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ՏԵԴ.հ։1ԱԴԻ(։ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏПԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Հփոյ. և էյյսւղատնէո. qfiuimpjtnCfibr \քԼ J\fg 3, 1953 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. КЗукм

811<ԼէՏՍ.1|11ն Ս՜ԻՈԻԹՅԱՆ 1|№11>'և1՚Ս«։և ՊԱՐՏԻԱՅԻ 1||;ՆՏՐ11Ն111||1.ն 
iimihSI.-l», 11113- ՄհՈԻԹՅԱՆ UHbUSWb IIIN.bSb IM. 111)1111' 

աաւ՚Յն սովետի ^in»m:flbm էոօ՜ւ՚տ

ՊԱՐՏԻԱՅԻ ԲՈԼՈՐ ԱՆԴԱՍՆԵՐԻՆ, ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈհԹՅԱՆ 
ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ

Н՝1иГ։||ии}{։(5 րնկհթն1կւ և քարեկամնեթ:
Սո վե in ական Մ իութ յան Ч и </ ուն իււ տակտն պարտիայի հեն սւրոն տկան 

հոմ իա են, 1111 П-Մ ՄինիԱԱէրնևրի П««//< ՛որ և I! I) (1՝Մ հ՛եր տգույն U ով ետ ի 
եախաղ ահա թ լունր մեծ վշտի զգացմունքով պա րտ ի ա յ ին հ // и if II սւ ական 
II իության fi'tl'ip ա * իւաա ա վո րնե ր ին հայտնում են, որ il արուի ծ-ին, երե֊ 
կււյան էհսմր 9֊ի if ’>(/ րոպե անց, ծանր ՜» իվանղ ութ յանի ց հետո վախճան- 
վեց lll^ll՝ H /"•։ թյուն Մինիստրների 1/ովետի եաիւուղսւհ հ Uո վետ ական 
Միության ե ոմ nt‘h իս ու ակ ա՛հ պարտիայի եենւո րոնական հnil՝իտ եի ՝Pարտու- 
•/տր Ւոսիֆ 'Լիսոարիոնովիչ 1/ՏԱԼք' ե1Հ:

'/•ադսւրե՜ց րարախելէս ց Լենին ի նրա գործի հանճարեղ
շարունակից, կոմունիստական պարտիայի ե սովետական J ողով րդի իմաս
տուն աոահնորղ և ու սու ց իշ Նորիքի *Լիսսարիոնովի> ՍՏԱԼհեՒ սիրտր։

ՍՏ1ԼԼ1' եՒ անունը անսահմանորեն թանկ I; if եր պարտիայի համար,
սովետական <1 ողով րղ ի uni) ար, ամ րող') աշիւա րհի աշխատ ավ и րնե ր ի համարշ 
Լենին՚ի հետ միասին ընկեր UՏ ԱԼՆ b(‘. Ստեղծեց կոմունիստների հղոր պար
տի ա՛հ, ղ ասա իա քւտկեց և կուիեւք նրանւ Լեն ին ի հետ միասի՛ն ընկեր 1/Տ ԱԼՒ ե('. 
Հոկտեմբերյան Ս ոց ի ալիսւոական II եծ и ևո [ յ ո t.g ի այ ի ււդեշհ s и ղն ա. աոաՀ֊ 
նո րդն Լր, սւշիւա րհու.մ աուո^ին и ո ւյ ի ա/իս տ ակտն պետության հիմնաղ իրր; 
■Շարունակելով Լենինի ա\ւմահ ղործր, րնկեր USIJ.IJ' եք՛ սովետական մււղււ- 
'/ր ր ղ ին հաւէորեէյ մեր երկրում и ո ц ի տ / ի ղւ1՜ ի հ տմ աշխտ րհայ ին՝-պատմական 
հադթանակինւ /՛նկեր 1/Տ 1ԼԼ1''եք' մեր երկիրր հաղթ տնակի հտոց րեւյ »իա— 
է!“խՒ ե ('1ц',Ч'Ч համ տշխա րհա յ ի՚Ա պւստերաղմում, и ր ւորմաւոապես
'l'"l"l‘!l ""11'ս,ւ2 if իխսղղտյի՝հ իրաղ րւււթյունրւ է՚Հեկե ր 4Տ11.Լ1,ե1>. պարտիա
յին և inifրււղհ dողովրղ ին ղինեւյ ՍՍՌՄ-ni.if կոմա նիղմի կաո И1.Ц ման մեծ 
ttl հո տակ ծրագրով:

]'ր ամրողք կյանքը կոմունիզմի մեծ գործին անձնվիրաբար ծաււա- 
քելու ե նվիրարերած րնկեր I/ծ՛ 1/.Լ1՛ ե I՛ մւոհր տ ifեն ա ծ ա՛հ ր կորա.աո Լ պար֊ 
տիայի, II ով եւոուկոՀհ երկրի ե ամբողջ աշխարհի աշ իւ ու ա ավ ո րնե ր ի համար:

1՝ր,'կե ր IJS'UJJ'bJ' մտհվւսն լուրր ի“4' կսկիծ ով կարձագանքի մեր 
Հայրենիքի րանվորների, կււ / ա՛հ ուե и սւկաննև ր ի , ին տ ե [ ի ղ են ան ե ր ի ե րո/ոբ 
տշխ՚ատավււրների սրտերում, ւ!՚եր քաջարի !՝տնակի հ Ռաղմւս֊Ն'ովային 
եավաաորմ ի էւազմ իկներ ի и ր ու ե ր nt if, աշխա րհի րոլոր երկրների միլիոնա
վոր աշխտտավոբնե՛րի սրւոերու մ:

Այս վշւսալի օրերին if ե ր երկրի րորւր d и ղ ււվ ու րղնե ր ր I. / ավելի սեր
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տորեն են համախմրվnt մ եղբայրական »/7«Л րն ա »«Նif՝ Լենքւնքէ ե 
U in ա I քւն ի Ոտեցծած ill g in n irt ft ա լ։ illlfiti Л ե и if էէ г ն ի пт ական rif in Լէ nt ft in / // 

ւքած ղեկաւք in րու fl յամ րէ
Սովետական J ո ղէւվոէ.րդր in'll րաւ} անել քւ վпաէսհու թյա ն Լ տւոծոււ! ե 

?երւ1 ո ft րով I. համակէք ած ft ft հար ազատ եոմ in'li քու tit ակ ան պար ա ft այ ft 
ն կա in if lit if ր, որովհետև ՛հա ղքււոե, որ պարտիայի ամրոց? ց ործ ու նե ու fl րոն 
բարձրագույն օրենրր ւ/ ողով Լէց ft շւոհեր ին ծառայև/ն !;։

Մեր երկրի քւսւնւքորներր, կոլտնտեսականներ ր, ոովեաական ինւոեքի- 
ղ են ան և ր/ւ, րոքոր էէւշիւտտ ավռ րնե րր անշեղորեն հետևում են մեր պար
տի ill յ ի մշակած ր ա ց ու րու կ ան ո t fl յ ան/։, որր համապաւուսսխւոնոէ մ Լ աշխա
տավորների կենսական շահեր քէն, tn ցցված Լ մեր ո ո ց ft in լ ft ո ու ու կ ա՛հ Հայրե
նիքի t զո ր ո է. fl յ որն հետագա ուժեղացման նպա տակքն: ե inf ո i 'h ft tint ա կ ան 
պարտիա յի այց ր in g in ր ա կ ա՛հ n t fl յ ան ձշտ iit.fl յ nt նր Ստացված Լ պայրարի 
ռւասնաւ1 յակնևրաք, այն Ս ռվեւոակտն երկրի աշխատավորներին հա tig րե Լ I, 
utt if ft ա լ ի gtl ի պատմական i in g fl ան in կնհ ր քւն : (1ղեշնշվտծ ա ւց ,ր tn ց in ր in կա
՛հ ո i. fl յ ա լ) ր, И ոtf ե աակա՛հ Մ ի ու fl յան Ժ ոցովուրցներր պարտիայի ղեկաւք տ- 
Լ՛ու fj յամ լւ վստահորեն шпш? են ր՚հ fl տնում ցեպի մեր երկ fiut if կոմանեո- 
տակսւն շինարտրւււ քք յան նոր հա?ոցու ք/յու.նն!;ր ■

Մեր երկրի աշխատ ւուք и րներր ցիտեն, որ քւն տկշ էէէ fl (ա՛հ րոքոր խավերի՝ 
ր ա՛հ վ и րնե Լէ քւ, կոԼ ա՛հ տ ե иտկա՛հներ ft, ինսէե լ իցեն սւնե jt ի ն (ա fl ակա՛հ րա քէեկե- 
ցու ք! յա՛հ հետացա fi ա ր ե լ ա if ու il ր, ամրոց? հուոա ր ակ nt ft յ ա՛հ ն յա. fl tn կան ե 
կա Լ nun լ։ ակ ա՛հ tf շտապեււ աճող էցտհտն?մա նրների առավելացա յն րաւք ու Լաւ- 
րոէ մ ր միշտ ւանդ ք и ա ցե լ Լ հ հանց ի и ա՛հա մ Լ ե աք ni.'h fin in ական պարտիայի 
ե Սովետական հ աո ա if ա ր nt f! յա՛հ հատուկ հ ո ց ու ա ա ր ու fl յ ան առարկան

Սովետական մոցովուրցր դքտե, որ Սովետական պետաք1յտն պաշտ
պան ու ‘հ ակու fl յո I ն ր հ ՝t g и ր n ւ ft յ n է “հ ր աճում nt ամրապնդվում ե՛հ, ո Լ՛ 
tg ա ր tn ft ա՛հ ամեն կերպ ամրապնդում Հ Սովետական 1'անակր, Ռազմ ա-Օ' ո- 
ւքտյի՚հ եավաոէորմ լւ ե ւե ա ա ft ու ցու fl յան օրգանները, որպեսզի շարունակ 
րւււրձրացսք մեր ւղ ա ա ր ա ո ա ակա՛հ ո ր fl յո ւ նր՝ ամեն աղ լւեււորք քոորտսւկքշ 
հարված աալէէ! հաւքարւ

