоя- 
1сльносгь теории автономности и полного автоматизма колебатель
ных движений мерцательного эпителия. Подтверждением этому по
ел \ жило обнаружение нервов, подходящих к мерцательным реснич
кам. В реакции этих последних на воздействие химико-гормональных 
веществ имеется определенная закономерность, заключающаяся в 
том, что вещества парасимпатического типа действия оказывают на 
колебательные движения мерцательных ресничек ускоряющее влия
ние, обладающее же симпатнкрподобным действием—это движение 
тормозят.

Мы провели около 90 опытов на 15 лягушках. Здесь в число 
контрольных жидкостей были включены, кроме упомянутых, еще 
!.֊-процентные растворы солей кальция и калия, из которых первый 

угнетает, а второй активирует колебательную энергию мерцательного 
эпителия. Движение ресничек регистрировалось методами хронометра
жа и кпмографической записи

Опыты проводились по следующей методике. На поверхности 
слизистой оболочки растянутого пищевода лягушки, на лево։! и пра
вой его половниках, отмечались равные расстояния, по которым должны 
были перемещаться грузики из небольших восковых шариков. .Учет 
движения начинался одновременно на обеих половинках. Увлажняя 
лизис тую оболочку на той и другой стороне испытуемыми жидко

стями, можно было по времени передвижения груза судить о ха
рактере оказанного воздействия.

Графическая регистрация производилась по Рожапскому. К вос
ковым шарикам прикреплялись тонкие шелковинки, концы которых 
фиксировались к коротким плечам рычажных систем на подвиж
ной оси. Передвижение груза вызывало поднятие длинного колена ры
чага, вычерчивавшего на барабане кривую, высота которой от гори- 
юнтали соответствовала скорости перемещения груза. Записи произ
водились как одновременно на обеих половинках пищевода, так и 
раздельно на топ н другой стороне. Для иллюстрации результатов 
приводятся две таблицы хронометрических записей и образцы ти
пичных кривых.

Проведенные таким путем опыты показали, что минеральная 
вода Арзни №№ 15 и 23 оказывает на колебательные движения 
мерцательного эпителия замедляющее действие, угнетает его функ-
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Рис. !. Запись движения груза па поверхности обеих половинок пи
щевода лягушки через 3 часа после начала опыта.

Вверху—кривая движения на левой стороне, смачивавшейся водой Арзни 
№23 в 59-процентном разведении. Внизу—запись но правой половинке, 
находившейся под воздействием тон же воды в цельном виде. Хорошо 

видна разная энергия движений мерцательного эпителия.

Рис. 2. Одновременная запись движения груза на обеих половинках пищевода 
лягушки через 2 часа после начала опыта. Верхняя кривая отражает замедле
ние движений мерцательного эпителия на левой стороне, увлажнявшейся 
раствором Рингер-Локка. Внизу—запись на правой половинке пищевода, смачи
вавшейся водой Арзни № 23 н ..О-процентном разведении. Здесь колебания 

мерцательного эпителия продолжаются с достаточной энергией.

цию. Вместе с тем эти же поды, взятые в разведенном состоянии, 
оказывают на движения ресничек диаметрально противоположное 
действие—их активируют. Последнее проявляется в убыстрении 
перемещения груза по поверхности препарата и, что еще более на
глядно,—в удлинении времени колебательной деятельности ресничек. 
Из ряда проверенных в указанном направлении разведений мине
ральной воды наиболее выраженное активирующее действие прояв
ляла вода источника № 23 при ее би-процентном разведении.
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Таблица 3
Двигательная реакция мерцательного эпителия слизистой 
пищевода лягушки при действии на нее цельной минераль. 
ной водой Арзни № 15 и физиологическим раствором.

Длина проходимого грузиками расстояния -13 мм

Промежутки 
между отдельны
ми наблюдениями

Правая половин
ка пищевода--

Арзни № 15

Левая половинка 
пищевода—фи
зиологический 

раствор

15 сек. 27 сек. 25 сек.
5 . 27 , 20 „
5 , 27 . 25 .

ю . .30 . 38 .
5 . 55 . 40 ,

ю ■ 62 . 50 ,
5 . 85 , 50 ,
5 . 94 , 60 ,

ю , 120 . 95 ,г. 90 . 85 ,
15 . 175 г.. 105 .
5 . 202 _ 125 .

15 . 285 . 180 .
5 . .340 . 170 .

10 . 560 . 220 .
15 . Груз неподвижен 280 .

Заключение: На стороне, которая увлажнялась минеральной водой Арзни 
№ 15, через четверть часа от начала опыта стало определяться отставание 
в скорости передвижения груза. Спустя доз с половиной часа деятельность 
мерцательного эпителия на этой стороне полностью прекратилась. На дру
гой половинке пищевода, смачивавшейся физиологическим раствором, дви
жение. хотя и замедляющееся, продолжается. Определяется угнетающее, 
сравнительно с влиянием физиологического раствора, влияние примененной 
минеральной воды.

Основываясь на сходстве мерцательного эпителия у холодно
кровных и теплокровных, можно считать, что выявившиеся в этой 
части результаты достаточно близко отражают положение и в отно
шении мерцательного эпителия человека, в частности мерцатель
ного эпителия его дыхательных путей. Для такого заключения здесь 
имелось достаточно оснований. Во-первых, структурная и функцио
нальная идентичность мерцательного эпителия на различных участ
ках организма и у различных типов животных, во-вторых —полное 
сходство в действии исследованной минеральной воды как на мер
цательный эпителий препарата, так и на работу сецсрнирующих же
лез дыхательных путей у человека при применении цельной и раз
веденной воды, синергизм реакций того и другого образования и пр. 
Что касается самого факта двойственного влияния одной и той же 
минеральной воды при ее различных концентрациях, то это явление, 
присущее ряду фармакологических веществ, может получить свое 
объяснение в сложности химико-физического состава данной мине
ральной воды.

Известия VI, № 1—4
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Таблица 1
Двшательная реакция мерцательного эпителия слизистой пищевода лягушки при 
воздействии на нес минер, водой Арзни №23 в 50-пронентном разведении и физио

логическим раствором. Длина проходимого грузиками расстояния—14 мм

Заключение: На левой половинке пищевода, увлажинншейся разведенной

Промежутки между Правая половинка лишено* Левая половинка—минер.
отдельными наблю- да—физиологический вода Арзни № 23 в

дениями раствор 50-проц. разведении

25 сек. <И) сек. 62 сек.
15 . 53 . 50 .
15 . 50 „ 60 .
15 . 70 . 58 .
10 „ 100 70 „
10 , 90 „ 90 ,
5 70 . 50 .

!0 . 110 . <50 .
5 . 80 „ 62 .

Н> . 135 , 100 м
ю За 200 секунд прошел 215 в

четверть пути
ю . 3(50 сек. 180 .
10 „ ■115 , 215 .
15 . 600 .. 310 .

минеральной водой Арзни № 23, перемещение груза происходит с равно
мерной скоростью ни протяжении полутора часов. На противоположном 
стороне, смачивавшейся физиологическим раствором, за тот же период от
мечается падение колебательной энергии мерцательных ресничек. Отноше
ние начальной скорости движения к исходной составляет: на стороне раз- 
веденной воды Арзнн—I :5, на стороне физиологического раствора—1 :10.

Выводы

1. Минеральные воды Арзнн № 15 и в более слабой степени 
№ 23 оказывают угнетающее действие на функцию подслизистых 
сецернирукицих желез дыхательных путей человека'и на колебания 
респичек мерцательного эпителия слизистой пищевода лягушки. 
Эти же воды в разбавленном состоянии проявляют противополож
ного характера действие—они активируют ту и другую функцию. 
Наибольшей силой активирующего в этом отношении действия обла
дает вода источника № 23 при ее 50-процентном разведении.

2. Можно полагать, что установленная нами реакция мерца
тельного эпителия препарата пищевода лягушки на действие наз
ванной минеральной воды является показателем аналогичного влия
ния этой минеральной воды и на мерцательный эпителий слизистой 
оболочки дыхательных путей человека.

3. Активирующее действие 50-процентпрй разведенной минераль
ной воды Арзни № 23 в отношении указанных функций слизистой обо
лочки дыхательных путей может с успехом быть использовано для 
ингаляционной терапии при атрофических и субатрофических про
цессах верхних дыхательных путей.
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4. Наша установка для определения относительной влажности 
выдыхаемого воздуха с использованием в ней психрометра Ассмана 
может служить для изучения некоторых вопросов физиологии и 
патологии слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Клиника болезнен уха, горла и носа 
Ереванского медицинского института Поступило 20 VII 1952 г.
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Հեղինակը հիմնվելով օրգանիզմի մի շտրք ֆունկցիաներո» մ Արդնի 
հանքային ջրի սւղդեց ու թ յան վրա, ուսումնասիրել է նաև այդ , ք' աղդե~ 
git: թյան վերին շնչական ուղիների սեկրետոր դեղձերի աշխատանքս: մ և 
թաքէթիւավոր ե՚դ/՚թելի շա ր J էէղու թ յա նո • մ г Աշխատանքի աոաջին մասում 
փորձերր տարվեք են մարդկանց մոտ: Ս աո: է1'1Լ1 է ար աաշնչած օդ ի հարա
բերական իւոնս: վու թյոI նր, որւդես վերին շնչական ու դինե րի ր:րձ աթադան- 
թի ք որ ձարւոադ րոդ դեղձերի ֆո էն կց ի ոն տ լ վիճակի ցուցանիշ: ա րթ ի<ա- 
վոը կպիթելի • տրժողո: թյունբ ստուգվել /. գորտերի կերակրափողի /որձա՝' 
թաղանթի վք •Ш է Տիրված /. եղել մինչև 300 փորձ մարդկանց մոտ և 00 
փորձ գորտեր ի վրա: Աշ ի: ա տ ա՛հ ք ր ցույց Լ տվել, որ Արդնի հանքային 
9ո: րր ամրոդջաւդեո վերցրած արգելակում կ թե :1 եկ ե թե մյուս ւիունէր 
ցիան: եո: յն 9ուրր նոսրացած վիճակում վերցրած ցոլցարերա մ I; հ:ս- 
կաոակ րնույթի ազդեցություն, այսինքն՝ ակտիվացնո: մ Հ այդ երկու 
•իէւլնկցիաներր: Ամենամեծ խոնավոէ թյտմր այս տեսակետից օժտված I. 
■'մ> C ք, նոսրացրած Л? 23 աղբյուրի 9/:ւրր: Այդ 9րի նշված հատկությունը 
կարոդ է; օդւոագսրծվեւ ինգալտց իոն <1'1. թոզով րուժ ման հ ա :1՝ ա ր, վերին շրն֊ 
շ ական ուղիների ատրոֆիկ և սո: րատրոֆիկ ւդրոցեսների ժամանակ:
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Л. С. Шавердян

О вторичных люэтических высыпаниях кожного покрова 
и висцеральных слизистых оболочек и об ошибочности 

вирховянских взглядов в толковании их патогенеза

Теоретическое значение выяснения состояния висцеральных ор
ганов при инфекциях представляет значительный интерес как с точ
ки зрения освещения характера высыпаний, так и проверки господ
ствующих представлений об их патогенезе.

В направлении изучения этой важной проблемы в качестве как 
бы теста мы избрали люэтическую инфекцию, причем объектом 
изучения были взяты больные со вторичными высыпаниями на коже.

Специфические высыпные элементы висцеральных слизистых 
оболочек при вторичном свежем и рецидивном сифилисе в медицин
ской литературе мало еще освещены. Имеющиеся же на этот счет 
скудные данные противоречивы и научно слабо обоснованы.

Наряду с этим, в отношении трактовки их патогенетической 
сущности, имеют еще место взгляды, исходящие из сугубо оши
бочного внрховянского миропонимания в патологии. Эти два мо
мента. т. е. малая освещенность вопроса и ошибочное представле
ние о патогенезе этих высыпаний, и акцентуируют интерес к трак
туемом} нами вопросу.

I. Первое положение, касающееся недостаточной изученности 
вторичных высыпных специфических проявлений висцеральных орга
нов и слизистых оболочек, обусловлено рядом веских обстоятельств, 
а именно:

а) абсолютной недоступностью обозрения „in vivo- таких сли
зистых оболочек, как кишечного тракта, плевральной полости, зна
чительного отрезка мочеполовой системы, обширной бронхо-альвео
лярной поверхности легкого и др. Отсюда умозрительный характер 
утверждений об их поражаемостн вторичными высыпаниями;

б) значительной затрудненностью и тягостностью для больных 
диагностических манипуляций, необходимых для обследования до
ступных осмотру слизистых оболочек, как то: эзофагогастроскопии, 
трахео-бронхоскопии и др., на которые больные неохотно соглашаются, 
что и обусловливает отсутствие данных на этот счет, не говоря 
уже о том, что больные с весьма заразными проявлениями сифи
лиса вторичного периода не являлись желанным объектом для ис
следования со стороны медицинских работников, в своей практике 
манипулирующих этим методом исследования;
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в) непригодностью патолого-анатомического изучения и опре
деления морфологического субстрата вторичных специфических вы
сыланий (розеол, папул и др.), которые на трупе, как результат 
трупных изменений, исчезают вовсе или становятся неуловимыми 
на глаз.

В этом отношении из висцеральных органов совершенно иное 
положение занимает мочевой пузырь, обладая весьма ценными, с 
точки зрения исследования, преимуществами, а именно: сравнитель
ной простотой и легкостью эндоскопического обследования, особен
но у женщин, в силу которого создается возможность па копления 
необходимых данных и динамического изучения патологического про
цесса: значительными размерами слизистой оболочки, доступной эндо
скопическому обозрению, в своем плоскостном аспекте почти равными 
кожной поверхности груди и живота (желательное условие сравни
мости): по сравнению с кожей более наглядной и четкой выражен
ностью сосудистой системы, являющейся основным поприщем вто
ричных патоморфологнческих специфических изменений (более вы
годный фактор для их обнаружения).

Однако вышеуказанные благоприятные условия не были в до
статочной степени использованы, главным образом в результате 
субъективных моментов со стороны представителей медицинской 
науки и, в первую очередь, недооценки теоретической и практиче
ской значимости данного вопроса.

В результате этого чрезвычайно слабо изучена затронутая 
сторона патологии человека. Проиллюстрирую сказанное данными 
некоторых авторов на этот счет. Карл Познер |1], например, пере
числяя менее десятка описанных до 1900 г. (даты изобретения ци
стоскопа) сифилитических поражений мочевого пузыря, констати
рует нижеследующее: „Можно сказать, что этим исчерпано все то, 
что известно в течение одного века*. Ногез [2] в девяностых годах 
прошлого века, принявшись за максимально полное изучение биб
лиографических данных по вопросу о локализации сифилиса нижних 
мочеполовых органов, впоследствии докладывал дерматологическо
му обществу Франции, что ему нс удалось в медицинской литера
туре найти что-либо путное, кроме двух-трех опубликованных, 
весьма сомнительных с точки зрения специфической этиологии, пу
зырных поражении.

Нитце [ I), спустя 7 лет с момента использования цистоскопа— 
этого замечательного инструмента урологической диагностики—в 
1907 г. признавался в том, что ему не удалось за этот период 
времени констатировать ни одного достоверного случая люэтиче
ского поражения слизистой мочевого пузыря. В указанном разрезе 
показательны также данные совместного заседания берлинских 
дерматологического и урологического обществ, имевшего место в 
1919 г., посвященного разбору темы „Сифилис мочевого пузыря". 
На этом заседании выяснилось, что за исключением одного автора 
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никто из присутствующих не располагал собственными наблюдения
ми (Ледерман, Бенда, Каснер и другие).

Таким образом, вопрос о вторичных сифилитических пораже
ниях мочевого пузыря оказался долгое время уделом редких описа
ний казуистических случаев и то в большинстве случаев диагности
чески мало убедительных.