ե nil tit ‘հ ft ո ա ակա՛հ ւցարաքայքէ ե 1] ո if ե ա ա կա՛հ Մ քա fl (ա՛հ ե mtt ւուք ա ր tit ֊ 
fl յան ւոԼէուարքէ՚հ րացարռւկանռւքւ յԱէՀհր եղէ. լ I; ե հանդ քւԱէսնու t! Լ ftuigut- 
gni.fljin'h ւց ա > ւց ա՛հ if ա՛հ tn tit tf fi ա ig'h ւլ մ ան հաւք ար, նոԼւ ալ in in ե ր tn g if ft 'h ա քուո
ւց ա tn (i tn и tn ւ) ա՛հ nt ո ու՚հձա gl, Լւծ tl ա՛հ tjhif մ ցվոց ւզայրարքւ անհողդողդ J,lu՜ 

ցարականա fl jnt'h, tf ft? ա gg ա յ քն համագււրծակցուք1յան ե րո/Ո[ւ երկԼւ՚հեԼւք 
հետ ղործարալւ կապեր ք ց սւ Լւ ց ա ւց,! ա՛հ ր ա ցար ակ անւո t.fl յ ւէէ.նր

II աքե աական Մ ft tnfl յա՛հ J n ց и if ո t ր ց ն I; Լէ fl, հավատա րքէմ п/ր ո/ե Ш ու րսւկան 
քւն ւոե ր՚հ աց քւ էւն ա լ fi gif ft ցրււշքէ՚հ, ա if ր ա ւց՚հ ց ո ւ if ե ց ա Լէ ց ա ւ/ն n t tl ե՛հ եցԼււոյԼէա- 
կա՚հ րա քէե կաւք lit fl յա 'հ Լէ շ քւն if եծ t! и է) Ո վ fl ց ի ". ե 1Ո , մոցով Լւդակա՚հ ցեմռկրա- 
տքւայքւ րորւր ե րկ ր՚հե ft ft tn շ fit ա ա ա tf ո ր՚հ ե ր քւ հետ, ր ա րեկաւք ա կան կասքե րր 
կաւց քւա ա լ ft и ա ակա՛հ ա д.ш ց ո ւ Ս ա t ք՚ե ե՚րկրներքւ աշ քո աւրրոոքորնե ft ft հետ, ՈԼքէէ՚հր 
ւցայ րարսւ ւ> ե՛հ քո ա ց ա ց ա fl / ա՛հ, ց ե մ էէկ Լէա III քւ ա յ քւ ե ч ու/ft in ք ftgil քւ էքոքւծք, 
հ ա if in ft:

ք՚է՚ւսհկւալխւ рГ։1|1»цГ||.р l<
4 Ո if iti'i,/t gif ft կաո.ւււ-էքէք ան համար մցվոց ւց ա յրա ր ո l tf и ով ե ու ա կ ա՛հ <! Ո- 

ցէոքրց ft mifgtn.fljnt'h ավոց, ղեկավար մեծ ո ւ tl ր tf ե լւ ե ու ք ո ւ 'it ft ո ու ա կան ոքար-



տիան Լ։ Պարսւիայի չարրերի պալսլաաե մ իասնոէ թ յանր և մ իաձայլ հա֊ 
■}՛ սւխ>!՛ րված էէւ իք յա ն ր նրա ա մ ի ու հղսրււէ իք յան դլխաէիոր պայմանն ենէ Մեր 
իէնդիրն Լ՝ ա*Հ>/' 1"՚յ"ի <»/է« / "1'"ք"'/"" ,1 /' միամն ա իք յո։ ե ր , կս~
է) ա նիսանե /«/**<* դաստիարակել էրրպեւ։ պարտիայի ր ա էլայ>ւրւ կ ան ւ>ւ_թյ.Ան ե 
որսշա աւերի կենսադործմ ան ՜ւամար ակտիւի րա դար սւկան լք ա րա ի կ՚է։ /. ր, 1Հլ 
",։Լ^1Ւ աւէ րապնդել պա ր էւ> ի ա յ ի կ ա պե րր րոլււր աչիսատաւիււրն երի հեէո, ր։սն- 
•իք րնե ր ի. կորէւնաեոականների, ին ւրելի դեն ւյ ի ա յ ի հետ, ո լւ ո ւի Հ ե տև յ ոդւււի րդ ի 
■ եա այդ ահ իէդելի կապի մեջէ մեր պ ա րա իայ ի ամն ու ան էդ ա ր ա ե/ի ա իք յ էէ է.ն ր ։

Պարաիան իր կարհււրադույն իւնդիրներիէք մեկր աեսնում Լ այն ր ա֊ 
՛համ, ււրւդեսւլի կքէ մ ո էն ի աւէներին ե րոլէէր աշի/ա ա ավււ րնե ր ին դ ա Ա ա ի ա ր ակ ի 
ր ււ՚ դ ւււ_ուււկա՛հ րարձր ւլդէէնոէ-իք յան ալով, ներրին ււ լ. ա ր ա ա ր•ի“/ւ իք շն ա ւք ին ե ր ի 
դ եմ մ.ր1ալ պայյւարւււմ անհաոաո։ իք յան հ ՜ւ ա ււ ա ա ա ա կ ա մ էէ է իք յա՚հ էէդէսէ<

Սաքեաական Միա.քէյան հա1 Ոէ նիսաական պարտիս» յի հեն ար ո՚հ ական 
11 ս ւք ի ա են . // // /?• Մ ի ա իք յ ա ն Մ ի 'հ իստրնե րի Սսվեւոր և //////•// '1՝ե րադա.յն 
Սէ>վետի ք՚աի>ադահա իք յս> նր, այս է!շտ»Ալի է>րհրին դ իմերւվ պարաիային Լ 
• I ողովրդին, հաստասէ էք ս ս։ ա ՜> էէ ւ ի1 ք էէ է Ն /.Ն հայւսնէէւմ է էէ ր սլարաիան ե մեր 
Հայրենիքի րսլսր աջիւ ասւ ւաի էէ րն ե ր ր Լ՛ լ ւայԼյի սերւսսրե“1է կ\ամ աիսմ րվ!էն 
քքենսւրս՚հական 11ււմ իաե ի հ Ս ա]եսւական Կ ս։ ս ւաք ա ր ս է ի) յ ան ~'"/'}ր՝ կւքսրի- 
լիզւսէյնեն իրքէն։/ րսլէւր ա>!երր ե էէաեդծ ադործ ակսւ՚ե եսանդքէ ։1'ե ր երկրամ 
կ է< ւ1 ո էն ի էր) ի կարւ էէ ւր ւ) ան մեծ դէէրծի համարէ//»Տ՚///./‘Ն/’ անւքահ անէէէնր րնդմ իշա կապրի սա!ետական յսդէէէ[րդի ե 
սւմրսդք պրոդրհսիվ ւք սւրւլ կա.իք յան սրաերումւ

11եդդմ II արրսի — ք;ն դ ել սի — - Լենինի — IIէասլի՚հի մեծ, ամհնահադիք >էէ ս-- 
մս, նրր,

'էեւ/ք/ե՛ մեր ՛պոր սայիալիսա ական Հա յրենիրր.- 
քւեւլէ/ե մեր ՚ւ ե ր էւ ս ա 1/ա՛հ սէէէիեւոական <1 էւդ աիա ր դ ր ՚ 
քւ1էւ/էքե' Աւււքեաական Միսւիմյան մեծ ե սմ ս ւ.ն ի ս ա ական պարտիան:

Աով|>էՈսւ1|սւ1ւ Ա*|ոււ թւսւ(> *«էսրււէ.հիււէէսս1|ահ ւ>|սւր- 
>1է|ւաւ|> Կեհւոթււ(ւսւ1|ա(ւ Կւււք իւոԼ

-՝, մարտի, էՕՏՅ թվականի

ՍՍ1Խ Ս՚խո-բյաճ Ս՚ինխէսւրէւեթւ» Սովեւո ՍԱ1*> Ս-|11111,.։ս|(՚՛*հեբսւգէ1ւ.;(> ՍււվԼւո|* 
՝1>սւ|ոսւէ|սւ1ււււ}»ս*ւ 6
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

П|нц. 1< <цш1}1ии1&1п. <|[|1Л1пр)П1 ССЬг VI, № 3, 1 953 Биол. и ссльхоз. науки

Т. Г. Чубарян

Естественное изменение некоторых местных 
яровых пшениц в озимые 

к
По вопросу и спонтанном, естественном появлении озимых форм, 

о формировании свойства озимости у яровых форм в природной обста
новке, без искусственного создания соответствующих условий внешней 
среды, накоплен до настоящего времени весьма скудный фактический 
матерная.

Между тем йс'подлежи г сомнению, что возникновение озимых форм 
1ьз яровых и, наоборот, изменение наследственной природы растений на 
стадии их яровизации, формирование свойств озимости и яровостн проис
ходят не только в условиях эксперимента, но и а природной обстановке, 
в произведет.вечных посевах. Целью настоящего сообщения является из
ложение некоторых фактических данных но части спонтанного возникно
вения свойства озимости у местных, яровых по природе, форм пшеницы 
.Армянской ССР.

Соответствующие наблюдения и опыты были проверены нами в 
’949, 1950, 1951, 1952 гг. в высокогорном՜ Севанском районе (1935 м. н. 
у. м.) имеющим континентальный, холодный, умеренно влажный климат.

Описываемые в настоящей работе озимые формы яровых пшениц 
были обнаружены нами при следующих обстоятельствах. В августе 
1949 г., в период уборки хлебов, при осмотре посевов озимой пшеницы 
Украинка, принадлежащих колхозу селения Гомадзор, Севанского райо
на, нас поразил тот факт, что в указанном посеве встречается значитель
ная и весьма разнообразная по ботаническому составу примесь других 
разновидностей пшеницы. большинство из которых встречается в Арме
нии к яровых формах. Так, например, многолетними исследованиями 
местных яровых сортов популяций, проведенными нами на Ленинакан- 
ской госселекстанцми, так же как работами М. Г. Туманяна, Б. М. Гзра- 
сеферяна, Г. X. Агаджаняна, было установлено, что разновидности кар
ликовых пшениц (эрннацеум, эхннокдес, иктеринум) л такие разновид- 
ностп мягкой пшеницы, как Дельфи, пиротрикс, альборубрум, представ
лены в Армянской ССР только яровыми формами. При весеннем посеве, 
в условиях любой природной зоны Армении, они дружно и рано выкола
шиваются. Некоторые из разновидностей пшеницы, возделываемые как в 
яровом, так и в подзимнем посеве (карликовая—р.убрицепс, мягкие— 
мильтурум, барбаросса, лютесценс), по своей природе являются «дву- 
ручкамн»; они приобрели до некоторой степени свойство озимости, но все 
же при яровом посеве они выколашиваются в массе, хотя в с некоторым
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опозданием, в сравнении с указанными выше типично яровыми формам;» 
пшеницы. Присузхггвие всех этих яровых и слабо озимых форм, а также 
многих других, в озимом посеве Украинки заставило нас предполагать, 
что в данном случае мы имеем дело с какими-то, спонтанно возникшими, 
путем направленного воспитания или естественном гибридизации, новыми 
озимыми формами и՜ биотинами наших местных яровых пшениц. В пользу 
этою пред положения говорило также выдающееся морфологическое 
разнообразие колосьев некоторых разновидностей (эрннаиеум, эхинондо;. 
иктерннум), разнообразие, не укладывающееся в рамки естественной из
менчивости таковых, обнаруженной нами и другими исследователями в 
местных популяциях, а также наличие некоторых редких и даже не 
встречающихся ныне в Армении ботанических форм (безостые карлико
вое пшеницы, черноколосые безостые мягкие пшеницы и др.).

Рис. I. Разнообразие снов hihiio возникших озимых карликовых пше
ниц. найденных в посев։.’ Украинки; крайняя справа ■ яровая nine 

нцца ирпнацсум нз озимого посева.

С целью проверки этого предположения, а также изучения наслед
ственной природы обнаруженных форм и йен льзованяя их в селекцион
ной работе, мы произвели в 1949 и 1950 гг. колосовой отбор примесей, 
встречающихся в описанном озимом посеве Украинки. Всего было отобра- 
н< в 1(419 г. 58 колосьев; а в 1950 г. 95 колосьев.

Ботанический состав отобранных примесей из посева Украинки сла
гался нз 20 разновидностей мягкой и карликовой пшениц. Нужно указать, 
что общее содержание примеси не превышало десятые доли процента 
и что подобного рода примесь нам не удалось обнаружить в озимых посе
вах сортов Украинка и Кармнр слфаат других селений Севанского района.
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Как жалось установить путем опроса՛, исходный посевной материал 
сч рта Украинка был получен колхозом сел. Гома тзор примерно в 1939 
4(1 п. из Лхтинского района Армянской ССР и с этого времени ежегодно 
высевался в озимом клину.

Произведенные нами отборы 1919 и 1950 гг. высевались как в ози
мом, так ։՛. частично в ч:>ов<«м посевах в течение 1949. 50, 51 и 52 годов. 
На посевах производились фенологические наблюдения и учет мощности 
роста повреждаемости ржавчиной, продуктивности и другие учеты, гвя-

Рмс. 2. Разнообразие ст՝։ та։и:о эилкшич озимых мягких “ишеяни. 
найденных в пшене Украинки.

заииые с селекционной оценкой. Местом посева являлся участок Севан
ского ботанического сада, характеризующийся горно-черноземной почвой. 
Полив не давался. Посев широкорядный, причем в год отбора посев 
производился но одному зерну, а э дальнейшем разбросным способам, 
в бороздки, расположенные .в 30—35 см дру։ от друга. На 2—3-й год 
после отбора кажд<х- потомство выселялось на делянках размерами от 
10 до 15 кв. метров.

Озимый писе® отборов 1949 года был произведен 2 сентября 1949 г. 
Повторный озимый посев отборов 1949 ։ . был произведен I6.IX.I95O года 
(2-я генерация) и 11.IX.1951 г. (3-я генерация).

Озимые посевы отборов 1950 г. были произведены и 1950 году 16 сен
тября. а в 1951 г. 1112 сентября.

Условия перезимовки во все годы были сравнительно благоприятные: 
зимние абсолютные минимумы температуры не превышали 20° С. будучи 
непродолжительными (несколько дней). Снеговой покров, мощностью от 
3 до 15 см, держался во все годы с середины -конца декабря до первых 
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чисел марта. Следует указать, что наряду с отборами высевались как в 
озимом, так и в яровом посеве типично яровые местные разновидн*»стл 
пшеницы (эринацсум, Дельфи, пиротрикс. альборубрум, барбарисе;:, 
мильтурум, лютссценс), явившиеся, по нашему предположению, исход
ным материалом для образования обнаруженных примесей-.

Учитывая то обстоятельство, что наследственность озимой природы 
можно установить только путем ярового посева, мы производили также 
пссевы наших отборов весною. Часть семян из отобранных колосьев вы
севалась весною следующего за отбором года. Из отборов 1919 года было 
посеяно весной 1950 года 20 линий, относящихся к разновидностям ->ри- 
напсум, эхиноидсс, рубриценс, барбаросса. лютссценс, пиротрикс. миль- 
турум. Посев произведен с некоторым опозданием, а именно—26 мая.

Развитие всех 20 линий дало картину, обычную для весенних посевов 
озимых пшениц. Растения пышно раскустились, имели стелющуюся форму 
куста, сильно поражались ржавчинами. К концу авгучгга растения всех 
линии полностью погибли от засухи и ржавчины, не достигнув генератив
ной фазы (не лав колосьев), несмотря на мощное вегетативное развитие. 
Посеянная одновременно яровая пшеница зрннацеум из колхозов Севан
ского района дружно и полностью выколосилась па 58—64-й день после 
посева (22—-28 июля). Приведенное описание поведения линий отбора 
1949 года свидетельствует о том, что наследственная природа их озимая 
или же, во всяком случае, она сдвинута в значительной мере в сторону 
озиуости, по сравнению с исходными яровыми сортами. Весенний посев 
отборов 1950 года был произведен в несколько более ранний, нормаль
ный для Севана, срок, а именно—2 мая 1951 г. Так же как и в 
1949 году, были посеяны остатки <и семян родоначальных раСтешш 
(колосьев). Всего было высеяно весною 1951 года 46 потомив (линий), 
относящихся к 15 разновидностям. Параллельный посев исходных, ти
пично яровых форм дал возможность установить происшедшие у возник
ших форм изменения по степени ози мости. показателем которой мы счи
тали время вы кол а шив а ния в яровом посеве.

Благодаря более раннему посеву, поведение многих линяй из отбо
ров 1950 гола в яровом посеве 1951 года заметно отличалось от неведе
ния линий 1949 года в яровом чосеяе 1950 тода. В условиях сравнительно 
холодной весенней погоды Севана, вследствие более раннего посева, 
растения многих линий имели возможность завершить стадию яровизации 
и перейти к колошению. Из посеянных 45 линий иевыколоснлись 18. 
Следует указать, что одновременно посеянные, для сравнения, исходные 
яровые формы дружно и массово выколосились с 11 по 20 июля, причем,, 
длительность выколашивания их в пределах одного образца не превы
шала 6—7 дней.

В отличие от наших отборов они имели типично прямостоячую форму 
куста, между тем как изучаемые линии имели, в большинстве своем, ти
пичный для озимых н шллуозимых пшениц стелющийся и полустслюшкй- 
ся куст.
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Некоторая часть линий 1.17) развивалась в весеннем посеве по яро
вому типу, 1. с. выколосилась массово и дружно, примерно з те же сроки 
(II— 2011). что н типично яровые формы—эринацеум, Дельфи и др. 
Интересно отметить, что линии эринацеум ярового типа отличались от 
озимых и полуозимых линий той же разновидности также п по морф ■- 
логин, а именно: их колосья были более мелкие, узкие, малопродуктив
ные, с длинными остевиднымн заострениями колосковых чешуи. Наконец, 
некоторая часть линий (1(1 из 45) развивалась в весеннем посеве по пэлу- 
сзимому типу («двуручки»). Она начала колоситься в конце июля, начале 
августа, т. о. на 15—30 дней позднее типично яровых пшениц, причем, 
значительная часть растений в пределах одного и того же потомства не 
выколосилась, а период колошения был растянутый, достигая у некото
рых пстомств 20 и более дней, тогда как местные яровые пшеницы выко
лосились за 6—7 дней. Доказательством полуозимой природы являлось 
я то, что копошение в яровом посеве запаздывало, в сравнении с озимым 
посевом, на 30 -4(1 дней, тогда как для типичных яровых форм это 
запаздывание не превышало 26 дней

Габлпца I
Распределение липин отбора И150 года по их поведению 

в яровом посеве

Разнопидшн ।и Число 
линий

Из них развивались
по ози

мому 
1и ну

пи полу- 
озимому 

г ип'у

по лро- 
вом у 
типу

Эринап.еум..................... 11 4 4 3
Эхйноидсс ..................... 2 — 2 —
VI к ։ери пум..................... 2 1 1 —
Рубрлцепс .................... 8 — — 8
Барбаросса ................ к 3 1 4
Туримкуя ......................... 2 <)А* — •—
Лй>тесцснг •................. 3 О•• 1 •—
Дельфи............................. 1 — — 1
ГГиротрикс..................... 1 — 1
Альби дум................... • . 1 1 — —
Милы у рум..................... 2 2 — —
Казвяни......................... т т —
ферругинсум ................. 3 9•V 1 —

Всего . . . . . . 45 18 10 ‘7

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные подтверждают описанное 
выше поведение яровых пшениц, изменившихся в сторону озимостя.

Для того, чтобы закончить характеристику поведения изменившихся 
яровых пшениц, следует остановиться вкратце еще на двух их особен
ностях, а именно: способности расщепления и морфологическом разно
образии.