В дальнейшем в этом направлении наметился перелом. Единич
ные авторы попытались перейти от казуистики к своего рода пла
номерному изучению вопроса на большем контингенте больных. Не
которые из авторов, благодаря методологическим ошибкам, неудачно
му подбору обследуемых ими больных, однобокости и отсутствию еди
ных диагностических критериев, неправильному представлению о 
патогенезе этих образований, неминуемо пришли к ошибочной кон
статации частоты специфических высыпаний на слизистой пузыря. 
Из этой группы заслуживают быть упомянутыми двое: Вальверде 
|3] (Бразилия) и Шошолка [•!] (Прага), как авторы, оперирующиезначи- 
гельными цифрами обследованных больных. Оба эти автора в диаг
ностике пузырных патологических процессов сугубо однобоко и со
вершенно неправильно исходили только из результатов специфиче
ской терапии, отрицая значение таких важных диагностических кри
териев, как клиника, анамнез, серология и др. Ими в уточнении 
этиологической сущности болезни низводилась к нулю необходи
мость сочетанного рассмотрения многообразных по своей локализа
ции и морфологической картине реактивных явлений организма на 
инфекцию.

.Moil диагноз, —пишет, например, Шошолка,—опирается больше 
на непосредственное и быстрое реагирование на аптилюэтическое 
лечение, чем на результаты реакции Борде-Вассер.мапа или цисто
скопическую морфологию, которая, не будучи достаточно харак
терной с точки зрения диагностики, не инее: в большинстве случа
ев почти никакой ценности, за исключением, однако, проявлений в 
форме папул. -Я исхожу из того логического положения, пишет он, 
что всякое заболевание, реагирующее на специфическую терапию, 
должно быть специфическим. Другие же дополнительные методы 
диагностики: анамнез, цистоскопическая морфология, субъективная 
симптоматология почти лишены какой бы то ни было ценности-.

Исходя из аналогичных, сугубо ошибочных позиций Вальверде, 
патологические отклонения пузыря самой разнохарактерной морфо
логической картины, цистоскопически обнаруженные у 35 чел. из 
'.30 страдающих хронической гонореей больных, отнес к сифилити
ческой этиологии.

Мы не считаем необходимым останавливаться здесь более де
тально на анализе приведенного вышеуказанными авторами фактиче
ского материала. Укажем лишь на то, что они в диагностике заболева
ния недооценили больного в целом, подменили и растворили общую 
картину болезни в одном изолированно взятом диагностическом 
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факторе, как, например, эффективности терапии и т. д., тем самым 
лишили свои утверждения какой бы то ни было убедительности и 
научной ценности.

К иным диаметрально противоположным результатам и выводам 
привели цистоскопические исследования Петрова, Мозеса идр.(8,9,10).

Петров из 200 эндоскопированных сифилитиков только у од
ного больного обнаружил сифилис пузыря. Мозес [8] исследовал 350 
сифилитиков, главным образом женщин, из которых 90% в кондило
матозном периоде, и ни в одном случае не обнаружил специфиче
ских проявлений в мочевом пузыре.

Таков в основном накопленный разноречивый клинический ма
териал о вторичных сифилидах мочевого пузыря.

2. Не лучше обстояло дело и в отношении толкования важней
шей стороны проблемы, а именно патогене.за трактуемых специфи
ческих вторичных высыпаний. Здесь, как и в диагностических поня
тиях, изложенных выше, имеют еще значительное хождение лока- 
листические идеи Вирхова в патологии.

„Патология Вирхова учила, что повреждение того или иного 
участка организма всегда является результатом непосредственного 
действия раздражителя на ткань, что между силой действия раз
дражителя и степенью повреждения существует прямая пропор
циональная зависимость, что локализация повреждения определяется 
непосредственным местом действия этиологического фактора, и, на
конец, в вирховской патологии считалось, что весь ход развития 
патологического процесса от начала до конца определяется действи
ем этиологического фактора* 15].

В полном соответствии с концепцией Вирхова вторичные спе
цифические эффлоресценции патогенетически трактовались и про
должают рядом авторов трактоваться еще как результат местной 
очаговой реакции ткани на проникший в нее микробный раздражи
тель-спирохету. Вот что писал, например, Григорьев |6): „Размно
жившаяся спирохета к концу второй инкубации разносится кровью 
по всему организму, попадает в капилляры кожи и слизистых обо
лочек. Перейдя из сосудов в соединительную ткань, их окружаю
щую, спирохета и покровах вызывает ограниченные, местные изме
нения, клинически проявляющиеся в виде сыпей1*. Локальным имен
но действием этиологического фактора объяснен патогенез сыпей 
при сифилитической инфекции также и Мещерским: „Основу вто
ричных сиф и л идо в, —пишет он.—составляют изменения сосудистых 
стенок и клеточный инфильтрат, как выражение защитной реакции 
кожи против выселившихся из кровяного русла трепонем' (7].

На почве непонимания и отрицания роли нервной системы в па
тогенезе реактивных на инфекцию процессов (сыпей) и приписыва
ния генеза их только местному действию микробов, одинаково раз
носимых кровью по всему организму, выдвинута и другая ошибоч
ная концепция об одинаковой якобы потенциальной возможности
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появления вторичных высыпаний во всех висцеральных органах и 
слизистых оболочках организма. Эта точка зрения в дерматологи
ческой науке доведена буквально до догмы, не допускающей ина՝ 
комыслия, что и отражено в руководствах по данной дисциплине.

С этих именно позиций представляет интерес изучение сравни
тельных клинико-морфологических данных о вторичных специфиче
ских высыпаниях кожного покрова, слизистой оболочки ротовой 
полости, с одной стороны, и мочевого пузыря, как висцерального 
органа—с другой, легших в основу данной работы.

Эти участки нами взяты для сравнения не случайно, а исходя 
из следующих теоретического и практического характера сообра
жений. Теоретические соображения вытекают из того положения, 
что указанные участки организма, с точки зрения обсемененности 
микробной флорой и выработки соответствующих ответных па нее 
защитных реакций, на протяжении всего фило-онтогенетического 
развития организма занимали совершенно отличное друг от друга 
положение. В то время как кожный покров и слизистая ротовой 
полости постоянно находились под воздействием огромного коли
чества самых различных микробных и иных раздражителей, слизи
стая пузыря в норме представляла стерильную поверхность, лишен
ную воздействия этих микробных агентов.

Практическое соображение заключалось в том, что специфиче
ские патоморфологи ческие изменения со стороны сосудистой си
стемы мочевого пузыря по сравнению с. кожей определяются го
раздо рельефнее, благодаря: а) богатой васкуляризации слизистой 
пузыря, б) расположению подэпителиальной капиллярной сети в са
мых поверхностных слоях tunica propria, на самой границе с эпите
лием, в) отсутствию в слизистой пузыря, в противовес коже карато- 
гиалнновой прослойки, маскирующей красноту и контуры кровенос
ных сосудов, и, наконец, г) значительно меньшей толщине (в 2—3 
раза) эпителиального покрова по сравнению с таковым кожи и т. д. 
Все эти отличительные черты строения слизистой пузыря исключа
ют возможность просмотра высыпных элементов пузырной стенки.

3. Для изучения вопроса в вышеуказанном разрезе нами были 
взяты 3U больных сифилитиков, причем в отличие от других авторов 
непременными для нас условиями в выборе объекта изучения явля
лись: а) анамнестически, клинически, серологически подтвержден
ный диагноз болезни и б) наличие сифилидов на коже. Латентные 
сифилитики или гонорейные больные, в противовес упомянутым 
выше авторам, нами трактовались как абсолютно неподходящий 
объект для изучения. Цистоскопическое обследование больных про
изводилось независимо от наличия или отсутствия субъективных 
или объективных данных, указывающих на патологию мочевых пу
тей. Цистоскопирование производилось по преимуществу до начала 
лечения. Все обследованные больные принадлежали к женскому полу.
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Результаты наших наблюдений отражены в нижеприведенной 
таблице:
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Данные наши, таким образом, показывают, что из 30 изучен 
них больных, с наличием у них на кожном покрове специфических 
эффлоресценций, ни у одной на слизистой оболочке мочевого пу
зыря не было обнаружено и следов патоморфологических измене
ний, характерных для сифилиса, а именно; розеол, папул, пустул, 
ульцераций и пр.

Отмеченные у некоторых больных незначительные отклонения 
от нормы со стороны пузырной слизистой оболочки и ее кровенос
ной системы сводились к следующим банальным изменениям, ни
коим образом не могущим быть отнесенным к специфической этио
логии: а) слабому увеличению числа и просвета кровеносных сосу
дов (у 4 чел.), б) ограниченному, варрикозного типа, очаговому 
расширению единичного Кровеносного сосуда у двух больных, 
в) к дилатации на всем протяжении единичного сосуда у одной 
больной.

Сопоставляя поражения кожи, слизистой оболочки ротовой по
лости и моченого пузыря в аспекте специфических высыпных эле
ментов в отношении изученных нами 30 больных, мы получаем сле
дующее количественное соотношение. При взятии кожи за 100" 0 (у 
всех имелась высыпь) поражение слизистой ротовой полости в сред
нем равнялось 35",у, а мочевого пузыря нулю.

Для иллюстрации привожу данные лишь об одной больной, яв
ляющиеся типичными и для других в отношении сравнительной ха
рактеристики локализации сыпи на коже и слизистой оболочке мо
чевого пузыря.

Больная М. О. П.. возраст—1913 г. р.» ист. бол. № 42. Диагноз:
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свежий вторичный сифилис. Серрреакции: Вассермана —резко положи
тельная. Реакция Кана—резко положительная. Бледная спирохета обна
ружена. Полиаденит. Слизистые ротовой полости абсолютно нормаль
ны. На коже обильная пятнистая сыпь. Слизистая оболочка мочевого 
пузыря не обнаруживает каких бы то’ни было следов морфологических 
отклонений. Нижеприведенные рисунки отражают сравнительную 

к картину кожи и пузыря (рис. 1, 2).

~ -я* & *4

Рис. I. Обильная пятнистая 
сыпь.

Слизистая пузыря 
(у тпй же больной)

Рис. 2. Норма. Нет высыпных 
элементов.

В количественных показателях, касающихся локализации сып
ных элементов, нельзя не видеть проявления коренного и законо
мерного отличия в реактивных способностях на инфекцию со стороны 
вышеуказанных сравниваемых участков человеческого организма.

Резюмируя вышеизложенное, мы считаем необходимым отме
тить следующие моменты:

1. Изучение вопроса о вторичных специфических сыпных эле
ментах висцеральных слизистых оболочек, в частности мочевого 
пузыря, по настоящее время находится в неудовлетворительном со
стоянии как с точки зрения клиники, так и истолкования их пато
генеза.

2. Микробная теория, гносеологически исходящая из локали- 
стнческих идеи Вирхова в патологии, трактующая патогенез вторич
ных эффлоресценций, как результат прямого воздействия бактери
ального раздражителя на ткань, и на этом основании допускающая 
одинаковую возможность их появления во всех слизистых оболоч
ках и тканях организма, не находит подтверждения в клинике.

3. В действительности имеет место неодинаковая поражаемость 
специфическими высыпаниями со стороны кожного покрова и сли
зистых оболочек. Причем, если указанное отличие в отношении 
кожи и слизистой оболочки ротовой полости (надо полагать и ки
шечника в целом) носит количественный характер, то в отношении 
кожи и слизистой мочевого пузыря (надо полагать и в отношении 
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н норме стерильных висцеральных слизистых оболочек, как то: 
плевры, альвеолярной поверхности легких и др.) оно принимает ка
чественное значение.

•1. Коренное отличие в реактивных способностях на инфекцию, 
наблюдающееся между слизистой оболочкой мочевого пузыря и 
кожей, из коих первая на всем протяжении своего фило-онтогене
тического эволюционного развития в норме представляла стериль
ную поверхность, а вторая, наоборот, находилась под постоянным 
воздействием всевозможной бактериальной флоры, не могло не 
обусловить различия и в выработке их реактивных защитительных 
свойств по отношению к инфекции, выражающихся в нервно-анато
мической (рецепторный аппарат), физиологической и пато-физиоло
гической исторически сложившейся специфике сравниваемых тканей.

5. Лишь в свете признания специфики нервно-рецепторных по
лек со стороны отдельных участков организма, признания нервной 
природы патогенеза вторичных высыпаний можно понять и наблю
даемые в повседневной медицинской практике закономерности в 
отношении локализации сыпей, а именно их симметричность, нали
чие излюбленных участков поражений па коже и пр.

6. Изучение состояния слизистой пузыря и при других инфек
циях, сопровождающихся кожными высыпаниями, представило бы 
значительный интерес и пролило бы дополнительный свет на пато
генетическую сущность трактуемых пато-морфологических изме
нений.
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1к. II . Շաւյևրւյյան

ՄԱՆԿՒ եՎ Վ.ՒՍՑեՐՍԼԼ ԼՈՐՋԱՌԱՂ-ԱՆ^ՆեՐՒ ԼՈհեՏՒԿ ՑԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
եՎ ՆՐԱ ՊԱԹՈԳՒՆԷՋՒ Վ^ՐԻՈՎՅԱՆ ՍԽԱԼ ԱեԿՆԱՐԱՆԱԱՆ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ
1. 'Լիսցերալ քորձտթ սւդւոնթ ի I. րկրորդ ային ։ւ ի ֆի / իդ Ն/., մ ա ւ/նս» վ ո֊ 

րապես միզապարկի Ուս՚Ումեասիրւ։լթյէէւնր, ինչպես կ/ինիկտկսւն, նույնպես 
ե նրանց պէսթոդենեդի ։/'/• կնարւսնմ ան տեսակետից ն երկայո։ մս դտնվու մ 
է ծայրահեղ անբավարար դրություն մեք։

2- ույին թ ե էէ ր ի ան, գն ո ս ո/ո դի /։ րեն ծաղու մ ւււոն/>(/ււ/ ււրսթո֊
լոդիայում 'Լիրխովի լ սկալի ս ւււ սւ կան իդեաներից, որը երկրորդային ցա
նավորման պաթոգենեզը բացատրում է որպես հյուսվածքի վրա տերիա/ 
դրդոիչի ուղղակի ազդեցութ յան արդյու նք և այդ հիման վրա թույլ է տա- 
I ք։ս օրգանիզմի րո["[' քէէրձաթտղանթներու մ ե հյուսվածքներում նրանց 
հանդես գալու միատեսակ հնարավորությունը, կլինիկա յա մ իրեն հաստա
տում ր ւի դտնու մւ

3. իրականում ւսեդի ունի մաշկի և /որձաթադանթն երի լուետիկ 
ցանավորման ոչ միատեսակ ախտահարում. ընդ որում, եթե նշված տար֊ 
րերությոլնր բերանի խոսողի / ո ր ձա թ ւո դան թ ի ե ։1 ւս’կ/ւ վերարերյա/ կրու։1 
Լ |>սւնւււ1|ւս1լա(') րնույթ, ապա միզապարկի լորձաթ ադանթ ի ե մաշկի վերա֊ 
րերյա/ նա ընդու նում Լ ՈթԱ1 կա1]Ա11։ նշանակէէէթյան. /Հհւ/սւ "էւ ակու թ յու ն- 
ների արմաւոական տա րրեր ութ յւււնր, սրմնք/իւ/ իղսւս/արկի /ււրձ աթա դանթն 
իր ամբողջ վւի/ս֊օնտոդենեսէիկական Լվո/յու // իոն դա րդ ու դ մ ան ընթաց
քում նորմայէէէ մ իրենից ն ե ր կ ա յ ա դնո ւ մ Լ Ա1ոեթ|)] մակերես, իսկ 
հտկաոակ դ րան դտնվե/ Լ ամեն տեսակի րտկտե ր իսւլ էիլււրսւյի ւ1 շտակսւն 
սւդդեցության տակ, չ!;ր կարոդ տարբերություն չտւս/ նտե նրանց ոեակ- 
տիվ պաշսւպ ան սմլան հատկությունների ւք շտկման վե րտրե րյսէր ՛իա իր ար֊ 
տահայտսւթյունր պետք Լ դանի նտե համեմատվող հյուսվածքների ներվտ֊ 
ւսնատոմ իկական ի ոե ց ե պ տ Ո ր տ յ ին ապարատի, քի ի դ ի ո / ոդի ա կ ւււն ե ։դ ••• թ ս՛ի ի~ 
դիէէլոգիական ւդ ա ու մ ա կ տն ո /ւ են կտւլմված սպեց իֆիկա յո։ մ ։

4. Միայն օրդանիդմի աոանձին մասերի ն ե րվ Ո֊ ո ե ց ե պտ ո ր դաշտերի 
սւդեցիվւիկայի ընդունման լու յսի տւսկ, երկրորդային ց ա՛հ տ վոր ման պա
թոգենեզի ներվային րնու յթի ընդ էէւ.“1ւմամր կսւրե/ի /, հասկանալ նաե 
ր<1շկակս։ն աոՕրյա պրակտիկայում դիտվող ցաների լոկալիղացիայի վե֊ 
րւււրե րյս՚ւ օրինաչափությունները, այսինքն նրանց համ աչաւիութ յէէէ-նր, 
մաշկի վր>" սիրած տարածությունների ախտահարման աոկայութ յոլնը 
ե այլն/
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Т. Григорян

К рентгенодиагностике ожогов желудка4՛
К числу факторов, обусловливающих деформацию желудка, от

носятся и ожоги: Последние принадлежат к редко встречающимся 
поражениям желудка и вызываются обычно в результате случайно
го или преднамеренного приема кислот или щелочей определенных 
концентраций. Местные изменения в желудке, вызванные вышеука
занными веществами, бывают при этом настолько сильно выражены, 
что затушёвывают признаки общего отравления Наряду с этим име
ются яды, при приеме которых признаки общего отравления преоб
ладают над проявлениями местных пато-морфологических изменений 
с ген к и желудка.