Некоторая часть отобранных линий проявила способность расщеп
ляться подобно тому, как это бывает при половой гибридизации. Данные 
таблицы 3 показывают, что из 87 изучаемых линий расщеплялись 19. 
Характерно, что расщепление наблюдалось только у 4 разновидностей
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из коих 3 разновидности откосятся к виду карликовой пшеницы (эрина 
исум, эхнноидес. иктеринум) и одна разновидность—к виду .мягкой 
пшеницы (пиротрикс). Растепление имело место как в озимом, так и 
яровом посеве. Данные проведенного гибридологического анализа рас
щепляющихся погомств не приводятся в данной работе. Можно указать, 
однако, что наиболее сложным расщеплением отличались линии, выде
ленные из разновидностей пнротрикс и эхнноидес. образующие до 6֊ 7 
форм, относящихся как к мягкой, так и к карликовой пшенице. В противо
положность этому, линии разновидностей эринацеум и иктеринум рас
щеплялись слабее, выделяя чаще всего две разновидности.

В начале настоящей статьи мы уже указывали, что при первом озна
комлении с выделенными, изменившимися формами яровых пшениц нас 
поразило значительное морфологическое разнообразие их в пределах 
одной разновидности. Амплитуда этого разнообразия, в частности по 
»1{.оени;--, колоса, не укладывается в рамки обычной изменчивое ։и тех же 
разновидностей, установленной ранее нами для местных сортов-лопу- 
ляцнй. Наибольшая степень морфологического разнообразия отмечалась 
у тех разновидностей, которые склонны к расщеплению (эринацеум. 
зхияоидес՜, иктеринум). Значительное разнообразие по степени грубое г։

Таблица ■/ 
Расщепляемость линий пшеницы отбора 1950 года 

и озимом посеве

Разновидности Всего 
линии

Из них 
рас|цси- 
лились

В про 
центах

Эринацеум . 
'Эхинои.к.ч՜ . 
Иктеринум . 
Пнршрикс . 
Рубрицспг . 
Фетисов» . . 
Дельфи • . . 
Лльборубрум 
Ми.. I. ту рум . 
Альби дум . - 
А.Т1.бИЦСПГ . 
Велю тину я . 
Лютссценс . 
Барбаросса .
Туринкум . .

19
7
4
8

12 
1
5 
о
8
1
2

1
4
9
3

11 I 58
4 1 57
2 50
2 | 25

не расщеплялись

колоса и непосредственно связанной с этим скороспелости наблюдается 
у линии разновидности барбароСса и турцикум. В противоположность 
этому, линии, относящиеся к разновидностям Дельфи, пнротрикс, альб՛»- 
рубрум, лютесценс, мильтуру.м, велютинум и альбидум, слабо варьируют 
по морфологии колоса и но общему габитусу такового почт не отличают
ся от исходных одноименных разновидностей. входящих в состав местного 
сорта галгалос. Различие между отдельными линиями выражается нпдч. 
в биологических -войствах (продолжительность вегетации, поражаемое гь 
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ржавчиной и пр.). Еще более однообразны линии разновидности рубри-

Основными морфологическими признаками, вызывающими значи
тельное разнообразие изменившихся в сторону озлмости карликовых пше
ниц, признаками, позволяющими легко отличать их от исходных яровых 
форм, являются следующие: а) крупные, широкие колосья с более широ
кой боковой (двурядной) стороной; б) отсутствие длинных остсвидиых 
заострений колосковой чешуи в средней и верхнем части колоса (у яро
вых форм эти остевндные заострения достигают до 15 мм в длину, а у 
> «иных -полуозимых форм они заменены колосковым зубцом, длиной 
2—1 мм); в) слегка булавовидная форма՛ колоса, вызываемая его уплот
ненностью в верхней части.

Наряду с этим, имеет место значительное разнообразие и по форме, 
величине, выполненности и консистенции зерновок. Из вегетативных 
признаков, характерных для .изменившихся форм карликовой пшеницы, 
следует отметить грубость, толщину и большую длину соломины. Нако-

Риг, з. Верхний ряд-KWiocwBwe чешуи исходных местных-яровых 
карликсвы-Х пшениц: нижний ряд—колосковые чешуи измененных в 

сторону озимое ui карликовых пшениц.

пен, в качестве общего, отличительного .признака всех измененных форм 
яровой пшеницы слсдуег отметить антоциановую окраск՝ • юсины 
разной интенсивности. Как показали паши прежние наблюдения, аито- 
ппеиозая окраска соломины совершенно не встречается у карликовых 
пшениц Армении, а также .у восьми разновидностей мягкой пшеницы, 
слагающих местный сорт галгалос. Между тем у большинства изменен
ных форм этих же пшениц ясно проявляется аитоцнаиовая окраска соло
мины. Последнее иллюстрируется данными таблицы 4. Важно отметить,
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что выраженность антоциановой окраски сильно варьирует по семьям, 
а в пределах одной и той же семьи встречаются растения как с анто 
циановой; гаки с желтой соломинок. Выраженности признаков антоциа- 
новой окраски к коротких колосковых зубцэз в изучаемом материале мы 
уделили особое внимание, предполагая, что именно эти признаки указы
вают на связь изменившихся в сторону озимости пшениц с исходной 
материнской популяцией сорта Украинка, в которой они были обнару
жены.

Встречаем! »сть ангбииашпбй краски елломнпы у линии 
от Тифа 1949 1т’5О годе։»

Таблица 4

Разновидное?:.

। и - ары 1949 годи Отборы 1950 года

всего
ЛИКИН |

из них 
окраше
но анто
цианом

п niio-
цсн гах

асе г»՝ 
линии

из них 
окраше
но анто
цианом

в про
центах

Эринацех я 7 5 -1 -/1,5 19 9 47,3
Эхинпидгс •1 4 100 7 — 100
Нигериигм 2 1 1 50 4 3 75
Фетисовн не высевался 1 0 0
РУ.брНцспс 2 I 1 50 12 1 Х.5
Барбаросса •1 3 1 «1 9 4 1-1.4
Турцвкем не „ыссвллся 3 2 66,6
Дельфи 1 0 0 5 4 80
Ниротрикс й 2 66,6 К / 87.5
Альборубрум не пысевалгн •> *- 1 -ГХ1
Милы vpv.M 5 1 4 КО к б 75
Вёлинннтм не высевался 1 0 0
Лютсснснс 2 1 2 !<» 4 4 1(Х)
Альбйдум нс вытешет сн ։ 0 0
Альбнцеис 1 1 1 100 2 1 £0
Госгнанум Нс шл спался 4 1 25

Всего | 31 23 1 74,2 90 | 50 | 55,5

Хозяйственно-пенные биологические особенности изменившихся в 
сторону озимостп яровых пшениц изучались в озимых посевах ь течение 
1950-1952 гг.. причем стандартами служили озимый сорт Украинка и 
исходные яровые местные сорта популяции (эрннацеум. Дельфи, галга- 
ЛбС), а также разновидности—компоненты последнего сорта. Прежде 
всеюнеобходимо указан», чг- больший։ т по отобранных нами форм отли
чаются в производственных посевах материнскою сорта Украинка бцЙее 
слабым вегетативным ростом н пониженной |Продуктлвность։р. В общем. 
iy-.ro.»» кЬлосост‘Х! Украинки высоким ростом выделяются только растения 
разновидностей лютеснснс и милых рум, отчасти барбаросса. т- е.. глав
ным образом, мягкие пшеницы. Карликовые пшеницы обычно распола
гаются во .втором ярусе. Иная картина наблюдается в чистых, широко
рядных посевах питомников, в которых все выделенные нами формы от
личаются пышным ростом, высокой продуктивной кустистостью, круп
ными колосьями, и миогае из них по колосостою превосходят Украинку. 
Слабое их развитие в исходных производственных посевах Украинки 
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легко объяснить ннчтажи-й представленностью (доли процента) и 
сравнительной скороспел'*֊тью. вследствие чего «;ли подавляются рясте-' 
ння.ми Украинки. Из отдельных биологических свойств, имеющих хозяй
ственную ценность, остановимся на следующих (табличный материал но* 
причине недостатка места но приводится).

Зимостойкость Ср;лтнтолько благоприятные условия перезимовка, 
складывающиеся благодаря устойчивому снеговому покрову для сш«՛- 
временно произведенных (сентябрьских) посевов в Соваке, нс тали вот- 
межностн выявить степей։» шм«сп»йк*ати отобранных нами линий. 
Можно указать все же. что они нс уступают по перезимовке озимому сор
ту Украинка и но все о>ды испытания нс имели ’нянего выпада растснш!.. 
։՛ отличие «и заметно и зреж и поящегося яробог •. сорта эрннацеум.

След ус । думать, что наиболее озимые из наших линий будут успешно 
перезимовывать при раннем посеве в тех горных районах, где снеговой՛ 
покров достаточно устойчнвгй । длительный (С -нян. П. Баяэст. I’уклея I. 
Степанаван и др.).

Засухоустойчивость б льшин-тиа линий 1»<тат чн՛՛ высокая Иесмот֊ 
ри на сильную к пр л<>лжн тел оную летнюю засуху, имевшую место в 
1952 и 1051 гг., большинство линий как карликовой. так н мягкой пшени
цы имело выполненные колосья и полновесное зерно.

Скороспелость. В условиях озимого посева подавляющее большин
ство изучаемых линий колосятся и созревают на 3—8 дней раньше стан
дартного районированного орта Украинка. В сравнении же с исходны
ми яровыми разновидностями (эрннацеум, Дельфи и др.), они позднеепе- 
лсч՝. примерно на 3—5 дней. Таким образом, большинство выявленных 
новых форм пшеинпы нанимают по продолжительностн вегетации про
межуточное положение между типично озимыми (Украинка) и типично 
яровыми исходные сорта-популяции эрннацеум и Дельфи), что свиде
тельствует об их полуознмой тын недостаточно озимой природе. Само 
собою разумеется, что приведенная характеристика относится в целом 
к изучаемому нами материалу. Между тем в чем встречаются и почти 
яровые, и почти озимые формы. Позднеспелые по времени колошения н 
созревания (более озимые) биотипы чаще встречаются у разновидностей 
мильтурум, лютесценс, тшротрикс: несколько реже представлены они 
среди разновидностей- эрннацеум, эхиноидес, яктеримум. барбар<х*са. 
ту ринку м и почти не встречаются у ра.шовнлжл гей Дельфи и рубрниёпе.

Поражаемостъ ржавчинами. Необходимо указать, что местные яро
вые сорта-популяции пшеницы эрннацеум и Дельфи (1элгалое), оказав
шиеся исходным материалом для возникновения выявленных Озимых и 
пол у* чнмых форм, имеют отрицательное свойство: сильно поражать-.’?.։ 
ржавчинами «главным бра желт*>й, ;>еже—стебан ной к бурой). В свя
зи с этим особо важное значение приоб(мктае1 свойство сривкитсльной 
устойчивости против ржавчины. установи»ищи- нами тутом глазомерной 
оценки у некоторых озимых форм, пришил жащих к разновидностям— 
•»хвь<«идее, эрннацеум. нктгрннум. рубрнденс, пиротрмке, лютесценс, бар- 
бпргЧ'СП. Г рцнкум. И :«՝р<'"И" "ТМг: Л Ь. ЧТО, 8 оглн пк՝ от исходных Яро-
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вых сортов. многие из возникших озимых форм проявляют способность 
поражаться бурой и стеблевой ржавчиной, что лишний раз доказывает 
сходство их природы с природой озимого сорта Украинка, поражаемого 
преимущественно этими же видами ржавчины и сравнительно устойчи
вого против желтой ржавчины.

Полегаемость. Многие из наших отборов, принадлежащие к разно- 
видностям эрннацеум, эхиноидес, рубруцепс, Дельфи, мнльтурум, барба- 
росса, лютесценс. обладают свойством келолегания, что связано с кре
постью и упругостью соломины. В этом хозяйственно важном признаке, 
имеющем особое значение для многих районов республики, новые формы 
пШеницы имеют преимущество по сравнению с исходными яровыми мест
ным՛! сортами, сильно полегающими после созревания.

Отметим, что и по этому свойству замечается сходство с сортом 
Украинка.

Продуктивность. Поскольку сравнительная урожайность изучаемого 
материала нс могла быть установлена в широкорядных, разреженных 
посевах селекционных питомников, остановимся вкратце на рассмотре
нии некоторых структурных элементов, слагающих продуктивности расте
ний пшеницы.

Продуктивная кустистость (число колосьев на I куст). По этому 
признаку выделялись средн озимых форм те Потомства, которые принад
лежали к разновидностям эрннацеум, мнльтурум. рубрицепс, Дельфи, 
турник-ум. Многие из семей указанных разновидностей превосходили 
Украинку в 1,5֊ 2.5 раза по числу чолосоносных стеблей. Вообще гово
ря, колосостой лучших линий из наших отборов поражает своей густотой 
и выравнен ностью, благодаря почти полному отсутствию подгона (в ози
мом посеве).

По числу зерен в колосе, так же как и по в< су зерна с. одного колоса 
и с одного куста, резко выделяются линии, относящиеся к карликовым 
пшеницам—эрннацеум. рубрицепс, эхиноидес. иктерннум, благодаря 
более мощному развитию колоса, большей его длине и многомерности 
колосков (по 3—4 зерна), озимые формы указанных разновидностей 
оказываются значтельио более продуктивными, чем яровые, я почти не 
уступают такому урожайному сорту, как Украинка.

В заключение краткого обзора биологических, хозяйственных свойств, 
считаем нужным привести в таблице 5 краткое описание некоторых, наи
более перспективных линий, которые могут представить интерес в каче
стве кандидатов на будущие сорта, а также для использования в работах 
г.о гибридизации. Осенью 1952 г. некоторое количество семян этих луч
ших линий передано нами для дальнейшего испытания АхтинскЬМу юс 
сортоучастку и Ленин а канской госсслекстанций. Мы предполагаем, что 
и списываемые ниже линии представляют интерес для горных районов 
республики. характеризующихся не слишком суровыми условиями зимов
ки (имеющими устойчивый снеговой покров). Лучшим агрофоном для 
их возделывания будут, по всей видимости, плодородные структурные
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Рис I Перспективные линии спонтанно возникших озимых л полу- 
(>3имых фор՝, пшеницы: слева направо—р\ бри цепе 49—'0. .хинондес 
49—19, местная яровая «ринанеум из озимого посева,.wrcc цене 49—33, 

милыурум 49—39, барбарогса 19— 7.

почвы, разреженный посев и средние, не очень ранние, сроки озимого по 
сева.

Следует подчеркнуть еще одно обстоятельство, повышающее хозяй
ственную и селекционную ценность спонтанно возникших озимых и лолу- 
ознмых пшениц. Среди них имеются белозерные и безостые формы ози
мых пшениц, которые в настоящее время не возделываются в высоко
горных районах республики. Безосгость повышает кормовые качества 
пшеничной соломы и половы, а белая окраска зерна связана с высокой 
его ценностью при помоле п изготовлении крупы.

Все изложенное выше доказывает, что выделенные .нами формы 
представляют из себя видоизменившиеся в сторону «внмости биотипы 
шгших местных яровых пшениц мягкого и карликового ряда. Превраще- 
ни..* их л озимые и полу озимые сопровождалось усилением мощности их 
вегетативного развития (высокая и толстая соломина, широкие крупные 
листья) и повышением продуктивности (крупные, многозерные колосья). 
Одновременно формировались также новые свойства слабая полегае
мость и сравнительная устойчивость против желтой ржавчины, каковые 
отсутствовали у исходных яровых форм. Повысилась гакж* крупность 
зерна и абсолютный вес ело.

Нетрудно видеть, что все эти новые свойства биологически обуслов
лены вновь приобретенным свойством озимости. Вполне естественно, что 
озимый образ жизни повлек за собой, по причине удлинения периода 
индивидуального развития, периода роста и ассимиляции, а также у.луч-
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Рис. 5. Зерно иерейски։ вам։ линий. Верхний рид- мнльтурум 49-39. 
лютггцснс 49—33, Дельфи 19-3' Нгапки ряд—яроилл эртншеум и< 
озимого посева, »хниоидее 49—13. кнноидсс 49—49, руЛрнцепс 19— К». 
Ясно эансгио. что озимые и шмуозимыс фор^ы имеют бол«.ч- крупное

Н выполцеиное зерно Ш» СраВПСНМЮ С ОЛЛОЙ ИЗ ш годных Яровых 
форм—зрикацеум.

шення условий рехгга ^схенне-՝ииние осадки), усиление мощности веге
тативного и генеративного развития растений.

Несколько труднее объяснить, каким путем у возникших озимых и 
полуозимых форм и биотипов формировались такие характерные морфо
логические особенности. как антоцианбвая окраска соломины и короткие 
колосковые зубцы вместо длинных остевидных заострении (разновид
ности карликовой пшеницы, а также барбарссса и турив кум из мягкого 
ряда). Как уже говорилась выше, эти качественные признаки отсутствуют 
у исходных, местных яровых сортов. Нам кажется. что эти два морфоло
гических признака были получены от материнского сорта Украинка, и 
посевах которого происходило формирование позой наследственной при
роды описываемых нами озимых форм Процесс естественного перехода 
местных яровых форм в озимые и лолуозимые, на оснОНйнИН всех сделан
ных наблюдений, представляется нам предположительно н следующем 
виде

В семенном материале озимого сорта Украинка имелась .мехаииче- 
ска-,, примесь м<ч*тных яровых разновидностей карликовой и мягкой пше
ницы. I'. :՝• ДБ1 ге ежсГОД» • посева В условиях Сенина
произошло направленное изменение яровых форм в озимые н пплуозвмые. 
Поздние сроки посева; чаше всего применяемые п Севанском районе 
(октябрь месяц), • сочетании с низкими осенними температурами осой 
него периода. им<лн следствием направленное изменение яровых форх
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в бол»:с озимые. В период завершения стадии яровизации у яровых форм 
подавались температурные условия, свойственные природе озимых, а не 
.яровых, а поэтому возникали озимые и полуозимые формы.

Формирование признаков слабой поражаемое™ желтой ржавчиной, 
устойчивости против полегания, а также антоциановой окраски соломи
ны и коротких зубцов колосковых чешуи, мы склонны объяснить влиянием 
пыльцы материнской популяции Украинки. Исследованиями Г. Л. Ба
баджаняна и других агробиологов доказано, что присутствие больших 
масс чужой пыльцы в воздухе сильно влияет на формирование наслед
ственной природы многих растений, даже в случае самоопыления. При 
этом имеют место явления поглощающей; материнской наследственности, 
при которой гибридные растения сохраняют материнский облик, а влия
ние чужой пыльцы сказывается только в мелких морфологических осо
бенностях или только в биологических свойствах. На этом явлении осно
вывается, как известно,- разработанный мичуринской генетикой способ 
межсортового скрещивания и метод повышения жизненности самоопы 
ленных перекрестно-опыляющихся культур (рожь, кукуруза). О прояв
лении некоторых свойств сорта Украинка (антоциановая окраска, корот
кие зубцы, позднеспелость. полуозимость) у наших местных яровых сор
тов (эринацеум. галгалос) мы писали еще в 1948 году, обсуждая значение 
внутрисортового скрещивания для улучшения местных сортов-популяций 
(см нашу работу журнал «Селекция и Семеноводство», № 5, 1948).

Что касается явления гибридного расщепления, установленного нами 
для многих-озимы к и лолуезммых биотипов из разновидностей эринацеум, 
эхинондес, иктеринум и пиротрикс. то последнее можно объяснить рас- 
кц-тывамием наследственной основы этих типично яровых форм, проис
ходящим при развитии их на стадии яровизации в несвойственных усло
виях (пониженные температуры осени). Работами Лысенко, Туманяна. 
Долгушина. Авакяна, Карапетяна, Трухиноврй и других доказано, что 
посев яровых сортов осенью и подзиму, а озимых -весною вызывает 
расшатывание наследственной основы и формирование новых разновид
ностей и даже видов (твердой пшеницы из мягкой). При этом получаю
щаяся картина расщепления почти ничем нс отличается от расщепления, 
тщ^юдаемого при половой гибридизации.