Химические вещества, могущие вызвать ожоги желудка, мно
гообразны. Но из серии последних наиболее часто встречаются ве
щества, широко применяемые в быту. Так, например, по данным 
Маята, основанным на статистическом материале скорой "помощи при 
Московском институте им. Склифасовского, больше половины всех 
случаев отравлений было вызвано уксусной кислотой. По личным 
же его данным, среди ожогов желудка преобладающее место зани
мали отравления каустической содой.

Степень и выраженность ожогов варьирует в зависимости от 
характера прижигающего вещества, его концентрации, степени за
полнения желудка пищей и жидкостью, а также состояния централь
ной нервной системы.

Прижигающее вещество в первую очередь действует на слизи
стую оболочку желудка, а при высокой концентрации может по
вредить и нижележащие слои, вплоть до перфорации желудочной 
■стенки. При слабой концентрации имеет место только воспаление 
слизистой, а при более сильной -слизистая оболочка некротизируется 
и отпадает. Вследствие этого образуются язвы, которые впоследст
вии, зарубцевываясь, вызывают деформации желудка различных ти
пов и степеней. Несмотря на большое разнообразие видов дефор
маций желудка, отмечается определенная закономерность в их ха
рактере, зависящая от функционального состояния желудка, находя
щегося в тесной и регулирующей зависимости от центральной нерв-

'' Из доклада, прочитанного на научной конференция Института рентгеноло
гии и онкологии 18 X 1950 г.
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ной системы. Прижигающая жидкость может длительно задержи
ваться в кардиальном и пилорическом отделах, г. е. в области ес
тественных сфинктеров, вызывая тем самым значительные поврежде
ния ткани.

Различными авторами сделаны попытки классифицировать пос- 
леожоговые рубцовые изменения и вторичные деформации желудка. 
Наиболее удачной и заслуживающей внимания с нашей точки «рения 
является классификация, предложенная Маято.м*.

* Маяг, Ожоги желудка и их лечение, 1949.

Упомянутый автор, как явствует из нижеприведенного, после- 
ожоговые изменения желудка подразделяет на четыре группы, при
чем вторую и третью из них дополнительно делит еще на подгруппы:

I. Полное поражение желудка, И частичные поражения.
1. Кардиальная часть желудка: а) дно, б) тело, в) вся кардиаль

ная область.
2. Пилорическая часть желудка:а)преддверие, б) пилорический 

канал, в) вся пилорическая область.
3. Кольцевидные поражения: I) кардия, 2) па границе между 

телом и преддверием, 3) на границе между преддверием и пилори
ческим каналом.

4. Привратник.
111. Комбинированные поражения.
Эта классификация удобна тем, что она дает более полное и 

правильное представление о локализациях ожогов желудка. Изуче
ние Маятом 283 случаев ожога желудка кислотами и щелочами, опи
санных в отечественной и зарубежной литературе в аспекте лока
лизации рубцовых сужении, показывает, что наиболее частым их 
месторасположением является пилорический жом (28%), антральная 
часть желудка (19,5%) и вся пилорическая область (16,5%). Полное 
же поражение желудка имело место в 15% случаев, субтотальное (по
ражение тела и всей пилорической области)—в 2,8% случаев. Ос
тальные отделы желудка подвергались ожогу значительно реже.

Клинические проявления ожогов в основном выражаются в сле
дующем. Вольные, помимо общих признаков отравления, жалуются 
на сильные боли в брюшной полости, частые рвоты большим коли
чеством слизи и крови, чувство неутомимой жажды.

Диагноз ожога желудка трудностей не представляет, если боль
ной сообщает о приеме им прижигающего вещества. Однако бывают 
случаи, когда больные это обстоятельство скрывают от врача,осо
бенно, если они обращаются за помощью по истечении некоторого 
промежутка времени, когда общие явления уже прошли и остались 
только признаки местного поражения.

Рентгенологическое исследование при ожогах желудка являет
ся не только методом диагностики, но, что самое главное, средством, 
уточняющим вызванные ожогом осложнения, характер и степень их 
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выраженности, распространенности патологического процесса, а так
же уточняющим необходимость и возможность оперативного вмеша
тельства. Рентгенологическое исследование обычно производится 
через 3—4 недели с момента отравления. В первые недели, как ука
зывает Фанарджян, в желудке, кроме анатомических деформаций, 
имеют место и спастические явления той или иной степени.

В первые педели рентгенологическое исследование, благодаря 
указанным выше спастическим явлениям, дает картину, значительно 
отличающуюся от той, которая наступает по миновании острого пе
риода, т. е. тогда, когда в желудке преобладают исключительно руб
цовые деформирующие изменения.

В этом именно свете понятным и справедливым является пред
ложение Фанарджяна о необходимости, в целях окончательного выяс
нения состояния желудка, производства серийных повторных рент
генологи чес к и х и сел ед о ва и и й.

Само собой разумеется, что для правильного понимания и тол
кования рентгенологической картины исследователь должен точно 
знать, в каком периоде заболевания он исследует больного. В начальном 
периоде после ожога, как уже было отмечено выше, происходят 
спазмы, вследствие которых желудок может принять чрезвычайно 
разнообразные формы. Если же больной исследуется в периоде, ког՜ 
да воспалительные явления в стейке желудка уже прошли, и желу
док, под влиянием рубцово-сморщивающих процессов, принял ту или 
иную стойкую форму, то расхождения между рентгенологическими 
н операционными данными в значительной степени сходят на нет.

В рентгенологическом изображении форма желудка после ожо
га может напоминать таковую при других заболеваниях. Айзеиштейи 
и Цейтлин*  находят, что послеожоговые рубцовые изменения же
лудка в рентгенологическом изображении по форме напоминаютскирр.

•Лйзепштейн и Цейтлин. Учебник рентгенологии, 1938.
•* В. Б. Фана рджяи, Рентгенодиагностика, т. II, 1951.

Известия VI, № 1—5

По Фанарджяну* **,  желудочные изменения, возникшие вследствие 
ожога, часто невозможно отличить от таковых, вызванных различ
ными видами рака, сифилисом и туберкулезом желудка. Иногда же
лудок напоминает по форме песочные часы.

Из наблюдаемых нами двух случаев первый относится к таким 
отравлениям, при которых, вследствие сильного прижигающего дейст
вия принятого химического вещества, местные изменения в желудке 
были резко выражены. Второй же ОТНОСИТСЯ К отравлениям вещест
вами с ослабленным прижигающим действием.

Больная X. Я., 21 г., жалуется на сильные боли ։։ области верхнепрпвой 
части брюшной полости и па неирсрыпцую рвоту. На рентгенологическое иссле
дование направлена без определенного диагноза через 3 недели после начала за
болевания.

Рентгенологические данные: слизистую желудка нс удастся исследовать. Же
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лудок имеет опоидно-продолговатуи» форму. На нижнем контуре препилорического, 
отдела виден дефект наполнения, имеющий гладкие контуры (рис. I). Под экраном 
в области указанного дефекта прощупывается плотное образование, связанное с 
желудком. Прохождение контрастной массы к привратнику во время исследования 
нс удается установить.

Через 24 часа в желудке обнаруживаются довольно большое количество кон
трастного вещества и незначительные следы его в толстых кишках.

Заключение: опухоль желудка, препятствующая дальнейшему прохождению 
контрастной массы в двенадцатиперстную кишку.

Данны՛; операции: сморщенный, высоко расположенный желудок. В препило
рической части рубцовые утолщения стенок. Наложен гастрб-эптёроапьстамбз.

После операции состояние больной постепенно ухудшилось. Спустя одну не
делю после операции больная скончалась от перитонита. Только перед смертью 
она призналась, что с целью самоубийства приняла соляную кислоту. Таким обра
зом. лишь анамнестические данные о приеме соляной кислоты помогли уточнению 
диагноза ожога желудка.

Вольная X. А. 25 лег, домохозяйка, жалуется на сильные боли, появляю
щиеся в области желудка после еды, нс зависящие 01 характера концентрации пи
щи, твердой или жидкой.

Давность болезни -3 лет. На рентгенологическое исследование направлена с 
диа гиолом- яз ва ж е.чуд к а.

Расширение складок слизистой в верхней трети желудка. Нижняя половина 
желудка трубкбобразио сужена и местами выпячивается. Контрастная масса про
ходит в двенадцатиперстную кишку тонкой струей. В области сужения перисталь
тические движения желудка отсутствуют. На малой кривизне виден дефект напол
нения (рис. 2).

Заметив в области сужения желудка дефект наполнения с ровными контура
ми и учитывая некоторую нехарактерное™ его картины по сравнению с раковым 
процессом, мы заподозрили ожог желудка, что и подтвердил анамнез. 8 лет тому 
назад больная случайно, ошибочно приняв за воду, выпила стакан жидкости, кото
рую ее муж использовал при лужении посуды.

Отсюда для нас стало ясно, что изменения в желудке вызваны были ожо
гом, возникшим вследствие приема прижигающего вещества слабой концентрации. 
На основании этого было дано следующее рентгенологическое заключение: учиты
вая анамнез и клиническую картину, описанные выше изменения в желудке боль
ной относятся к последствиям ожога, вызванного слабой концентрацией прижи
гающего вещества.

Приведенные выше случаи позволяют нам сделать следующие 
выводы:

1. При ожогах желудка рентгенологическое исследование име
ет важное значение. Оно дает представление о характере, величине 
и распространенности поражения, о деформациях желудка, а также 
о возможностях оперативного вмешательства.

2. На основании рентгенологической картины можно только пред
положить о наличии ожога желудка. Решающими же в этом вопро
се являются анамнестические данные.

3. Вызванные ожогом изменения в желудке, их степень и ха
рактер зависят от вида и концентрации прижигающей жидкости.

4. При обнаружении во время рентгенологического исследова
ния в пораженном отделе желудка карманов, сужения и дефектов с 
ровными краями и нехарактерной для рака картины обязательно 
следует выяснить, не принимал ли больной внутрь прижигающей
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жидкости. При этом надо учесть, что нередко, по истечении боль֊ 
шого срока после отравления, больные забывают о нем или же пред
намеренно умалчивают о случившемся.

5. Функциональное состояние центральной нервной системы 
также оказывает влияние на вызванные ожогом деформации желудка- 
Институт рентгенологии и онкологии
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Ստամոքսի այրվածքի դեպքում ոենտդենււրպիական հեատղոտու- 
Pj/ււնը հանդիսանա մ /; ոշ միայն դ ի ա գն it и tn ի կա յ ի մ՛եթոդ, այլ որ ամենա- 
գլխավորն Լ ■ նա պարղում Հ այ րվ ած քի ց itnt.niջաց ած բարդությունների 
բնույթը և նրանց ար ա ահա յա if ած nt թ յ ան աստիճանը, պաթ ո/ ոդիական 
ւղրււղեսի տարածվածությունը, նաև օպերատիվ միջամտության անհրա- 
մեշտո։ թյւււնբ և հնարավորությունը։

քիեն ադեն ոլորք ի ական հեէոազււտու թյսւնը սովորաբար կատարվում Հ՜ 
թ տնավորում  ից 3 1 շաբաթ սւնցւ Աոաջին շաբաթնևրnt.il' կատարված

սեն տգենոլոդիական հետագաոու թ յսւնը, շնորհիվ սպասա իկական երևույթ

ների, տալիս Լ այնպիսի պատկեր, որբ չաւիտղւսնց տարրհրվում Լ հետա

գայում կատարված հետազոտության պա ակե ր ի g , երբ արդեն ոin ու մոքոո ւ մ 
Mttiif^ittghf հ՛հ սպիներ և կայուն ձևւովւոիւսէլ ւիուիոիւութ յսւններ;

Ւն ր и ւոինքյ ա'հ հա и կ ա՛հա / ի կ, որ հե in ա ղոտ ուլր պետք Լ իմանա, թե 
հիվանդության որ շրջանում կ հետազոտում >ի վանդին։

է՛ստ ւեանարջ յան ի սւոամււքսում այրվածք ի հետևանքով տոտ)ացած 
ւիուիոիւութ յունները, հաճւոիէ հնարավոր շէ տարրԼրե] ք ա ղց կե ղի զանազան 
ձևերից, սւոամ որսի "/'7'/'//'" I'!/ ե տուրերկուլյււզիg ։ ե՝ըըեւ/1ւ ււտամ ոքսր 
իր ձևով նմանվում Հ ավաղի մ ա մ ա ց ու յ յ ի,

Մեր դիտած երկու դեպքե բիր աոաջինը վեբաբ եբու մ է այնպիսի 
թ սւնավ и րոււեւե րին, որոնց դեպքում, բնղունած քիմիական նյութի ու մեղ 
ւսյրւպ ազգեցու թյան հետևանքով, ստամոքսում տեղական ւիէէւիոիւրւ։ թյուն- 
ներր ու.մեղ արտահայտված կին։ Ւսկ երկրորդը վերաբերա մ է թ"։.4 

յւող ուղղեր ությսւն ունեցող նյութերով թ ո ւ.ն ա վէէր ո ւ ifh ե բ ին ;
Լ՝1նելով աոաջին ղեպըից, երկբրւբղ դեպյ>ի ո ենագե^ւ Ոքրւդ ի ական հե- 

տաղոտու թյա՛հ մ mil անակ ilh'l'ji ե'ւ/թ ա ղ բե ւլ ի“1պ>, որ սւոամորսսւմ տեղի ու.— 
ներող ւիէէէիոիւււր թյու.ն“1էերբ հեւոևանք են թէււնավորու •Կ1!! աո աջ սւդ ած ստա-

մրրըսի ույբվածրիէ Հիվ ունղ ի՚էւ հ տ բ ւ/նե / ո ււ/ հետո պարղվ1.;/, որ իրսր. տա
րիներ աո աջ նա պաւոսէհաբա բ յւ՚հղ ունե՛ք կ թու՚հավււր նյութ, ււրիւլ հետո 
ււկսե/ Լ է/ավ՚ բ ղդաւ ստամոքսում ու աերււ // հեւոու ԼիվււՀհղբ մեղ մոտ ու֊ 
զարկված I; եղել и տամ ոքււ ի իււււ/ դիագնոզով։

Մեր նկարագրած ղ ե պքերր ւ>'եղ թա յ/ են տա,իս անեք մի շարք հև- 
տհօւթյա ննեբ։

!• Ստամոքսի այրվածքների ղ եպքում lib'llւոդենւոլողիական հետազո

տությունը կարևոր նշանակություն ունի։ ևա պտւոկև ր տ դում է տալիս 
ախտահարման բնու յթ ի, մեծության և ա ա րած ված ու թ յ in'li վև բաբե րյաք, 
ստամոքսի ղեէիորմini/ իանե ր ի, նաև օպերատիվ միջամաու թյան հնարավո- 
րություննե րի մասին ,

2. Սաւււմ ոքոում ա յ ր վու ծ ք ի ր m nnrf ու г/ ած ։ի и վւ ո իւ ու. թ յ ո ւ.ննե ր ր, նրանց 
սւււտիսւսնը ե րնա յթբ կաիւված են այրող նյա թի տեսակից և խաաստի- 
Հտնիցг

3. և են ա ր n'li ա կան նե բվnt ) ին и իսւոեմ ի էի ո ւնկց ի ււն ա լ վիճակը նույն

պես ազդեւ/iit թjrri'h կ գործում inյբւխււծքից աոաջտցած ստամոքււի ղեէիոբ- 
մ աղ ի ա ն ե ր ի if ր ա г

I. Ս՚ե՚էւտղ են ՛է[0'1 իական պաւոկերի հիմ՛ան վրա կաբելի I, միայն են — 
թսւղրեւ ոասւմոքսի այրվածքի ուոկայու թյա՛ն վերաբերյալ: Ւսկ որոշողը 
՛Այդ հարցում անաlfiil.itinիկ տվյալներն են,
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ф. А. Херобян

К вопросу о псаммомах придаточных полостей носа
Менингеомы в большинстве случаев развиваются из внутренней 

поверхности твердой мозговой оболочки. Отличаясь своим медленным 
ростом, опухоли эти, постепенно развиваясь, с течением времени из не
значительных размеров могут донги до величины апельсина и еще более 
крупных размеров. Менингеомы никогда не инфильтрируют мозговую 
ткань, а развиваются экспансивно и своим постоянным давлением на 
упомянутую ткань вызывают ее атрофию. Они относятся к группе опухо
лей эндотелиом, возникающих также из лимфатических сосудов, сухо
жильных влагалищ, слизистых сумок и синовиальных оболочек сустава. 
Эндотелиомы и в особенности менингеомы имеют большую наклонность 
к кальцинации. Соли кальция обыкновенно отлагаются .в погибших или 
подвергшихся гиалиновому перерождению клетках, иногда в просветах 
опустевших и вновь гиалниизированных сосудов, располагаясь при этом 
в виде концентрических скоплений и напоминая песчинки или жемчуж
ные зерна.

Указанные известковые отложения придают менингеоме весьма ха
рактерный зернистый вид; поэтому подобные опухоли, начиная еще с 
1863 года, именуются псаммомами, а известковые скопления—отсаммом- 
ны.ми тельцами или зернами.

Помимо эндотелиом, исаммомные тельца могут отлагаться также в 
фибромах и фибросаркомах. Последние в этом случае называются псам֊ 
момными фибромами или (фибросаркомами.

Надо отметить, что псаммомы вообще и особенно придаточных по֊ 
лестей носа встречаются довольно редко. В доступной нам отечествен
ной литературе мы нашли всего 9 случаев псаммом придаточных поло
стей носа и глазницы.

Левкоева за 30 лет существования больницы имени Гельмгольца 
насчитывает только 3 случая псаммомы зрительного нерва и глазницы.

Канаваевский [1], в 1933 году описывая 1 случай псаммомы гаймо
ровой и решетчатой полостей, отмечает, что этот случай является един
ственным за время существования ЛОР (ларинго-ото-ринологического) 
отделения Воткинской больницы.

В 1945 г. на заседании Казанского ото-рино-лариягологического 
общества Огнева [5] демонстрировала 1 случай псаммомы придаточных 
полостей. В 194(5 году аналогичный случай описан Лихачевым [4|. В 
1951 и 1952 гг. Симолин [6] и Шапиро (7) описали по одному случаю 
псаммомы лобных пазух и орбиты. В доступной нам иностранной лите-
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рзтуре [8] удалось найти один случай псаммомы гайморовой полости, 
описанный в 1931 г.

ЛОР клиника Ереванского .медицинского института за время своего 
12-летнего существования имела только один случай псаммомы лобной 
пазухи, который мы приводим ниже.

Таким образом, нам в настоящее время известно всего 10 случаев 
псаммомы, из коих 8 случаев были локализированы в лобной пазухе и 
клетках решетчатой кости, 2 случая в гайморовой полости и в клетках 
решетчатой кости. По возрасту эти случаи распределяются так: от 10 до 
20 лет—7 случаев, от 30 до 33—3 случая.

По описанию почти всех авторов, псаммома имеет зернистое строение 
и по внешнему виду напоминает селедочную икру, а иногда и губчатое 
костное вещество. Она бывает белесоватого или светло разового цвета, 
на ощупь мягкая, местами ощущается зернистая неровность. При опера
ции легко удаляется ложкой.

Возникая в какой-либо полости, опухоль эта постепенно заполняет 
се, давит на стенки полости и вызывает их атрофию. иногда же разрушает 
стенки и прорастает в соседние ткани н органы.

Локализуясь обыкновенно в лобно-решетчатых пазухах, псаммома 
производит давление на соответствующую стенку глазницы, смещая эту 
стенку вниз и кнаружи, в результате чего вызывается в той или иной сте
пени выраженный экзофтальм.

Микроскопическое исследование опухоли обнаруживает псаммома
тозные тельца, которые бывают беспорядочно разбросаны в массе основ
ной опухоли.

Во всех приведенных выше случаях диагноз псаммомы установлен на 
основании пато-гистологического исследования.

Переходим к описанию нашего случая.
Больная Л. Б., 20 лет, поступила в ЛОР клинику 11 апреля 1949 г. с 

жалобами на опухоль левой надбровной области, чувства давления в ле
вом глазу, экзофтальм, быструю утомляемость и диплопию этого глаж 

12 лет назад, в верхпемедлалыюм углу левого глаза возникла ма
ленькая опухоль, которая медленно росла и увеличивалась. Вначале՜ 
появились сильные головные боли, которые больная лечила консерватив
ными средствами. С геченнем времени пи боли постепенно стихли и 
исчезли; опухоль же продолжала все расти н давить на глазное яблоко.

В прошлом больная перенесла корь и малярию. Сифилис и туберку
лез отрицает. В раннем детстве она получила ушиб камнем в левую поло
вину лба.

Объективное исследование: в области верхне-медаальяого угла левой 
глазницы имеется шаровидной формы плотная опухоль, величиною з 
грецкий орех. Кожа над ней не изменена, нормального цвета и подвижна. 
I лазиое яблоко сметено вниз и кнаружи. Глазная щель несколько рас
ширена. Движения глаза кнаружи и вниз совершаются свободно, но1 
кнутри они вызывают неприятные ощущения. Глазное дно не изменено, 
еизуС“1.
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Передняя риноскопия показала, что носовые ходы свободны, сли
зистая розового цвета. Средняя раковина слева несколько увеличена; и 
покрыта беловато-серым налетом. Органы слуха, глотки и горла в норме. 
Со стороны крови и мочи особых патологических отклонений от нормы 
не отмечается. Реакция Вассермана отрицательна.

Диафоноскопия. Левая лобная пазуха целиком и левая половина 
правой пазухи просвечиваются плохо. Гай моровые полости с обеих сто
рон просвечиваются со средней интенсивностью.

16 апреля произведено рентгенологическое исследование. На произ
веденных в разных проекциях снимках черепа в левой лобно-решетчатой 
области обнаружена опухоль величиной в 4X5 см. дающая неравномер
ное, средней интенсивности, затемнение с четкими волнистыми контурами 
(см. рис. 1).

Рис. I. На снимке определяется с очерченными контура
ми тень опухоли в левой лобной пазухе, переходящая 

в клетки решетчагого лабиринта.

Верхнем։, дилльная стенка глазницы отнесена опухолью кнутри. На 
косых снимках черепа видно, что опухоль распространяется на передние 
и средние клетки решетчатой кости. Срединная стенка лобных пазух в 
средней своей части смещена вправо и заполняет часть правой пазухи.

Четко очерченные, ровные и округлые контуры опухоли, сравнитель
но б<лее интенсивное затемнение и распространенность ее говорили об 
остеоме. Однако неравномерность затемнения и отсутствие свойственной 
костным опухолям плотной массы отрицали наличие остеомь։ и решили 
вопрос в пользу менингеомы.

Ренттекблогнческп диагностика дифференцировалась между остеомой 
•л менингеомой.
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На следующий день после рентгенографии была произведена проб
ная пункция- лобной пазухи, и .из свободного пространства, оставшегося 
вокруг опухоли, извлечено 20 см чистой крови. На этом основании рент֊ 
генологический диагноз был решен в пользу менингеомы.

Вопрос о рентгендиагностике менингеомы придаточных полостей в 
литературе еще недостаточно освещен. Копылов [2] в своей монографии 
«Основы нейрохирургической рентгенодиагностики» для щючей локали
зации менингеом (как, например, в своде черепа, на его основании, в 
височной области и т. д.) считает характерным наличие ряда непрямых 

пенологнческих симптомов, которые обусловливаются коренными 
изменениями, вызванными продолжительным давлением опухолью. Из 
этих симптомов можно отметить: 1) гиперостоз кости, который появ
ляется как реакция от продолжительного давления опухолью или же в 
результате клеточной инфильтрации; 2) конвергенция сосудов, обуслов
ливаемая богато развитой сетью кровеносных сосудов, развивающихся 
обыкновенно вокруг менингеом и радиально внедряющихся в ткань опу
холи. напоминая голову՛ медузы; 3) деструкция кости, когда появляется 
множество мелких костных дефектов, местами чередующихся с более 
интенсивно затемненными участками, в результате чего получается свое
образный крупноклеточный «рябоватый» рисунок.

В нашем случае, благодаря естественному контрасту лобной пазухи, 
на рентгенограмме была выражена сама опухоль. Вышеприведенные 
непрямые рентгенологические симптомы отсутствовали.

7.У.49 г. больная была оперирована.
После предварительной перевязки левой наружной сонной артерии 

сделан обычный разрез в левой надбровной области. После отсепаровки 
мягких тканей острой ложкой легко была удалена истонченная передняя 
стенка лобной пазухи, на которой обнаружена беловато-розовая окраска, 
по наружному виду похожая на губчатое костное вещество—опухоль, ко
торая без особых трудностей выскоблена. При попытке удалить также со
держимое соседней пазухи началось бурное кровотечение, состояние 
больной резко ухудшилось, вследствие чего пришлось прекратить опера
цию, не докончив ее. Рана была туго тампонирована.

Куски удаленной опухоли имели зернистое строение, по виду напо
минали селедочную икру. При прощупывании они легко уплощались под 
■пальцами и распадались, местами оставались хрящевой консистенции 
комочки.

Пато-гистологическое исследование опухоли обнаружило богатый 
кровеносными сосудами слой эндотелиальных клеток, расположенных в 
виде сети. Далее попадались разной формы и величины многочисленные 
гиальново перерожденные тельца, которые местами представляли собою 
скопления эндотелиальных клеток. На некоторых препаратах на отдель
ных участках поля зрения видны были известковые скопления. Пато-ги
стологический диагноз—менингеома-псаммома (рис. 2).

В послеоперационный период особых осложнений нс наблюдалось, 
если не считать малярийных приступов, которые сильно ослабили боль-
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ну и Кровотечения не было. Рана зажила вторичным натяжением, оставив 
на лбу глубокОвтянутый обезображивающий рубец, по поводу которого 
через 4 месяца больная вновь поступила в .ЛОР клинику. Тогда была 
произведена косметическая операция удаления рубца, и одновременно 
взят кусок из лобной пазухи, пато-гистологическое исследование которо
го никаких элементов опухоли не выявило.

Рис. 2. На мижрофотограыме определяются 
\ чистки обызвествления —псаммомные гельна.

Самочувствие больной в настоящее время хорошее. Никаких жалоб 
она нс имеет и очень довольна результатами двух произведенных опе
раций.

Таким образом, как видно из описаний данного случая, предполагае
мый рентгенологический диагноз менингеомы в дальнейшем подтвердил
ся; пато-гистологическое исследование выявило псаммому, которая, как 
известно. диагаосцируется только на основании этого вида исследования.

Вышеизложенное даст нам основание сделать следующее заключение:
1) Псаммома придаточных полостей носа является редким заболе

ванием.
2) Рентгенологическая диагностика псаммомы придаточных поло

стей носа пока еще не разработана и сводится только к распознаванию 
менингеом.

3) Псам-момы придаточных полостей макро- и микроскопически опре
деляются лишь на основании известковой зернистости, весьма характер
ной для данной опухоли.

Институт рентгенологии и онкологии Поступило 11 VI 1952 г.
Министерства здравоохранения

Армянской ССР



76 Ф. А. Хсробян

ЛИТЕРАТУРА

/. Канае.вскии В. Л. Журнал ушных, горловых, носовых болезней, том XIII, 2, стр. 
239-241. 1936.

2. Копылов ЛК Б.— Основы нейрохйрурнгячсской рен։генодиагностики, 1940.
3. Левкоева Э. Ф.—Архив офтальмологии, том VII, 6—7. с гр. 793—802, 1930.
4. Лихачев Л. Г.—Вестник ото-рино-ларннголоейи. 3. стр. 80—82. 194 .
5. Огнева И. Я.—Сборник научных докладов Казанского отб-рино-ларингологиче 

с кого общества, Казань. 1946.
6. Салолин Б ,4.—-Вестник ого-рино-ларинг., 6. стр. 76—77, 1951.
7. Шапиро М. Я.—Вестник о jn-рино-ларинг., 2, стр. 81 82. 1952.
8. Shahan Nassau Bey—The Journal of Laryngology and Otalogy, February, 1931.

ib. W.. IllLl'npjlIltim ւԱՎեԼՅԱԼ Mn-mtPb nuumirush ZUPSb ՇՈՒՐՋԸ
Ա IT Փ II Փ II l« IT

/>/;/, ավելյալ իւոոո շներր հազվագյուտ են ախտահարվում այն հիվան
դությամբ , որր պարէկանում Լ ուոսւցբներից մենինգիոենգոթելիոմաննևրի 
չարւէին, հակում ունի կրային կա գմաւիոխությունների ենթարկվելու և կոշվում 
է, պոտմմոմաւ Գրականությունից մեղ հայտնի Հ այդպիսի 8 ղես/րւ

հրեան ի րիթ-կոկորգ, ականջ կլինիկա յի 12-ամյա գոյության րնթա ցրում 
հանդիպեք Է ճակատային իւոսոշների պսամմոմայի մեկ դեպք, որը մենք) նկա
րագրում ենր;

Հիվանգոէթքունը վերաբերվում Հ 20 տարեկան աղջկա, որր գանգատվում, 
էր ձախ վերհոնրային շրջանի ոնոածոէ թքոէնից, ակնէԱգնդի արւուով։ բամից ե 
տեղաշարժից ու երկտեսությունից ( գիպլոււլիա ). հիվանդությունը սկսված է 
8 տարեկան հասակից, վ՚որրիկ ուոուցբււվ նկարագրված շրջանում, որ,ր ժա- 
մտնակի լթէթացքում ւքեծանում Լ։ Վաղ մտնկակտն ւ սատկում այղ շրջանում 
ստացել Լ բարի 'արված. բթի կողմից որյեկէոիվ ւիուիովսոէթյոէններ շեն հայտ- 
ն ա բերված ւ

Ռենտգենյան նկսւրների ձաիւ ճակաա-մագոււկրալին շրջանում կար 
4—5 սմ մեծության ոլրուցր. գիագնսգր աաէոանվէւլմ էր մենինղիոմայի ե օո- 
աեոմայի (ււոաեււմա J միջե. վիրահասէումից սյարղվեց, որ ձաիէ ճակատային 
իրւրոոշր. է1աոտմբ նաև աջը'' լցված Էին ntnrttցբաւիե ւեւււոսայով, որր ուներ 
շաւո րն՚ւրոշ աեսբ. մանրաձկան ծկնկիրի նմանվող։ Պաթո < իսաոլողիտ - 
կան դիագնոզն է մհնինգիոմա-պսամմոմա>

Ծանոթանալով դրա կան ութ յան >ե։ո և սեփական ղեսլբի ուսոէմնասիրու- 
թյոէնից եքնելոՎ ցանկանում ենբ նշել հետեյայր.