Основные выводы

I В результате четырёхлСтнего изучения значительного числа по- 
томств местных, яровых по природе, пшениц установлено, что последние 
способны изменять свою наследственную природу в сторону озимости 
в обычных условиях производственных посевов высокогорных районов 
Армении.

2. Возникающие новые формы могут быть типично озимыми и полу
озимыми. Наряду с этим встречаются и яровые формы, но более поздне
спелые. по сравнению с исходными сортами.
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3. Переход яровых в озимые -влечет за собою формирование новых 
хозяйственно-ценных биологических свойств, как-то—высокая продуктив
ность. зимостойкость, сравнительная устойчивость против ржавчины и 
полегания, мощность всгегатнбного развития, крупноты колоса и зерна ; 
■ пр Эти признаки нс свойственны исходным местным яровым формам 
пшеницы, в частности карликовой.

4 Благодаря указанным выше хозяйс твонно-цснным особен ностъям,, 
многие из новых озимых и лолуазимых форм могут представить интерес 
для возделывания в торных районах республики. а также в качестве 
исходного материала в селекционной работе.

5. Спонтанное ■’эникнонсние -шмых форм из яровых можно объяс
нить направленным изменением яровых форм в сторону ози мости, проис
ходящим в условиях систематического выращивания их в поздне-осенннх 
посевах холодного высокопарного района. Наряду с этим, не малую роль 
в формировании наследственной основы новых озимых форм армянских 
яровых пшениц играло, повидимому, частичное чужеопыленис (д<хш мле
ние) озимым сортом Украинка

6. Выявленные впервые озимые и полуозимые формы .местных кар
ликовых пшениц значительно обогащают формовое разнообразие по
следних, •представляя одновременно довольно ценный и богатый исход
ный материал для селекции.

Ботанический институт Академии
наук Армянской ССР Поступило 2 II 1953 Г.

Տ- *Ն. Ջա uipmiG

ՏեՂԱԿԱՆ ԱՒ mb ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐեՆՆԷՐՒ ԲՆԱԿԱՆ ՎեՐԱՓՈհՈՒԱԸ 
ԱՇՆԱՆԱՑԱՆՆեՐհ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Սովետական աղ րոր ի ոյոդնե ր ի րաղմ աթ իվ ա շխ ա տ ո ւ թ յ ո ։ ՛են ե ր ով tttiyilf֊ 

jni.t]ij։ui Լ, որ աշնան և ձմեոնամոււո ղանքի միզողով հնարավոր /. ի րնև 
ղարնանաւյան ցորեններն արհե ս >ո ական որեն վերափոխեք աշնանաւյ աննե- 
րխ Միւոէէ ամանակ պետք ( նշէյ, ՞Ր մինչ!» այմմ գոյություն ունեն սա- 
կավաթխ! փաՍտեր, որոնք ապաց nt <յ ո։ մ են, որ այղպիսի վերափոխում 
տեղի կունենա նաե րնականորեն, արւոաղրական պայմաններու մ, աուսնյ 
մարղու֊ միհամաու թյանէ

Այս աշխարոոր թյան մեէ րերւքաձ են մի շարք ւլ խո ող ութ յ ա ննե ր ոլ 
փաստեր, որոնք վերարերու մ 4Ն րարձր յեոնային Սևանի շրդանու մ մի 
քանի ղ ա րն ա*\է ա tj ան ղորենների ա շն ան ա էյ անն ե ր ի վ ե ր ա վւ ո իւ ե յ ո I հարւյինէ

Մ. Թու մանյանի, P. Գա րասեփե րյան ի, Գ, Աղաի ան յա\> ի և հող վ ած ի it 
հեղինակի նտխորղ հ ե տ ա դո in ո ւ fJ յո է ՆՆ L ր ր գոլյյյ են »ովել, որ ՀայկակտՆ 
ՍՍՌ-Ոէմ մշակվող մի շարք կոնղիկ ու փափուկ ղ ո րենն ե ր ր ի է ր ին տւ/ե Ո է մ , 
էխինոիղես, իկտերինում, միլէՈՈէրամ, պիրաորիքս, տոէրղիկում, րարրսւ- 
րոսսա, ւյուէոեսղենս), որոնղիԱ կաղմված են տեղական կարմիր կոնղիկ ե 
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դ ,սլգ ալոս կոչված ռոր ւոեր-պ ոպսէ յյսւց իաներր, i անդի и ան ո։ ։/' են տ Ւ/H 

գարնանացան ցորեններ հ իրենց մեջ չեն պարունակում աշնանային և 
կիսաաշնէսնային րիոաիպեր։ Հեղինակին հաջողվել Հ Սևա՛նի շրդանում, 
աշնանացան Ուկրաինկտ սորա ի ա ր սւ ա ւ/ ր ական ցանքսերում հա յ ան ա րե րե լ 
թվարկված դարնսլնաց ան այլատեսակների աշնանացան և կիսաաչնանսւ- 
ցան ձևերը։ Այդ ձևերից առանձնացված մի շարք սերունդների (գծերի) 
երեքամյա փորձարկումը ապացուցել Է, որ նրանց աշնանացանութ յան 
հատկությունը ժ աո անցական կ> Գարնանացանից աշնանացան ի վե րափււ խ֊ 
ված ցորենների այս ձևերը սկզբնական) մայրական գարնանացան ձևերից 
տարրերվո։ մ են նաև մ ի շարք մորֆոլոգիական և րիոլոդիտկան հատկու- 
թյուննե րով f ցրաադ իմաց կունու թ յան, ուշտհտոսւթ յան, մ անգաղ իմ ացկո։ ֊ 
նոլթյան, հասակի ե հատիկի խոշորության, հասկի կառուցվածքի և այլն ft 

Ենթադրվում է, որ տեղական գարնանացան ցորենների բնականո
րեն աշնանացան ի վերափոխվելու պատճառները հանդիսացել են. ա) մի 
քանի տարվա ընթացրու մ կատարվող ուշ աշնանային ցանքը, ռրր շնոր
հիվ .գի ցածր հևրմաստիճանի յար ռվիղացի ա յի ստադիայում խախտե/ Հ 
գա րնանաց անութ յան մաոանգական հաակութ յունը և այդւդիսին մասնակի 
վերափոխել աշնանաց ան ու թ յան . րք մայրական U Ո րսւ ի , // ւկր ա ինկա յ ի ծաղ
կափոշու մասնակի ՚}երը րեղւքեավորման պ րոց եււն ե ր ում, h ր ի շնորհիվ 
ստացված աշնանացան h կ ի и ա աշն ան ա ց ան ցորեններր հ fiiflt ականում պահ
պանելով իրենց մաոանգական բնության մայրական տիպը, միաժամանակ 
ձեոք են բերեք U ւկրտ ինկայ ի որոշ հատկանիշներ (ծղնոտի ան տ ո ց ի սւ՚հ , 
դույնը, կիստային սրվածքների բացակայւււթյունը, Jանդադիմացկոլնո։.- 
թ յունը ե այլն)։

Հայտնաբերված աշնանացանի վերափոխված ձևերից աոանձնացված 
փափու կ և կոնդիկ ցորեննևրին պատկանող il ի քանի ղծերը որոշ արժեք 
Լն ներկայացնու մ ոեսպո։ րլիկայի լեռնային շրջաններում նրանց մշակե- 
լու տեսակետից, Բացի ,լ,յԴ’ նրանք իրենց բերքատվության, մանգաղի- 
մացկոէնութ յան, հատիկի j ա վ ո ր ակու թ յան և այյի շնորհիվ, որպես ելա
նյութ արմեքավոր են սելեկցիայի համար։



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ Դ1’ՏՈ1’ԹՅՈ1’ՆՆԿՐ1’ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРք>իո|. , էյյրսղաէոնւո. ցիսւություններ \.րԼ յփյ 3, 1 Աձ՜ձ БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

Մ.. Ս'. 2,ււվиև փJ Ui G

ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳհԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏՎ-ՅԱԼՆեՐ ՍՍԼՆԱՄԱՔՒՒ ШЬЪ
կրսպերիմենտալ ապա հ կլինիկական հեւոաղուոա ի1 յաններր հնարէս֊ 

վէւրությւււն ա^էյ//ն II. //.. U' իրզոյանին և նրա աշխատակիրներ' /,՛. 1Г. Հ«,/- 
յանին, Ե*. Ա. Ամ ի րղադ յ ան ին, 0. */,. /■՛ ա ր ա и յ ան ին, Ա. 1Г. Հ т] и ե ւիյ անի ն 
ե կլինից իսանեո' IL. ե. !!>ա ր մ անյ ան ին , //. Ւ . Գա и պ ա րյան ին Հայաաոան ի 
վայրի 'Խ"1,լ“յ1'!1 *1 I* *""նեյ 'f ի խամր արյան շլ^ան աո Ուիք յան և շնչա- 
Ո4ւթքան նոր Ոտիւ1 ուլսւտորներ։ 1Г ասնավորաւղես հեղինակներին հսւջողվեւյ 
rjni.jtj աա/ք օր Հայաստանա մ լայն էոարածված /։ni , С^рЬо13Г<1 gig«'i.
ntea և Dipsacus ե strigosus֊/»^ и in uig վ ւււծ կյւսւորւււկտներր և ալկալոիդտյին 
գա.մարր օ<1տված են րարձր ւոկաիվու թյամրէ и ի լւ ա֊ան и իք ա յ ին ոիոտեմի 
ե շնչ աո ական որդանների նէլա ւոմ ա մր։ '՛էրե պ արաան /» րի ն երդործHLթյան 
սաւկ տեղի Է ունԼնում շնչ ա ո ո լիք յ ան խորացում, ա ր ա դա д ո ւ մ, պոէ.էսային 
ալիրի նկատելի մ եծաղ ու մ և արյան ճնշէք ան ւչդ"'[ի րարձրաւյՈէմ Է 7, 2, «?]-■

Շարունէսկելով հեւո աղ ո in ու թ յուննե ր ր այդ Ոէ ղղոլիք յամբ, մեղ чш9пц- 

վեց gtiLjg աաի որ -Thalictrum \\\'\Ո\\Տ>֊ի (ասնէււմւււ֊րիի) վևրհողային մասերից 
и in litրվ III ծ պ ր It պա րատնե ր ր քանդես են րերււլմ իւ ի] անււղ ա ղղ եր II է.ի1 J էէ ւ ն 
սրտի նկաւոմամր, նեղսւդնէււմ են անոթների քոլււա"հւյվւլէ, րարձրաւյնու մ են