!• 'Ռթի հավե/յաջ իւուսւշների ոյսամմոման հագվադյոււո Լ.
2. Հավեք յալ խոոոչների ւղ ս mil'll' ոմ inյի ոենագենողիագնոսսւիկմւն դեոեէէ 

մշակված չէ h արաահայտվոսե է միայն մենինղիոմայի ձանաչմամր.
3. Պաոմմ 1111'աներին մակրո ե միկրոսկսոքիորեն հատուկ է կրային բնորոշ 

հ ա ա ի կավորությո մեր:
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1՝. Ս», Ьпими>Вյսւ 1ւ
ՇԱՔԱՐՒ ՃԱԿՆԴհԴ.Ւ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ Ь< Վ.ԱՐՍԱՆԴՒ 

ԿԵՆՍՈհՆԱԿՈհԲՅԱՆ Տե4_ՈՂ_Ոհ₽ՅԱՆ ՄԱՍՒՆ

I'ևդ!քհա ւ/ո րմ ան ւդ րէէ ւյհиի դեկաւ/արման համար իէոշոր նշանակէէէ-ի} յւււՀէւ 
անի րոէ յսհրի դեներաա ի </ о ր դ անն Լ ր ի կ ե՚հ 1) ու նա կու /1 յան ահ ո դէէ է /1 յ ան 
ու ипсИЬш и ի լւ ու^1յան հարրյըէ

ք' и է յ и ե ր /՛ հ կենդանիների ոե ոական [՚9ի$ն1ւ ['/‘՚ հասակն ու հասունա- 
դոլմ ր սերսւ կաւդի մ հ 9 Լ էրոնւ/ում րեէր/եավորման պրույհււի հեա*

Գրականսէի! յունիէյ հայանի Լ, ո ր րու.յսերքէ վարи անդ ի ե ծ ա դկա էի ոշո է 
կեն и Ո լ՚հ ա 1ք ո է./1յան ահոդոէ ք>1 յու֊նր ւոարրհ ր Լ:

1Լնաոնր հ ե. Հսւոլանր |/| ո ւ и ո է .11հ ա и ի ր1, / են դարու ծադկաւիոշու. 
կենսՈէ նակու թյա նր' կաիււք ած նրա հասակիդ հ /•///•/ А71 այն ե դ լւ ակա րյ ո ւ.թ յ ան, 
որ ծադկաւիոշին իր տմենամեծ կեն սա նակու /1 յոմն ր պահպան ո ւ_մ Լ 
մ /՛այն էիոշերների անմիջապես ր ա դ ւ/1. րււ ւ/ հեաոէ Ч-յդ դ ե էդ ր ո է մ и ա ա էր/ո է մ 
Լ ւ) էէերւ1՛ակարււ.մ, իսկ էիոշհ՝ բն I, րի րա ւր/ել ուդ 2—մամ հեաո ււււււայ֊ 
ւիււմ Լ 40" ք| սերմակտլսէ.մ։

‘Է. Պ. !Հաս /ւ մ ուք/՚շ ր |7յ գրաւէ Է, որ շարարի ճակնդեղի վարէէսւնղր 
կարողանա.ւ1 Լ է/երդն!,/ ծաղկաէիոշին (>֊րդ Օրր, մինտև կոկոնն /< ր /ւ րա 
հ պսէհպանոէ-մ I; իրհն կհնսու-նակու/յ յունը Л աէքկա մ իլյ Ю-И <յր հետու

И. Ա. Հեոհյոէ/սկա յ"'ն И] դրում Լ, որ կակայի ւ/ ա ր и ա՛հ դ ր պսւհպա֊ 
նում Լ իր րեւլտւաւ/որւք ա^ւ հա ա կու/1 յու ն ր անմ իհասլհո կա и ա ր ա ։յ ի ա յ ի ւ/ 
հԼէոս մինչհ 0՝ր՚1 °[’ր՛ այոինյՀհ է օր ՀաւյիկնԼրի րա ւ/ ւ/Լ րււ էք հհտու

Ա. ՛Լ- ''1իււարհր ւ/էէւյց I; տէ/հր ււր էյորենի մուո ւ/արէէանէլր ււրււհ-՛
պանում I; իր ր1է ղ11ե ավորմ ան կա րողու իէ յ րոն ր 9 օր:

Я'. Հ. ք" ա ր ա 9 ան յան ի ւիորձհրր դա րն ան ա ՛[ ան րորհնի ւ/ րա դ՚՚՚յ՚ք
են 1111/14, որ կասա րադ իայ/41 2 օր հհաէէ հ աա ի կակա ք ո է մ ր հասնում Լ 
77,1 0 ,, /‘սկ էիոշոաման 7 ՝ րդ I' 9-րդ որր հ ա ա իկակա րւ ւ մ շի Ո ա Ш ւյ ւ/Ոէ մ է

Հ-Գոէ-լրան յանի և Ա. Դ. Հու/հանն իււ յ տն ի |.5' ւիո րձ1- ր ր փաւիու.կ 
ւյորհնի այլաաեսակնհ ր՝ 'հր1։կոււ1'քւ, Հաւք ադանիկու ւքի հ Տ ու րր /'կ՚՚ւ մ ի ւ/ար- 
սանդի հասոէ-ն հ դերհաԱուն ւիոշոաման ա ղդ ե էյ ո ւ թ յ ոէ.ն ր հ ի ր լւ ի դնե ր ի րազ՝' 
մաւյմանք նրանլյ ձհսււ/որման հ կհն Ա ո ւ.նակո ւ ի} յ ան ւ/րա, ւդարղհլ ե՚հ, որ 
վաիսանդ ի ոհդ11հաւ/որման րնդունակու թյու նր ւդահււրոն՛/հլ Լ Գրհկու մի 
մււա մինյհ 10 օր աոևյաւււու մ /ւց հհէէ՚ո, Էա էք աէլ ան իկա մ ի ե Տու րդ ք՚կու մ/ւ 
մուււ 11. օրւ Հաա /ւկուկալոէ մ ր հա ւ)'ա ւդա ա ասիւա'հ ար ա ր հդհլ Լ- 1,4', 1,(1 ։)»

Գհրհասու ն վա րսանդ ի փոշոաում իէյ սա ա դ ւ/ած սերմհրր համհւքա- 
ւոարար ւյածր կհնսու.նակու թյուն ե^ւ հանդհէէ րերել, նրանդ մի մաոր 
ծրււնակ \ի հդհր

Ա. Ա. Մկրայյանի |ւ9, /7] ւիորձհրր ւրււ յւ/ են ավհլ, որ երր ւ/արոանդը 
փ էւշոաւ/ոէ մ I՜ ոչ նորմալ հասունալյման Հիճակււէ.մ, այդ դևպրու-մ կաղւքէէոէ.մ



/8 fi. Ա, ԿէւսւոպևյԱւՆ

հն մեծ րանակա իւ յամ ր հ աinիկն I.ր, իսIf երիտասարդ և ոչ հասուն վիճակի. 1 
վար սա՛նդր կազմու մ կ աննշան բանակի հաւէէիկնե ր, որոնյ. կտղմ //։ մ են կտս- 
ա ր ադ ի ա ա ր վ ա A A ա4իկն1.րՒ թվի 1,6V{)- 1.70 ւՐ/?։

Ակտդ. և. ՛Լ. Ռքլլդնիդկին // 11. Ա. Գչո. /<'/'/«/2 [7.1] հե ичи դուոել են 
աշորայի վարսանդի կ են ո ո ւն ա կո լ թ յ ան տև ո դո լ թ յ ու նր ։ Փորձերի արդյունք- 
՛ներիդ պարդվե՜լ կ, որ պ ա դա րե ր ո լի/ յ ա՛ն իէիէէտ ունկում սկսվեք I, 12֊րղ Օրր 
վ արոտ՛ն դ ի երևան. գալուց հեաո, իսկ 14-րդ օրը սևրմակալսւմր հասնսւ մ / 
միայն !”

Ա. I'. Ս. րէ. Լ այ ՈI ն Ո վան պարզել Լ, որ րամրակի մոտ կա и ...ր ադ իսւյի 
երկրորդ օրր սերմակալումը հասնում կ Տ1' ի, երրորդ օրր՝ 36"\,֊ի, իսկ

~րդ °/'է՛ ՝/' սե ր.ք ակսքլվո ...1*,
U եր աչիւաա ա նբ ի նպատակն կ եդել, պա րդե յ չարա ր ի ճակնդեղի, ծաղ

կափոշու և վարսանդի կենսունակ... թյան տևողությանը բնական պայման’ 
“հերում.

Փորձերը կատարվել են 1950 .5 7 /7/7 . Հա յկակա՛ն UUH—ի Գիաու/7յուղ
՛՛երի ակադեմիայի Բույսերի դենետիկայի ե սելեկդիայի ին и ա ի in и. տւէւմ, 
բիոլոգիական դի ա Ո ւթ յ и ւննև ր ի դ ււկաս ր֊ պ ր ..!իե и .. ր Հրանա Բաաիկյանի ղե
կավար Ո. թյամը.

Փորձերի .ամար ելանյութ Լ ծաոայելո. չարարի ճակնդեղի ՈԼէտրտ- 
չարարային սորս. \\,-ր.

|. ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ ԿՍ՚եՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲնՀՈ՚կՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒ ՍՈՒ ՄՆ ԱՍԻԲՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԸԱշ[սաւոէ1ւ1ւ |>|ւ մեթոդիկան.—1950—51 թթ. դ ա-.ոում տնկվեք են շարւսրի 

ճակնդեղի ուլ ա ր ա չա րա ր ա յ ին սորա Ւ\.-՝ի Ш րմ ա տ ա պ աւււղնե ր ր ։ Մինչև 
բո. յսի А .սղկում ր, նա [որան վարսանդի հ ա ւ։ ո .Հն ան ա / ր կաստ րադ իա 
Լ արվեք ե մեկուսացվել մ ադադաքմե թ դ ի1 и վ 15 հաա ա յնպիոի ւոււււիիկ- 
ներէ ււրո՚նր րադկադ աձ ե՛ն 3 կոկո՛նիդ. Շարարի Հակնդեդի մոտ պատա
հում Լ I'l'H մի՛նչև 5-ս.կան կոկոնիդ րաղկադած տ... վւ իկն ե ր ։ Սևդ մ nut 
րնարվել Լ դւիւավսր դոդս, ն ի մ ի^ ին մասի ա ո. ւի ի կ’նե ր ր, ւրրւմնր հտմեմա֊ 
էււարար հավասար դարդադմա՚ն ա Ո in ի ճ ա՛ն ու. .1 են եղել։ Հետևյալ ո ր ր կաս- 
.որադիայի համար նույնւդես ընտրվել Լ '“J1} ’նու յ՛ն րույսի վրա նսւյն աիպի 
կոկոններ ե մեկուսադվել մադադաիյե ի/ դ fl ո վ և այսպես նույն րա^նր կա- 
աարվել կ ան ընդ.: ա ու, .10 օրվա րն ի1 ա դ ր ո 1 մ ւ

Սաստրադիայիդ 2 օր հեաո if երդ վել I; այդ նու յն աւրւոի ուրիշ րու յսիւյ 
it' 7.A Հ՛ոմն ակոէի1 յ ա .1՝ ր A տ դկաւի ոշի ւ ‘Լերդվաձ ծադկ ... ւիոշին ւդւս:վ1.ւ Լ երս/’’ 
կաւոորի մե՛ք, որտեղ Հ ե ր .1՛ ո ւ ի! յ ու ն ր եղել կ 22--- 39 , իսկ °'//' իս ո՚ն ա վ ո. ի! յո..նր
45—50" Հ: Սո ա վս ա յան մամր 9-ին ւիոչսւովեւ կ՝ ա..ա^ին օրլ. կտստրա- 
դիա արված 1.5^հՅ կ ո կոնն ե ր ր ու ապս. մե՚կո. ...ut/վել.

հաղորդ այ՚1 նու /ն ծադկաւիոչիւ.վ փոշոտվել կ դ արձյա/ աււտ-
վոայան մամր 9-ին, 2-րդ '>րր՝ կասարադ իա արված /Յ՚^քԼՅ կոկոններր I. 
մեկուսացվել։ Այսպես, փոշոտման .դրոդեսր շարունակվել կ Ю օր.

Ս երմ ակալո. միդ հետո հանվել /«Ն մ ե կո. ո ի չնև ր ր ե հաշվ ի կ աոնվեք ււեր.1 ա- 
կալմ ան ւոէէկււսր, որը րե՜ րվ ri.il' կ աղ յո. սակ .Ն 1-.Ч.1.

Ւնչպես երևում կ աղյուսակ .V 1-ում բերված սւվյտլներիդ, սեր.)ա-
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nt 2 fll III 111 Ill'll fl'll 1, ft nt if I

U.q. .V 2֊tn if pbpifmb in if jin ('ti li p-I tj ri l (if It'll tmufftn, n fi tipjim'ti Ifb'h ti tn 'b in if 

b 1U If if III if i II2 linil h Ifiu m m p if n i if ifi n‘ it in ncif p , mj'u.piu'li [։l՛՛/ 4 [t'b fl m'h ni if phqtf֊ 

'll in if n [ill m'h iifptltfbup , it Im nit/in'h p9f,2‘hilp/i tft IIfillinf mpi in it fi if ft f m if ft m j fi tqpti- 

[[bitp, upft \ h mh m'h _pti if {[ u m in if if ut if b'if m if li j ft l/hh u tn.1i ml/ tiLpiflipt

<l,ii֊iim.lm‘lt m n mffi'ti npp iibptfhpfi if ft^fi'lt l[*f'up Ifiit ipf u i if I. (Hi ,(> if ft֊ 

[/it/piml, U'pq npp /•>,•՛/ if fi/fiifpmif, &~ptf Opp 2-'>l'> if fi f fi qp m if, 9-pif °PP

nttlii>I] 2
f,l“rjfl ljni֊llt. bl. jf lllff if Ul'tl lltrjr/bfjtllff jnl'llft uh {tlfh (ifl Il m‘ill., tf.n [I ] tu'li j pm

•Ihipuip
^lll'llnpni- 
(l[nnj[l

•ftn^nift- ।
«/iu*h if m J ■ 1 

1/ bin p

IILpttiu-
*th

U L p ft f Iff W
*li tti if p

UbptfLpf 
p‘h if ։ ui“ii . 

'oh'l'
Uq.