նչաոուիքյունր [-/, •>]/արյան ճկէ U tt t մր և ստ
"եերկա հաղորդէք ան նյսէ-քմը րնդդրկու մ Է if ի շ՛՛՛է՛ր նոր ավյալներ, 

ււրոնր մեր կողմիր и ա ա ր վա Д են ւիերհերււէ
П ւշաղ ր ուիք յան ար<1սւնի 1հ այն Խանդաման քր, и ր մեր հեաաղււաւււ- 

Рյււէ.ններին էլու դրնի! tutj t ti եղանիէյ անկաիւ /11 у րեկսա ււՀհ ու մ յւիմիկներ՝ iiffi - 
նուււովի {քունու tinւ/ի հ Պրոդրեսովի [7] կողւքիր ичи/"/•'•/ Է Th a lie է rum 
ПИПУ?-/' տղղւ՚ղ նյութերի կւարւէ ակո,րիւէ իտկան m um 'մետսիրա ի!յա ՚հը:

:հէէնու սովին, Ցււմնու սովին հ Պրոդրեսով ին հա 9ողվե / I, ТЬаПс1Г11П1 
minUS*/* վեր՚էողա յի'հ մ ա ս ի ր ա՞հ9 աաե/ 2 նոր ււէ/կա/էէ իղ տալմին հ ւսալմի- 
ղին, ի"կ նույն րա.յսի ut ր մ ա ւոն ե ր ի ր ut"h9imnltf են •( ա լկտ լս ի ղ-ա ա ք իկ- 
‘I ին, տալիկմիդին և J1S -5 հիմր 213՜ հայմin'll կեաովւ 1հվե'ւի իւսրր կարգի 
mu tt ւ. till ա ււ ի րսւ թ յանր էե ղ ին ակներ ին հն ա ր ա վ որ m ի1 յ m ն տ վ ե ր պարգե^ վե՝ 
l՝11'՝Ւշյ՚"1 ս՚ւկ՚ւււ՚էիղ ՚հերի ,րիմիակսՀհ կաո m.y (////<>,րրր, մին\ղ ես հեղինակներն 
իրենդ ւաղորղ ա ւքեերի մե9 ււավերա մ It’ll թուքնէսմ հիշյ՚՚՚ք աէկսպոիդների 
րիհլոդիական հաակու /•! յաններր. հիմր կա մաածերէէւ., u ր tnttuijil մ հեղի֊ 
նակներր ավյալ ա ւ կա ւ ո ի դներ ի (ի ա ր if ա կ ո լո ղ իա կան հա ա կո ւ. ի1 յու նն ե ր ի մա
սին շա՚հեն ոչ մի ավյաի իսկ ինչպես էյույր /;Ն տալիս մեր նախնական 
ապա ե խ;որարրած հեաաղււ սւ ո t ի) յուննե ր ր Հ ր/։ յւաւաանու if աճող T1131 j C tr U III 
minus֊!» ո,նՒ րարձր 'իիղիպոգիական in կա ի»/ m ի! յ ու ն it ի ր սւ- ան Ո իք ա յ ին ււիս֊ 
ւոեմի ե ֊շնչական Որդաններ ի հանդեւղւ

Անհրսւմ եշտ Է նշեւ> որ 'Լարլակովր (Bilp/ISKOB) ււայանէէ-արեեւյան 
երաղեղ իւք իայի ուվյւսՀհերի հիմսւ՜1ւ վր՚" նշսւ.մ Լ, որ տեղի րնակիչներր
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Thalictrum minus-/'// էւտադած փոշիները ոդտ էէէգործու մ են ինչպես uftfutt֊ 

անոթային ւ> իսսւեմ ի մի^ոդ, նման տվյալներ /,Ն ft ու դ ահ ա յա վա ծ ե !Ւեվեր֊ 
>f iiiUitnnjի |<9, .9 | կոդմքւդէ

Կովկասա մ, ինչպես դույդ k էեոքսվր, Գրոսդեյմը T1131 iCtTUJtl
ՈՈՈԱՏ֊/շ նույնպես հանդիսանում I, ժողովրդական «Հ//^/»»/. միայն ՛հրա դ"ր- 
ծտծ ութ քունն այսւոեղ u ահ մ անափ ակվո i մ I, տեդակ-ււն ներգործու թյամր, 

արյու նւււհաւա թ յոլնր ղ ադ արեդնսդ և վերք րւււմոդ միհոդ | 10, II [' 

ZZ/»» ‘ւաղորդմ ա՛հ մեհ մենք tft Ո րձ ո Լ մ ենք շարադրեք արդյունք
ները, որոնք տվեք ft իւորր հ րաւլմակււդմւււնի" ր են դւււյդ են տաքիս TlialiC՜ 
trum minus-/' աւլէլե դ ա թյան ա tf են ա բնո ր էէշ կէէդմերրւ

Ս ե ր կողմիդ դրված փորձերը ա if ֆ ի ր ի անե ft /< անքաասէծ և in SitU սոր֊ 
ս՛երի վրա, տպու ե ա արա ր յ ու ն կենդտնքւների ան հա in ած սորտերի >//՛•" 
ամ րէւղհ ակա՛հ օ ր դան ի ղմ in if, ան վ ի հե ք ի"րեն դւււյդ են inuiffui, որ | 11311C է f Ս JU 
Ո11ՈԱՏ./' պրեպա րատնև րր ոՀավսւծ են րարձր ակտ իվ ու թ յամ ր արյան շրհա- 
նասոլթյան և շնչական որդանների հանդ եւղ:

Thaliclrum minus֊/' էքստրակտների 1 : 1000, 1:500 անԱ Ilf if <"■//« 

1Օ0-ft ե ՀքՕ֊/t նոսրացումներով սւղդեքիս ւսնհատած դորա ft որ tn ft tf ր ա tn։՝ 

ջոդվում Լ դիւոեք քաւրր տե էք ա շա ր<1 ե ր դեէդքւ ււրաքէ ա շ քո ա ա անր ի ոլմեղտ- 
քքՈւմր,

Պերփու դԼքով Thaliclrum minus֊/' 1:500 կոնւյենարացքւաները հա֊ 
ւո,1'1/,Լ դ/՚աեք շաա փորձերում քւաւքաոքւկ Էֆեկա, հատկապես այն
'I եպրերու մ, երր սրտի նորմա/ •//'['[• եդեք I; անհամեմատ փոքր չափերի- 
այդ ֆոնում ներդսրծելով Ո1311ՀէրԱրՈ ITlinUS֊/' պրեպարատները հաջողվում 
կ նկատել ա մ ս/ք իա ոլդ ա յ ի կծկման մեեաւ/ու.մ մոտ 7 ա՚հդսււ! հ ո ft fl it քս 
ա րադտւյում (^էկ. I )ւ

նկւ /• Գորսէի անջատած սրտ/ւ ■{[‘րքււ Պրեպարատի նե ր գործ ու քք քունր է ; 50U;

Ցանկանաքով որոշեք պ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ի դրդոդ ապա ե ընկճոդ դոզա
ների ոահմաննե ft ft, մենք, բնական էք պետք I; աուոիճանարար կհնւ/ենարտ- 
ւյիանհրքւ քստաւքնեինք ե if ե ր հետագա աշխատանքներում վրորձեինք հե- 
տազոտեք 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50 կո՚հդենտրաւյիաներր նււլյնիսկ I : 20, 1 : 111 

և կտրեք ի Լր ենթադրեք, որ այդպիսի իւիտ կոն դեն տ րա ւյ ft ան ե /> ի էք պետք է, 
հանդես դար պրեպարատի ոչ թե դրդոդ, ւոյլ ավելի շՈէ.տ նրա րնկճււդ ադ- 
դեդոէ֊թյունրւ Ստացված փորձերր միտնդսոքայն հերքերին մեր այդ են- 
թադրու թյու ՛հր. պարզվեց, որ պրեպարատների 1 : 200, 1 : 100, 1 ‘.50 կոն- 
դենտրադ իաներր նույնպես հանդես Լ՜Ն րերում դրդոդ ադդեդութ յունր ււրր֊ 
տի վրա և այդ դրդ՚՚դ աղդ եդությա.նր ոչ թե թուլանում կ, այլ րնդհակա- 
ոակը ամ բււդհասքես պահպանվու.մ Հ՜ և երրեէքհ ավեքի ում եղ Լ արտահայսւ-
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վումւ Ւսկ ան համ հմա in ավելի իւ ի in 1/ էէն if ե՛հ in p in if ի ան I. fi ft էք 1 : vl), .1 : Z</ 
նկւուովամ կ րնկձող Էֆեկտւ

Պե րֆււլղե րւվ ։ղ ph սլա put in ft I Հ fiO կոն ։/ են in ր ա ։/ ի ա՛հ ե ր p it ե ղ i in Հ n if վե / I, 

ղիսէել տվեք ի ւ/այտա,ն Լֆեկտ, հ ա tn կա պե՛ս ա մ պ լ իւո ո ւ ւլ in յ ի Ն կ in in if ա il p, հա
մեմատելով Up tn ի կծկէք ա՛հ in/իքի մեծաւյումը պ p ե պ III pHi in ի ա էք դ և if ո I թ յ n t- 

>՚հք iiiniii] և հետո, ղժվւււր Վր համոզվեք Ն րսւն m if, lift If եղան յո i թ ի ներ֊ 
գործ HI թ յան իէք հհ in II nt մ il/f ի uni է ղ ա՛հ մեծանում I. 7—ծ' ni'lilfuilh Thalictrum 
minus-/' (ուծայթր փււիւարինեէւվ RlUgtr I.Okk*"'/ Լֆեկտր աստիճանա
բար սկսում Լ i] Lpul'll Ulf քնկ. 2)1

Նկւ ֊• Գորտի Ill'll ջա Hl ած սրտի 'ք է* I’’ Պրեպարատի Նե ր ։/ս րծ it’P J tu-ն ր I 1501