Uh piflipf 
.</■՝՝ [i'll tpfnp

*■ tfqr.

if/m.‘li ml/ 
uh fillh pfl 
fiiu'liHillfl

if pn ’ll m if 
Ilh pit bpfl 

'•■֊p

M 6 12/6 14/6 15 1000 66,6 13 86,6
> 13 15 15.6 15 900 60,0 13 86,6
J 14'6 16/6 15 850 56,6 12 80,0

i ■՛> 15/6 17/6 15 750 .50,0 13 86,0
J 16.6 18'6 15 680 45.3 11 73,3

17/6 19.6 14 600 42,8 9 M,2
1 .i 18/6 20.6 10 350 35,0 6 60,0

19/6 21/6 7 200 28,5 4 57,1
I ՝•> 20/6 22.6 3 30 16,6 1 33,3

» 21/6 23/6 —- — — —֊
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16,6 մի/իգրա՛)', սրքան սերմերի կշիռը րա/՚ձր Լ, այնքան տվյալ սերմերի 
կենսունս՚կ՚՚ւթ յ՚՚ւնր րս՚րձր է։

թեքված տվյւպներր ցույց են տալիս նս՚ե, որ փոշոտման ւսոս՚ջին օրը 
ոտ լսցված սերմերի ծլունակությունդ՛ հասնում I; 86,6 գ՜ի, °1՚(1

իսկ Օ~րդ Օրր33,3^ է~ի։ Այսպիսով, փոշու կեն ԱՈ՛ Ն էսկու թյան անկ֊ 
ման հես՛ միասին, սերմերի ծլՈւնակս՛ թ յունր ւլդալիորեն իհնո՚մ Է,

ՀԱՐԱԱնԳԻ ԿԵնԱՈհՆԱԿՈհԹՁԱն Slf/JIVIhԹՅԱՆ
ՈԻՆՈհՄՆԱԾԻՐՈւՓՅՈԻնԸԱշխատանքի մեթոդիկան*-- Շաքարի ճակնդեղի ուլս՚րաշաքարային սորտ

!*>\,֊ ի ծաղկման սկղրոէմ նաթքան վարսանդի հասունանալը կաստրացիա 
I; արվել և մեկսt.սացվել մագաղաթե թղթով TO ճյուղ (դ /ի։՚սվոր ճյուղերի 
կենտրոնական կոկոններից), յուրաքանչյուր ճյուղի վրա Ս^հՅ կոկոններ։ 
Այս ՛/ ե՚պքում նույնպես ընտրվել I; հավասս՛ ր զարդւ՚ւց ման մեջ գտնվող 
կոկոննե րր:

Կաստրացիայից 2 օր 'հետո ՛ի ո * ս՛ովե լ I; մեկ ճյո՛ղի ^3'ՀՅ կոկոնները 
թարմ ծաղկափոշիներով նույն սորտի ս՛րիչ առավոտյան ժամը
Օ֊ին ե անմիջապես մեկուսացվել I,։ Հաջորդ օրր նու յնպես փոշոտվեւ /, 15)ՀՅ 
կ՚ւկռններր թուրմ ծ ա ղկա ՛ի "Հ ի Ո վ ա՚""վ "այ՛սն J ամ ր Օ֊ին ե այսպես 10 օր։ 
Սերմակոթում ից հետս հանվել /.'/» մ ե կ ուս ի չն ե րր, հաշվի Լ ա it'll վ ել սերմս՚կ՚սլ֊ 
ման '' դ-ր՛ Աոյուսա կ 3

Օւսրւսրի ճակն զեդի վարսանգի կեն»„։ Նսւկու թյա՛!։ սւվյայները

Uopuip
հասար,»

մամ t/tun ր

Փէ,չ էւտ- 
ման մամ- 

կեար

հաստ րա։յ, 
ս,րված ծ ա- 

ib'lb i‘“>-
նակր

// hptf տ֊ 
կս՚ր[ ած՛ 
սերմերի 
րտ՚է, ա կր

Uերմակաք 
։,1։ ր մ հր ի

Գ ֊Ո

Mo 12,6 14 6 15X3 15 100,0
> » 15/6 9 15 :օօ,օ
> > 16/6 9 15 100,0

9 17.6 9 14 93.3
» 9 18/6 9 1 1 93,3
> 9 19/6 9 11 93,3
> 9 20/6 9 12 80,0
9 9 21/6 9 3 20,0
9 9 22'6 9 — —
9 9 23/6 9 — —

ինչպես երեում /; աղյուսակ -1- Յ֊ում րերվւսծ տվյալներից, սերմս՛֊ 
կալումը Տ֊րղ օրր կազմում Է 20,0 1ք֊ր, իսկ '^-/’7 օ/՚ր չե՛ս ս ե ր մ "՛կտլվեր

Աղյու.սակ .H 4֊ոլմ րերված սւվյալնե՚ք՚ր ց՚՚՚յց ե՚հ տալիս, "ր որքան 
վ՚՚՚րսանդր կենսունակ Հ, այնքան սերմերի միջին կչիոր րարձր էւ

Այսպես, ասս՚ջի"1ւ օրվա փոշոտ"՛ մից ոս՚ւսցված սերմերի միջին կշիոը 
կազմում I; 50 մի/իղ րամ, C֊ րդ o['[' H ,1 միլիգրամ, 8֊րւլ Օրր 16,6 միլի֊ 
գրամ՛ Համապատսւսխանարար սերմերի ծլունակս՛ թ յունը իջնում է՛

Փոշ՛՛ուման աոաջին օրր ծր՚ւնակոլթյունը կազմում է 86,6 Ա, ^՜ր՚1 
օրը 50,0^!^ իսկ Տ֊րդ օրր 33,3^թր

‘Լերր նշված տվյալներր ցույց են տալի", որ որքան վարսանգը ծե-



HipilAinill I,, llljlljnilll fl Th Ш if / ‘lipin p II q l/ll III if 11 jll.fttl Ipn p n q n I fl J III 'll p, "pf' 

MiiitlinAipiltf uniuti/ifni if Lit n\ Ijh'li и Ill'll nt lj ul;ptfl,p:

bplbfn'f 'flip iftnp&lipfi Uli]j nil'll II p fuj f quiplil IAbp in j'h liq pm Ipu q и i p j 11Л1, 

"p finpuipfi tiiuli'liip, ij ft A in qljin ifin՞ fl'll p‘h in I/111‘b iq tn J if tiAAi p 11 i.if [1 p 1/L'lilJtlt֊ 

‘huilpit fljni'bp iqnr'irtiif I; !/ op, fiulj if in p и tn'b q p S op։

С ui l/Ъ q h q/' dulqlpinfnijin. h i/nifiuwliqp IjMiinnlliufpiifJpniqt

U:[jniauil| 4

fiuiftuilifi ■aui/i'tii/li i[{i i[ iu p и ill'll q ft Alt fiuiuiifin’ll un/qll qm fj jni4i p ulipiflt/ifi

1/lt‘ti и it L.’b ш l[ n i. ff jut'll if nut

Uuputp
^lUIHHplU- 
gfiuijf,

tl'tlfltui— 
if шЪ J1U if- 

^"4'.

llhjtlf UlljUlj. 
nli[iifhji(t 
piiAnu 1/ji

Ultpifbpft 
jl'tirj bill'll, 
lljfiiifi 

d|>|. <|r.

U lijnf liji{i 

uiq. <jr.

7/ lltl.'tl lilt/ 
uh jufh jt ft 
j. Ill'll in Ijjl

?/ Illl'tllllfl 
U L' (I if L [1 p 

°!<rc

> 
> 
> 
> 
> 
J 
» 
>

12/6 
f 
> 
>

■> 
> 
>

f

14 6 
15/6 
16,'6 
17'6 
16; 6 
19/6 
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13 
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Г>. А. Костанян

О жизненности пыльцы и рыльца 
сахарной свеклы

Резюме

Настоящая работа преследовала цель выяснить продолжитель
ность жизнеспособности пыльцы и рыльца сахарной свеклы в естест
венных условиях.

Опыты проводились в Институте генетики и селекции растений 
АН Армянской ССР в 1950—51 гг. на ультрасахаристом сорте—Мв.

Результаты опыта показали, что пыльца цветков сахарной 
свеклы в естественных условиях сохраняет жизнеспособность до 9 
дней, а рыльце—8 дней.
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ркри^Р(111.1/11 1(411(17ttt.ll՛ I. О7у 'Г1 1(4/1/142 //хххх/' 1419 У Г1 24(1 /пптг бххх /5х ухххх'Ь'/х 

ииЧиу>11/р 1ци1г 11114(1(111(1 ■»XX 1(11 ри 1.11՝ рин/пш ։//,7(/՛ !1 ./111 ри 14!(/> jilutn1im.pti.lt
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փորձարկու միւր ձ ifյ ալնե ր ի ւ/ ակնհայտ ի, որ ճ մ it ւտ ո ւ մ և վարսակի

իւաոնուրւք ր աոաջին տարին ավելի պակաս էւէ.՜րհ» !; տալիս, քան վարված 
հողում ։

Աղյուսակ է

Յանով ի, թավ ու։։ !, պԱէննոնական վիկերի 
կալինինոյի պայմաններում վարված

վեւքեւոաԱիայի սէևողու թ յունր 
ձմու տու մ և սևահոնում

'Լե ։/ ե ա IUIJ ի։։ ն էիաւլե րի 
i/illiiipi։fljn։'lni յուււ

‘Լեղնտարիհն !իաւլհրի
^ւէւոոոլԱյունր ւեոնային

եաոնու րւլ

ս ա յզր ա սի 
ե վիկի 
•յանրի

տված ն։.

ծլումիԱ

ուտում

վե ։լԼտարի ա- 
յե սւևու>ու-

ւ, և ահ ո աո ». մ 

ծ/ումիլյ /1։ ։/ եւււա >յ ի ■«- 
յի աեողու- 
Թ յունր

ն ո ր մ ա ն 
կզ *

ծա էյ կում ր մւ 1
թ յունր ծւսւլկո։ մր

..րերով օրեյ //։/

'՝! ււ՚նն ոն ։ս 1
։
ան , •{անէ վի վիկի ե վարսակի իւաո.նսւ րէյում

Յանովի վիկ փ վարսակ 
Յանով ի վիկ -\֊ վարսակ 
Յանով ի վիկ վարսակ

Պաննոնււ։ կան վիկ 
վարսակ

150/75 
120/75
100,75

100 75

№

68
110
111

64
66
69

56

107
109
111

102

Թավոտ վՒկի> վարսակի ու ոայւյրասի խաոնոէ ր դում

Թա վ ոտ վիկ • ֊ '/ ա ր սա կ 
Թս՚վուո վիկ 4՜ վարսակ 
Թավոտ վիկ — վարսակ 
Թավոտ վիկ -՛— միամյա 

սա յ։/ րա։ւ

Հ ու ։/' /< մ in tn ակ ա՛հ 
Hint մ // թK լեւՀհայի 
տվելի րարձր րերք է

120,75
100/75
80/75

100’30

փորձ in ր
'յ սևտհո 
տալիս,

58
60

^ում իյյ պա 
ղում, ւրոնո 
քան դտր՚է

106
107

ւղվում Լ, »» 
'//' վիհի 
անր ւյտնւլ

58
59
58

34

վ սւ րււ սւկ ի

•it ծ թավոտ

101
105
105

104

ով ած .հմ HL- 
ի։աո՛!,ու րղը 
վիկր վար- ,

սակի հետ մ իաս ինւ

Այսպես, ցանէէվի վիկր չուո տված ճմ ուտու մ 150,7 ■? հ սւրտրե րու թ րսմր 
ցանված վիկի և վարսակի խաոնուրգու մ տվեյ Լ 57,3 ։յ հ, իսկ 120175 

հա րւլ ու մ 55,2 <] և չոր խսա, մինչդեո գարնանը զանած թավոտ վի- I 
կը նույն հողակտորում 120 '75 հարարերոէ թյան դեպքում տվ!./ է 30,4, 
իսկ 100 .5-ի դեպքում 37,7 <յ ք| չոր իւոտւ Տարրերու ի)յունր կազմում է 
մոտ 18 զենտներ չոր խաո> Նույն պատկերն կ սւոաւյվում, եթե համեմա
տում ենք ցանովի և թավոտ վիկերի բերքատվությունը լեոնային սևս.- 
1Ո ղ ու մ։

Համարիչում ցույ<յ են տրված վիկի։ իսկ հայտարարում վարսակի !։ միամյա ււսէյ- 
ւլրասի ցսւնրի նորմաները!
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հանովի վիկի ամենտրարձր 150 75 խտհնուրդիգ ստտցվել !; 312 ց՚քլ 
կանաչ կսւէ) 7.2,2 ց |՜ւ չոր խոտ, իսկ թավ ուս վիկի տմենտրտրձր 120 75 
խառնուրդիդ՝ .266.,-1 ց li կանաչ կտմ 60,7 րյ I։ չոր խոտ:

Աղյուսակ 2
Ցանովի , թավոտ հ ս/անն՚՚նսւկան '[[՛կհրի հ ։ս մ հ ՛է ։՛՛ տ ա կան սո ր 'ոավ։ ււ րձա րկո ։ մ ր 

և իյաէ՚նո՛ րղ ւյ՚սնրի նոր՛ք այ ի ազդեցությունը (ս՛՛տի րհ րրատվա թ յան վրա 
շո։ ո տված Հմ nt տա ՛ք հ ւ՚/՚ահոդու •f (№)

՛Լարսակի , 
ոայ՚ւրաօի ե 
‘[[•'li' 'J‘։>"“€l՝ 
ն որ‘է ան 
կգ. ր։ ♦;

1 է էԱ՚՚աի րերրր 
չու.»է. տ»(mi 
ճմ fiuifiti t- if

եոաի րերրը 
սևա հո՚/սէ մ

խոտի րերրի 
հ՚սվ1։լ՚".մ 
% %

թւսրւ նոէ ո ո

թ ա՛յ
ի "ա

ի1"’:/
[սոա

շո՚ո 
ա վ ած 
ճւք ու- 
տոհմ

խո՛հ ա յին 
ս հա հո
՛լ ո >. մ

Պ աՆՆ ո*ե  ս/ կան, րանովի վիկի վարս՛ս ՛լի ի՚ա՚՚նո՛ ր՚յ ոէ.մ

Յանովի վիկ վարոսւկ 150/75 255 57,3 312 72,2 105 131
Յանով ի վիկ ~ վարօակ 120/75 231,1 55,2 242,0 54,9 100 100
Ցանովի վիկ -{- վարսակ 100/75 — -- 243 54,7 — 91
հաննոնական վիկ I- 

վ ար սակ 100/75
Հ՜

— — 320 73,2 — 134

№է»էվ HU վիկի' վարսակի <։ւ_ / ։ս յւ//ւասւ քսաոնո 1 ր՚ւ՚է' մ

Թավոտ վիկ + վարսակ 120'75 182,5 39,42 266,4 60,7 104,6 140,8
է^Աէվուո վիկ վարսակ 100/75 164,2 37,7 196,2 43,1 100 100
Թավոս՛ վիկ -J- վարսակ 80/75 — — 172 39,9 — 90,2
Թսէվոտ -|- մքէամյտ

100'30 — — 312 73,6 — 170,0

* Լա՛ք ար իչոէ-'f ijHLJy հն արված վիկի, իււկ հա յւհա րա րում վարսակի ե միամյա >ւայ֊ 
'էք""Ւ Տ՚ոնրի նւ՚րմաներրր

Թավոտ վիկի ե վարսակի խտոր ղտնվ՚ի կանաչ մասււտյի րեքքը -15,6 
<] հ֊ով պակաս Լ գանովի վիկի ե վարսակի կանաչ մասսայի րևր,րի՛ք, ի"կ 
•չոր խոտի րերրի աարրերու թյու.՛հր կազմՈէ.մ 4 11,5 g./fu

Միանգամայն ակնհայտ որ Կ ա / ին ին ո յ ի շրդանում անհրաժեշտ I; 
րնղքայնեյ գտնովի վիկի և վարսակի մշուկությու ՛հր, սերմանյութ րնտրե- 
րւվ ւսո այժմ տեղական րտ րհ քավված պոսլոէլագ իա յ իւյ, իսկ թավ tun վիկի դար
նան ։ս դան ր այսւոեղ հեռանկար կունենա միամյա ոայդրաս ի խառնուրդում:

Թավոտ վ իկի ե միամյա ռայգրասի խաոնէքՀրղ ը դա րն ան ր գ անելիս 
ստադվեք Լ րավ ակտն րսւրձր րերյ» 312 ց/ք» կանաչ կամ 73,6 ց հ 
խոտ, որը մեղ իրավունր /, տաքիս եզրակացնելու, որ թավոտ վիկի դար֊ 
նանային մշակությունը տվյալ շրդանու մ նպատակահարմար է միայն
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ռայգրասի խառնուրդում։ Թավոտ '//'4/' միամյա ռայգրասի խաււնոէ ր- 
դէէէ.ւ1 (սոսէի ըարձր բերքի ստացումր րաց ա տրվու մ I՜ նրանով, որ այս 
7 ։>' խե ‘Ա՛կի ե 1,,։ "'" յ Գ1"ս "Ւ րսլյսերը ա,1^էՒ Լ""ք ["'"'սվորված լի
նելով (քանի որ ռայգրասի տերևները ւովեքի նեղ են, քան վարսակինրվ 
[•ով են թփակալում և տալիս են փարթամ ճյո։ դա վո րու թ յան Ոէ մեծ մաս- 
սա, որի հետևանքով ստացվո։ մ կ չոր խոտի և կանաչ մասսայի բարձր 
րերք>

հաաարված փորձերից պարզվում /. նաև, որ ցանքի նորման չա՚իտ- 
ղա>>![ մեծ ազդ եցու թյուն կ ունենում վիկի և վարսակի խտռնո։ րդ ի րեր- 
քատվու թյան վրա (աղյուսակ .V՜ Յվ, ըստ որում, որրան վիկի նորման 
բարձր կ լինում, այնքան բարձր Հ լինում չոր խոտի և կսմհա-, մաս,, 
սայի րերրր։ Այս նկատվում կ ինչպես ցանովի, նույնպես ե թտվոա վի

կերի ցանքերում, ըստ որում, սևահոգում այդ տարբերությունն ավե[ի ու- 
*!եդ կ արտահայտվում, քան շուռ տված ճմուտում։

<’րքանո, մ կիրաովոդ ցանքի նորման ընդունելով 100 ՝ ե մեր վերդր- 
րած մյուս նորմաները համեմատելով վերջինների հետ ստանու մ ենք հե

տև յաւրէ Ցանովի վիկի ցանքի նորման 30 կիլոգրամ ավելացնելիս կանաչ 
խոտի րերքր ավելանում կ 70 ցենսէներով, իսկ չոր խոտի րերրր՝ 31 տո
կոսով։ Նույն բանը նկատվո՛ մ կ նաև թավոտ վիկի ցանքերում։ Այսպես, 
օրինակ, թավոտ ՛Ա՛կի գարնանային ցանքում, ՛Ա՛կի !)"'նք[' նորմայի 20 
կիր՛դ րամ ավելացումը կանաչ մասսայի բերրի հավելու մ կ տվել 70,2
ցենտներ, ի"կ ?"[' խոտի բերքը ավելացել կ -10,՛*» ’ ւոռկոսսվ, մ ին\դև։։ ցանքի 
նորման 20 կիր՛դ րամ պա կա ո տ ցնելու դեպքում կանաչ մասսայի րերքր 
պակասել Հ- 24,2 ցենտներով, իսկ չոր խոտի րերրր՝ 10 տոկոսով։

Ելնելով վերոհիշյալից գտնում ենք, որ անհրաժեշտ կ րււ թ ՛լրացվեք 
•Ա՛կի խոտախառնուրդների ուսումնասիրությամբ, ճշտելու համար խառ

նուրդի այն սահմանը, "['ից կստացվի կանաչ մասսայի և խոտի ամենա

բարձր րերքր։ Մեր ցանքե բում ամենալավ արդյունքը ս տաց վեց ցանովի 
•Ա՛կի 150 (| <յ հ և վարսակի 75 ի։ ։ս ։ւն ո ։ րդ ի ց ։ Շրջանում ցանովի

’Ա՚կՒ 3*" ,,ւք1' նորման րնգունված ի 120 կիլոգրամ, ուստի անհրաՅեչտ ենք 
համարում աոտջարկել ՛Ա՛կի !}լ"',։1էի նորման 30 կիլոգրամ ով տվելացնել, 
իսկ վարսակ վերցնել հեկաա ր ին 75 կ իլոդ րամ, այսպիսի խաււնուրգը ըն

դունված ‘էւոըԱայի համեմատությամր տայիս I; կանաչ մասսայի ե չոր 
խոտի ավելի բարձր ըերք։

Ցանովի, իէավուո ե սլտննոն ՛ո կան ՛Ա՛կերի համեմատական Սորտափոր

ձարկում ից պարղվեց, որ ևալի“1։ինոյի պայմաններում դաընան։ը ցանե/իս 
պաննոնական ՛Ա՛կի և վարսակի խառնուրդը 18,5 —30,1 ցենտներսվ ավե/ ի 
բարձր րերք կ ււ՚սւ/իս, քան ցանովի և թավոտ վիկևրբ։ Այադես, օրինակ, 
ցանովի վիկը նույն պայմաններում 120 75 կ(| '|։ նորմայով ցանած վիկի 
ե վարսակի խառնուրդ ւ։ւմ տալիս կ 242 ց հ կանաչ և 54,0 ց 1'ւ >"/• խոտ, 
մի՝1։չգեո պաննոնական ՛Ա՛կի ե վարսակի 100'75 իւաոնո։ բդում ստացվեք կ 
320 <յ/ք1 կանաչ և 73,2 <յ 'յ| չոր խստի բերք։ Պաննոնակա'։՛ ՛Ա՛կր 1050' 
թվականին նույնպես բարձր բերք տվեց՝ 71էյ 11 չոր խոտ։

ելնելով '1.1“ ր"'’ /'2յ/ ի'! նպատակտհարմտր ենք հա։)՝՛որում աո՚սհարկել 
նաև պաննոնական ՛Ա՛կի մշակությանը Հայաստանի լեռնային խոնավ շըր- 
^աններում, որպես գարնտնացան։
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В. П. Балян

Сравнительное сортоиспытание 
посевной, мохнатой и паннонской вики 

в условиях Калинино
Резюме

Из однолетних кормовых культур в лугостепной зоне более все
го культивируются вика овсяная —мешанка. С целью получения 
новых высокоурожайных сортов вик из местных популяций для дан
ного района нами было произведено сравнительное сортоиспытание 
посевной, мохнатой и паннонской вики, которое дало положитель
ные результаты.
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В результате сортоиспытания выяснилось следующее:
1. Весеннее возделывание вики в Армении целесообразно во 

влажных горных районах.
2. В условиях влажной горной зоны Армянской ССР смесь мест  

ной вики с овсом более урожайна (72,7 ц Та), чем смесь мохнатой 
внки с овсом (60,7 ц, га сухого сена). Поэтому рекомендуем расширить 
посевы местной популяций яровой вики.

*

3. В условиях влажной горной зоны Арм. ССР весенний посев 
мохнатой вики перспективен с однолетним райграсом. В наших опы
тах смесь внки мохнатой с райграсом дала 312 ц зеленой массы 
или 73,6 ц сухого сена, между тем смесь внки с овсом дала 266 ц 
зеленого или 60,7 ц сухого сена с га.

4. Смесь паннонской вики с овсом в условиях Калинино более 
урожайна (73,2 ц/га сух. сена), чем смесь посевной вики с овсом 
(54,7 ц/га сух. сена) при тех же нормах высева. Поэтому в выше
указанном районе можно внедрить паннонскую вику.

5. Увеличение норм высева посевной, мохнатой вики в количе
стве 20—30 кг га дает повышение урожая зеленой массы на 70 ц/га 
и сухого сена на 20 ц/га. Поэтому норма высева яровой вики в данном 
районе должна ։5ыгь доведена до 150 кг/га в смеси с 7,5 кг/га овса, 
вместо принятой в районе 120 кг/га вики и 80 кг овса.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Д. Авакян

Платановая моль (ЕИЬосоПейз р!а1ат Э^г.՜), как новый 
вредитель в условиях Армении

Изучение вредной энтомофаупы парковых культур Еревана и 
его окрестностей показало, что платан сипьно повреждается плата
новой молью. Это обстоятельство не могло не обратить на себя 
внимания, так как данная культура рекомендуется в Армении и 
для полезащитных лесных полос.

В 1951 — 1952 гг. платановая моль имела сильное размножение 
на платане в парках и лесопарках Еревана, где- и проводились на
блюдения. результаты которых приведены в настоящей работе.

Минирующие моли—вредители плодовых я лесных деревьев и 
других сельскохозяйственных культур—давно привлекали внимание 
исследователей. Платановая моль была впервые описана Штаудин- 
гером [5]. который находил ее гусениц в минах с нижней стороны 
листьев Р1а1апп8 опшйаНз. Количество мин, по его сообщению, но
сило массовый характер. Какие-либо другие данные по биологии и 
экологии платановой моли, а особенно по мерам борьбы с ней, 
в литературе отсутствуют. Поэтому изучение платановой моли пред
ставляет несомненный интерес.

По Д. И. Сосновскому п Л. Б. Махатадзе 11), в Армении рас
пространены два вида платана—Р1а1апи$ сИ^ЩоНа, с глубоко разре
занными листьями и Р1а1апи5 ог1еп1а1։8, с менее глубоко разрезан
ными листьями. Деревьев обоих видов особенно много имеется на 
улицах и в парках Еревана, в лесопарках в окрестностях города, 
а также частично в различных пунктах Араратской равнины. В Ка
занском районе 13 га занято платановыми насаждениями (платано
вые рощи).

Кроме Еревана, платановая моль, ио данным треста озеленения, 
наблюдалась и в Арташатском районе. В Ереване платановая моль 
имеет очаги размножения на восточных склонах средн молодых ле
сопосадок и в городских парках; Сталинского района, имени Комсо
мола. парке Победы, сквере при опере и др. Окукливаясь в минах, 
в листьях платана, опа пассивно распространяется посредством ветра 
и при уборке листьев человеком.

Наши наблюдения показали, что платановая моль, при разви
тии как весенних, так и летних поколений, в первую очередь заражает 
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те деревья, вокруг или вблизи которых оставались неубранные 
с осени листья. Так. в парке имени Комсомола и на склонах вокруг 
города, где осенью листья не были убраны, весной наблюдалась 
сильная зараженность платанов молью.

Но некоторым литературным данным (Шгаудипгср [5], Гусев и 
Римский-Корса ков [2], Лозовой [3]). мины платановой моли указы
ваются на нижней стороне листьев, по другим (Герасимов [1]) на 
верхней стороне.

Наши наблюдения показали, что в Ереване развитие платано
вой моли происходит в минах как на нижней, гак и на верхней сто
роне листьев. Гак, !00°о зараженных платановой молью листьев 
имели мины на нижней стороне листьев, с количеством действую
щих мин на одном листе, доходящим до 170. Мины же на верхней 
стороне листьев имеют 72".',( зараженных листьев, причем здесь ко
личества действующих мин на одном листе доходит до 1.3. В ре
зультате поражения верхней и нижней поверхностей листовой пла
стинки листья скручиваются и преждевременно засыхают.

Наши наблюдения показали также, что в условиях Армении 
платановая моль выступает как массовый вредитель Platanus orien- 
talis, у которого зараженность листьев достигает 97%. Что же ка
сается Р. digitifolia, го его зараженность достигает 76%. Однако 
необходимо указать здесь на один интересный факт: хотя разница 
в зараженности обоих видов платана составляет 21%, но по коли
честву мин на один лист виды платана сильна отличаются. У Р. orien- 
talis на каждый лист в среднем приходится 29 мин, тогда как у Р. di
giti folia —2 мины. Поэтому, из культивируемых в Армении двух ви
дов платана для полезащитных полос Араратской равнины нужно 
рекомендовать Р. digitifoiia, тем более, что этот вид лучше при
способлен к условиям Еревана.

Платановая моль заражает как молодые, так и старые деревья. 
Избегает она больных хлорозом пли высыхающих деревьев. На 
листьях таких деревьев мины платановой моли или совершенно от
сутствуют, или их очень мало.

Нами установлено, что хотя заражение дерева весенними по
колениями начинается с нижнего яруса, и в дальнейшем все ярусы 
дерева почти одинаково заражаются. Так, количество действующих 
мин на зараженном листе, в среднем и нижнем ярусе достигает 167, 
в среднем и верхнем ярусе—135. По учетам 1952 года, нарастание 
численности мин на нижней поверхности листа выражалось так: 
20 мая—13, 28 июня —170, 12 июля —145. С конца июля и в августе 
количество мин сравнительно меньше, что объясняется появлением 
паразитов и климатическими условиями (рис. 1).

В 1952 году платановая моль, по наблюдениям в Ереване, имела 
5 поколений. Гусеницы окукляются в коконе в минах листьев пла
тана, и куколки зимуют. Весной вылетают серебристо-белые бабочки 
платановой моли. Лет бабочек в 1952 году начался с 25 марта и 
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продолжался до 10 апреля. Сразу после вылета происходит спари
вание. Бабочки откладывают яйца, главным образом, на нижней 
опушенной стороне листьев, около главной жилки, или между жил
ками, или на периферии листа. Яйца светложелтоватого цвета, удли
ненно-овально։'։ формы. Длина яйца 0,25—0,37 мм, в среднем 0,31 мм.

Рис. 1. Мины платановой моли на листе 
Ркнапи$ ог1еп1аПз.

В лабораторных условиях весной нам удалось получить от од
ной самки до 11 яиц. Выходящие из яиц гусеницы прбникают^в па
ренхиму листа и создают здесь мины разной формы: линейные, 
округлые, продолговатые, эллипсовидные, но большей частью эллип
совидно-округлые. Максимальная длина мины—40мм. ширина—20мм. 
Количество линек точно не установлено. По нашим наблюдениям 
оно равно -I или 5.

Наблюдениями 1952 года установлено, что развитие одного по
коления платановой моли происходит в течение 24—30 дней. Мас
совый лет бабочек зафиксирован с 2 по 10 апреля, с 7 по 15 мая, 
с 16 по 22 июня, с 23 по 29 июля, с 28 августа по 2 сентября. Раз
витие последнего поколения сильно затягивается, и окукление за
канчивается только в декабре. Вначале куколка желтоватая, в даль
нейшем бурая. Продолжительность куколочкой фазы в июне 6— 
10дней, осенью 16—20 дней.

Для выяснения зимующей фазы с 1 октября по 31 декабря 1951 г. 
проводились систематические учеты. Во время каждого учета про
сматривалось 30 опавших или сорванных с дерева листьев. Резуль֊ 
таты учетов приводятся в таблице 1.
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Даты учета — 
фазы* раз

вития 1

I
Гусениц 3
Куколок 2

О к I я б [) ь

7 13 18 22 28 2

9 20 64 120 105 72
3 1 1 3 6 2

Из таблицы 1 видно, что окукление гусениц очень растянуто. 
До 15 ноября количество гусениц преобладает над количеством ку
колок. После же этого срока количество гусениц начинает резко 
снижаться и к 26 декабря сходит на кет.

В лабораторных условиях лет бабочек происходил при всех 
случаях при температуре 18—26 .

В 1951 году было замечено, что летом и осенью в минах вместе 
с гусеницами платановой моли обитают личинки паразита из отряда 
перепончатокрылых, которые уничтожали гусениц моли. В 1952 году 
в июле паразит этот наблюдался снова в большом количестве. Так, 
учет 12 июля показал 87° зараженности мин, а учет 25 августа—32%. 
Максимальное количество личинок паразита в одной мине 5. Окук
ливаются они в мине. Отмечались случаи нахождения паразита внут
ри кокона моли. Куколки паразита прикреплялись к субстрату тон
ким волоском. Массовый вылет паразитов из мин наблюдался 16— 
23 июля и 5—10 августа. По всей вероятности, он дает в год не
сколько поколений.

В минах моли был обнаружен также второй паразит из отряда 
перепончатокрылых. К сожалению, обз паразита остались пока не 
определенными.

Принимая во внимание значительный вред, причиняемый плата
новой молью, нами была поставлена серия опытов по борьбе с нею 
как во взрослой, гак и в гусеничной фазах препаратами ДДТ и ГХЦГ.

Опыты по борьбе с бабочками проводились в лаборатории в 
стеклянных баночках, внутренние стенки которых слегка опылялись 
5,5-процентным дустом ДДТ и 12-процентным дустом ГХЦГ, а затем 
впускались бабочки. Как ДДТ. так и ГХЦГ в отношении бабочек 
показали высокую эффективность. ГХЦГ вызывал гибель бабочек 
через 20 минут. ДДТ —через час. В обоих случаях смертность бабочек 
достигала 100° „.

Результаты этого опыта показывают на возможность примене
ния дустов ДДТ и ГХЦГ против бабочек платановой моли. Опыли
вание надо проводить в момент массового лети бабочек.

Против гусениц платановой моли испытывался 20-процентный 
концентрат минеральпо-масляной эмульсии ДДТ в разведении 1:200 
и 45-процентный порошковидный концентра: ДДТ (суспензия) в раз
ведении 1 :50Э. Опрыскивание деревьев производилось ручным оп
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рыскивателем „Автоыакс4 29 августа 195'։ года. Учет проведен че
рез 3 дня. Результаты учета приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Препарат Концентрация

Результаты учета через •՛■ дня
Количество гусениц процент 

смерт
ностиживых мертвых

֊О-процеитный концен
трат мли. масляной 
эмульсии ЛДТ- - . 1:200 0 64 100

֊15-процентный порош
ковидный концентра г

Едят.......................... 1 ։ 500 21 14 40
Контроль ..................... — 21 4 16

Из таблицы 2 видно, что при опрыскивании 20-процентной ми֊ 
нерэльно-масляной эмульсией ДДТ в разведении 1:200 смертность 
гусениц платановой моли достигает 109%. Яд проникает через 
эпидермис листа и вызывает гибель гусениц, что является одним из 
основных и важных моментов в деле борьбы с этим вредителем. 
45-процентный порошковидный концентрат ДДТ 1 :500 действует 
много слабее.
Зоологический институт 

АН Ары. ССР Поступило 12 XII 1952 г.
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‘b. ‘h. ։ЬЦт<|tiuli

ՍՈՍՒ ՑեՑԸ (Lithocolletis platani Stgr.), ՈՐՊեՍ նՈՐ 
ՀՆԱՍԱՏՈհ ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ՊԱՅՄԱՆՆ ЬРПМГ

Ա Մ Փ Ո Փ II I» 1Г
Uhu/i >;%/» (Lithocolletis pkitani Stgr.) կսւսէւպւսւձ հհատ-

ղոսրոէ [d յւս՚հն bp p fjnij!/ ни/Լէք ին, up initift pbpp liphti/նի և *p^,,K[‘"Jpll ս։՚՛ 

»/'"!'/. p[l հ/ittfi/tp lif it ա ջ^էւ in 1րււ րդ h լա pf l/ե ш U 111 in էէ է Լ S ան if fl и ։//Ն И t. if։ Այդ 
'//■'//' Արա.րս[ւ ւէի՚քքւն հււվաա if' ii[ni.puil['lthpnt.if /1 ա՛հ in in ft Ill'll pinhpni.il' ղ»պւ- 
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դ՚ացվե/իր "nu/'•'/</’/' >mil ար նա յնպես լուրք վեասատո։ կտրող է հանդի
սանալ։ Սոսի ւյեդր՝ Հայաստանիդ աոաջին անդամ դա յդ /; տրվում հեղի
նակի կողմիդ; &եդը Երևանի պայմաններում ունի մինչև 5 դե՛սերտդ իա։ 
Ձմեոսւմ Լ հարսնյակի ֆաղայում տերևի վրա ականի մեք, Մեր կողմիդ 
պարղված է, որ սոսի դեդր ապրում Լ սաավեքապես [->|ոէ;1Ո11Տ OfieiltuliS-/» 
և մասամր P. digitifoliil"/» Տվադրոէմր և if ա ր ղ ա դ ում ր րն [/ ան ում Լ 
գլխավորապես տերևի ստորին' մասամր վերին երեսի վրա։

հարձակման համար ձարի յարւււսնե րր կական դևր չեն [սաղում։ 
Մեր կողմի։յ աոաջին անդամ հայանա րե րված Լ [) աղանիհսի1ևավորներիդ 
երկր։ տեսակ պարազիտ, որոնր ապրում են ականների մև 9։

Եոսի !ւեւ/ր է։ նրա վտանդր վերաւյներւ։ համար անհրտմեշտ կ' սիս. 
տեմատիկարար սւերևներր հավարեյ h այրեք, վարակված ւոերևներսվ արն- 
կիների ա ե ղա լի ս ի։ ս t Uh արղեքեք, աո ։ս վ ե քո I [1 յ ո էն ա ալ P. (| jgj | j ք 01 Խ'1 • ինւ

Փորձերր fJHLjtf տվեցին, որ ԳԳ$ 5,3 տոկոս և հե րս ա ր / ո ր ան ի 12 
սակրս դուստեր/։ հասուն միջսւաի ւ/եմ օդտա դո րծ ե / ով կարե/ի Լ հասնեք 
դրական արդյոէնրի, թր[)ո։ րների դեմ ԳէԳՏ հ ան ր ա յո t դա յ ին 20 տոկոս 
կսհրյե եարատիէք ջ ր ի հետ 1.200 հա րա րե րու [J յամ/։ օդտադործե քիս քավ էֆեկտ 
է tnin/իս;
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Выдающийся русский ботаник А. Н. Бекетов

В замечательней плеяде русских естествоиспытателей второй полови
ны XIX века почетное место принадлежит выдающемуся русскому бота
нику Андрею Николаевичу Бекетову, одному из выдающихся русских 
дарвинистов, творчески развившему эволюционную теорию. А. Н. Бре
тов—основоположник географии растений в России. По праву его можно 
назвать зачинателем русской экспериментальной морфологии.

Огромны заслуги Бекетова в подготовке кадров русских ботаников.
А. Н. Бекетов родился 8 декабря 1825 г. в Пензенской губернии. По 

окончании Петербургской гимназии в 1845 г. он поступил вольнослуша
телем на естественное отделение физико-математического факультета 
Казанского университета и в 1849 г. окончил его со званием кандидата 
естественных наук. В 1853 гиду защитил диссертацию на звание магистра, 
а затем в 1858 году докторскую диссертацию на тему -«О морфологиче
ских отношениях листовых частей между собою и со стеблем». Долгое 
время не имея постоянной работы, доктор естественных наук А. Н. Беке
тов жил на литературные заработки. В эти годы им написан ряд пре
красных работ «Злаки». «Ботанические очерки». «Гармония в природе» 
(1859) и др.

В 1859 г. А. Н. Бекетов, наконец, получил место профессора в Харь
ковском университете. Вынужденный из-за болезни жены в 1861 г. вы
ехать в Петербург, он вновь остался без содержания и только в 1863 I՛. 
был утвержден заведующим кафедрой ботаники Петербургского универ
ситета. который в то время был крупным научным центром в России, 
сосредоточившим в себе выдающиеся научные силы, в особенности в об
ласти естествознания. Здесь работали Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, 
И. ?4. Сеченов. И. И. Мечников. В. В. Докучаев. П. П. Чебышев. 
А. И. Савич и др., с многими из которых А. П Бекетов был В ЛИЧНОЙ 
др\/«6е.

В течение 16 лет А. И. Бекетов неизменно избирался деканом физико- 
чаземач ического факультета (1867 1876). а затем ректором универси
тета (1876—1883). Все годы своего ректорства он боролся за демократи
ческие права университетов, за свообду университетс-кого образования. 
Для А. П. Бекетова характерна ненависть к крепостничеству и самодер
жавию. Николая I он называет «чумой», продолжавшейся 30 лет. а дина
стию Романовых -характеризует «династией павлидов немепкой».

Совет Петербургского университета под руководством ректора 
А Н. Бекетова боролся против крепостнического, полицейского режима,
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•установленного царским правительством в отношении студенчества. про
тив запрещения студенческих организаций. В годы наступления само
державия на все передовое в русском обществе, в 1884 г. после отмены 
выборности правлений университетов, правительство расправилось с пере
довым ученым, отстранив его от ректорства и заведы вания кафедрой.

Большие заслуги имеет А. И. Бекетов в области научной и педагоги
ческой деятельности. Им созданы лучшие а России ботаническая лабора
тория и ботанический сад при Петербургском университете, в котором 
Л. И. Бекетов провел 36 лет. Составленный им классический труд «Курс 
ботаники» ис имел себе рапного в ботанической литературе в продолже
ние XIX века.

Л II. Бекетов был организатором первых съездов русских естество- 
испытателей и одним из организаторов общества естествоиспытателей, 
президентом которого состоял в течение 16 лег. Он вел борьбу против 
ученых реакционеров, низкопоклонствующих перед иностранщиной, за 
развитие и процветание русской науки.

Для Андрея Николаевича,, представителя могучего поколения рус
ских ученых 60 годов, наука была средством служения обществу; рас
пространение научных знаний в массах он рассматривал как выполнение 
гражданского долга ученого перед народом. Им написано около тридцати 
научно-популярных книг и статей по общему естествознанию и ботанике» 
средн которых «Беседы о земле н тварях на ней живущих» была первой 
популярной книгой по естествознанию б России.

Еще при жизни Л. II. Бекетова его назвали отцом русской ботаники. 
Он воспитал мног•• ботаников. некоторые из которых способствовали 
процветанию отечественной науки. Его учениками являлись великий рус
ский биолог-дарвинист К. А. Тимирязев, крупнейшие морфологи растений 
и ботанико-географы Н. И. Кузнецов и В. .1. Комаров, ботаиико-1ео!рафы 
Г. I I. Танфнльев, А. Н. Краснов, основоположник вирусологии Д. И. Ива
новский.

А. II. Бекетова считали своим учителем также академик В. И. Вер
надский и В. В. Докучаев.

Л. II. Бекетив интересовался не только вопросами своей специаль
ности, морфологии и географии, но и всей ботаникой, раэзлгтием этой 
науки. Морфологию растений, которая образовалась как самостоятель
ная область ботаники, он рассматривал как эволюционную науку, опира
ющуюся на все остальные области ботаники, которая наряду с система- 
гикей, писал он. -ризвана сыграть важнейшую роль в построении 
филогении растительного мира. В основу морфологии растений Л. II. Бе
кетов положил иатсриалнстнческую идею о ведущем влиянии внешних 
условий на жизнедеятельность растительного организма По мнению 
Л. II. Бекетова, мо|>фаЛ)ГНЯ должна опираться на физиологию растений, 
палеоботанику и на полное познание форм настоящих, так как между 
существующими и исчезнувшими формами имеются постепенные перехо
ды. указывающие на постепенную изменяемость растений. Указание на 
связь морфологии «. физиологией и неоднократно высказываемые
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Л. Н. Бекетовым .мысли о зависимости формы растений от условий окру
жающей их среды, являющееся фактором в процессе изменения организ
мов в видообразовании, предопределяли направление в морфологии 
растений, которая под названием экспериментальной морфологии была 
развита значительно позже великим преобразователем природы И. В. Ми
чуриным и Т. Д. Лысенко. А. Н. Бекетов ставил перед физиологией зада
чу, которую считал основной в биологических исследованиях.—выяснение 
сущности взаимодействия организма и среды.

Процесс оплодотворения, пи мнению А. Н. Бекетова, может быть све
ден к питанию (обмену веществ в организме;. Не трудно видеть, как близ
ки эти его взгляды представлениям академика Т. Д. Лысенко о сущности 
оплодотворения как процесса взаимной ассимиляции половых клеток.

Основой живого А. Н. Бекетов считал протоплазму и считал непра
вильными представления, что i»ce растения состоят только из клеточек. Он 
описывал организмы, не имеющие клеточного строения (слизистые 
грибы и др.). Он писал также, что все клеточки начинаются внутри ста
рых клеток в виде комочка протоплазмы, вначале не окруженного обо
лочкой, и образование клеточки рассматривал как процесс новообразова
ния и развития.

Материалистическая идея развития в возникновении строения и жиз
недеятельности клеток, пронизывающая работы А. Н. Бскет >ва. поз.воляе; 
считать его одним из предшественников О. Б. Лепешинской.

В своей разносторонней научной деятельности А. Н. Бекетов много 
внимания уделял развитию ботанической географии и флористике -новой 
области ботанической науки, в то время только начинавшей свое развитие 
в России.

Ботанико-географические работы A. II. Бекетова были первыми в 
этой области науки, а «География растений»—'первым русским учебником 
по данному предмету, построенным на основе эволюционной кюрии.

Географию растений А. Н. Бекетов рассматривает как филогенетиче
скую науку, опирающуюся на морфологию и систематику, на физиологию 
и палеонтологию. Основной идеей «Географии растений» является дока
зательство возникновения «эволюция и расселения растений на поверх
ности земного шара, определяемые условиями внешней среды».

Пестроту растительного покрова он объясняет климатическими и то
пографическими условиями, вместе с тем учитывает и данные историче
ской геологии. Им четко сформулированы задачи ботанической геогра
фии, законы распределения растительности по земн< му шару.

Основные, идеи и представления А. Н. Бекетова сохранили свое зна
чение до сегодняшнего дня.

Являясь активным пропагандистом идей Ч. Дарвина, он независимо 
и одновременно с ним в своей работе «Гармония в природе» приходит к 
выводам, что: с изменением условий среды, изменяются и существа, насе
ляющие данную среду; при радикальном изменении условий имеет место 
совершенное исчезновение некоторых существ. Причем главным факто
ром эволюции организмов он считал изменяющиеся условия внешней 
Известия VI, № 1-7
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среды, показывая в этом вопросе большую близость к воззрениям Ламар
ка, чем Дарвина. В некоторых работах указанную непоследовательность 
и недооценку Дарвнным влияния внешних условий в эволюции Л. Н. Бе
кетов доказывает своими ботаническими исследованиями.

В его работах нашли отражение черты диалектического метода о { 
взаимосвязи явлений в природе, о движении, обновлении и развитии. 
Л. Н. Бекетов писал, что «жизнь растения есть, как и жизнь всей приро
ды, беспрерывное замснсние старого дряхлеющего, отживающего, новым, 
молодым, возрождающимся». И далее: «В природе все изменяется не 
только количественно, но и качественно».

В ряде положений его эволюционные взгляды близки к современным 
представлениям советской биологической науки, что свидетельствует 
о преемственной связи Современной передовой мичуринской науки с про
грессивными идеями лучших представителей русской биологии дерево- ' 
люционной России.

Творческое развитие прогрессивных сторон дарвинизма Л. II. Беке
товым ставит его в один ряд с великими русскими биолога ми-эволюцио
нистами—И. М. Сеченовым, II. И. Мечниковым. В. О. Ковалевским, 
К. А. Тимирязевым.

Я. И. Мулкиджанян
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