I : ?00 ; l;fin in p ակ ւո՚էւ I, p ft tf հ ttt'li if h u կ ifuifftU րաւյ/ւ u p in ա ]ո n րշ]ւ կծկէ) ա՛՛ր 
niJhtfiuif til ,f իւք h ո իք) if ի հաձուխու if իւք , նաև Ն in քո in ս ր ա ]ւ կծկման tf ա յաուն 
ու Jh-tf uiijոI մ (նկ. .7)r

՚1,կ. Գորաի ւսնքատսէծ ււրւոի <{իրրւ Պրեպարատի նե ր ,/ո րծ ու թ յոէ.ն ր է : ‘Հ00 ։

Տարբեր չ>"']'1' էֆեկտ հաջուքւ/հչ է ստանալ Th Ջ1 ict T UU1 milHlS—/' >ե֊ 
տևւալ կորե if են in put if իտներիր/ I : 1000, L : HOO, I : 200 և այլն, սակայն ակ֊ 
նա*™՜ է այն փաստը, np pn/np դեպքերում կրկնվում է TiJSliCtrUUl 1Ո1- 
ՈԱՏ՜/' դրական քսրոնուորոոք և չատ ուժեղ արտ ահ այուված դրական ինո
տրոպ ազդ եէ/ությունրւ

Thalictrum minus-/' ֆտրմակոլոդիական ակտ իվու P յունն ավեքի ու
ժեղ կ ա րտահայավ ու մ կա p վ ած ահ ա ր ող թույներով (յ>լոր ոֆո ր մ, 
հիդրատ) ինտպես և ծանր մետաղների աղերով թունւովորված ւոաքարյուն 
և սաոնարյուն սրսւերի վրա ներգործելիս։

'Հլււրոֆորմով թունավորված՛ սիրտը, որը ածքսատում Լ աոիթմ]էկք 
դանդաղ և կծկման փոքր ա if պ / ի ա ո ւ դ ա յով I* tl I j C է F Լ1Ո1 mijlUS*/» էքստրակ֊ 
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•ոի 1 : 500 նոսրացա մ ով ազդելիս շատ կարճ ւք ամսւն ակում կծկման ու մ լ։ 
մ և ծ ան ում Հ, ո ի թ մը հաճաի/ում է և սլ> կարևորն է ա ո ի թ մ ի ան վերանում Լ։ 
(նկ. 4)։

Հետաքրքրական է այն հանդամ անքր, որ նէսիէորոք քհՁ1էԸէրԱ։Ո
ւՈյՈԱՏ’/' պրեպարատի ազդեցությանն ենթարկված սիրտը ոք մեղ կայունու
թյուն I; հանդես րերում դեպի կ ա թ վ ած ահ ա ր ո ղ ( քլ ո ր ո ֆո ր մ քլ ո ր ալհ իդ- 
րատ) թույների այն կոնց ենսւրաց իանե րր, որոնք օրին աւափ ձևով աոա֊

՝է,կ. 4- Գորււվէ անհատ ած պոոի *9/»&"/»'/•։«<«/< ներգործությանը 2 '.500։

էացնում էին նորմալ անհսւաած սրտերի թ ունավորում, իսկ ույն վարձե
րում, երր մե ղ հաջողվել Լ քլորոֆորմով թունավորված սրտի աշիւատան- 
քր վերականգնեցնել, Ղ |՜| ?3 11Շ է ք՜ Լ1Ո1 1111ՈԱՏ-/' պ րե պա րա աներ ո վ այդ ֆոնում 
քլորոֆորմի նույն կոն ց են ա ր ա ր ի ւոն ե ր ի կրկնակի նե րդո րծ ո ։թ յուն ր այլեւ։ 
ոչ մի կաթվածահարման նշաններ ի վիճակի շի ա։ւ ա հացնե/ՈԼ ։

Փորձերի մի այլ սերիայում մենք ձգտել ենք 1՝հՅ|յ(1էրԱ1Ո ՈՈՈԱՏ-/' 
ներգործությանը դիտել Արտի ֆունկցիայի ավելի ումեղ անկման պայ-' 
մաններում, աոաջացնելէէվ քլորոֆորմ ի ավելի մեծ կոնցենտրացիայից ու֊ 
.քեզ թունավորում, երր սիրտը տալիս Լ անկանոն, մեծ րնդմ ի9ո։ մևե րով, 
հազիվ նշմարելի կծկււււեւերր I Ւ.յ1 (ՇէրԱ1Ո ՈԱՈԱՏ-/' ներգործություններից 
հեաո համոզվում է դիտել նսւի։ ։։ր։ոի համաչափ կծկումների աո ււ/Հ ար ու •> , 
ոիթմի արագաց՛ում է։ ասաիճանարար ամսլլիսքուդայի մեծացում (նկ>

եկ» •>' '1'ււրւ՚։1' աէւիաոած սրսւի ‘}իրյւ ք}ուեավորված րլոլաֆորմովւ 
իրստրակտի ներւլործությւււ-նր I ; հ(>ք>;

ճզտելով նաև ուսոււէևասիրելոէ 'Ո1Ո1։0էրԱՈ1 ՈԱՈԱՏ-/» աղդեցսէթ յոէնր 
ւոևոզտկան ա շիէ ա ։ո ան ր ի ր հոգնեցված և հյուծված սրտերի վ ր ս։ փորձեր 
'ւրվեցին, ին^ս/ես մեկու սարված, այնպես ե յ [] Տ1էԱ որւոերի վրա։ Այգ պայ
մաններում դրված փորձերոէ ։1՝ ւ1՚եգ հա9ոգվեր ա սլ ա ր ո։.ց ե լ, որ I հ։311 Շ՚է ք 11Ո1 
յւԱՈԱՏ-/' աոտվևլ դրդող ազդերությունր հանդես Լ գալիս պայման֊
ներում ։ Պ ր ե ։գ ա ր ա տ ի ազդելուց ա՚էւմ ի9աւդեւ։ տեղի /; ունեն՛ում րա յւոուն 
էէիթմի հաճտիւում և տմպլիտոլղ այի մեծացում Ր'4- V'

Պետք I. ասել, որ սրա ի աշի։ ա տ ան ք ի աշ ի։ Ու ։/ ա ր Ո ։ մ ր ււկսվում I; նա- 
ի։։սս րտեր իր, որր ս։ ո ս։վ ե / ա ղ ո։ յն շավւով նկատվու.մ է տաքարյուն սրտերի 
վրա. մինշ ա ւդ հազիվ աչքով նկատելի կծկսււ/ներ տվող նէոիէսէ՚սրտեիր ե
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7'/'/' !' I'll"' /' կծկումներ ավալ ւի ո ր ո քն և ր ր 1 Z ‘ՀՕՕ էք ռ տ ր ա կ ա անցկացնելով 
հկաու վու </ Էր նախասրսւի ուշ խ tn nt ան ,ր ft րսվացոլմ, II ր ր գնալով
ա մեզանում է, հետագայում այղ պրոցեէէԱւ մ րնղ հհ րկվ tn մ է- I։ ձախ էի որս֊
ք՚/Կ տպա տնց՚հու մ է աջ վարսքին, իսկ ավելի ուշ ամբողջ ււիրւոր in էՕէ<) 
սկււում է աշխատել, որր սկղբամ դանդա՛ղ Է, ապա դնսւլով ոիքմմր հաճա
խանում Հ, ամ պլիտա դան մ Լծան ո ւ մ և 
սրտի աշխաաանքր րնղ ու ՛է։ ու մ է նորմալ 
րնւււ յիք •

Նարկոզի կամ դեցերեբրացիայի են- 
Pարկված կատուների և շների ինշպեււ և 
նա րկււղի ենթ արկված ճագարների if աո Ljtii- 

տրակտի ներերակային նե րմ ա.ծ ո ւ if ի g ա Ո * 
ջանում Է ցայտուն տևողական ւղրեաւոր
էֆեկտ, այղ նայն մ ամանակ նկատվում I, Նխ <i. II իրտ Ա\ >\Ար.. հրեպտրաաի 
սրտի աշխատան,րի հաճախում հ պա լւ>ւււ֊ ներղււրծո<-թյունր I ւ 200/ 

յին ալիբի ,/7.ձաց ո ւ մւ Uիր սւ. անոի)ա / ft ‘հ
ււ իստեւքք։ ;եւո մեկտեղ ■։ ա ջ ււ ւլվ ո ւ մ է դիտել և զդալի ւոեղաշա րմ •ն\աոա֊ 
քմյան tl I, ջ, որոշ դեպբերում ներերակային նե րմ ւււծ ու if քւց շնշ uutlit.fJ յու.ն ր 
անմիջապես fill քւշբաձև, կարճատև խորանա մ ե ւււ լ։ տ ղ ա՛հ ււււք Էէ *’Լ՝ {’J ''եւոո 
որււշ դեպքերում հաջորդում Է կարմսւաև րնկճում, հեաադայում հանդես /;
ղսւլքւո տևււղակախ շ՚էւշաոnt թյան խորացում և արագացում շւււսւ ավելի ու- 
մեգ ա րտ ահա յա ված, լւան նւոխքւռն ււլրե ոլու ր >ս տ ի ներմուծսւ մ ր (նկ. 7—ffj.

Նկ- Կտտա֊՝ / >;» կղ։ 'I'l-gl։ ■քէւրրս։։/իա; 'Լերխլ վ*՝*{՝ '"{’J'1''1' է՚ր'^- 
չո։ ։( , ։/ր ւ, ղիծք Հհշաո ա ք> յւււն , ,! ամանակ, Լրստրակւո 2ւ0է



3i) __== Д - Հ» Հ***էՀլ
Ցանկանալով ւդարդե/ ւդրեւդարաէոի fl ե ր ա uy/i tn իկ <ւ ոլ if It if it i fl յ ա՛հ լայ֊ 

նա p յէոնր մի շար/t փորձերէոմ դե դ սւն յէո ff ե ր են մա Յվ եք, if I. էք ան յ и« ք> I, ր ի 
յւանակի աս աիճանական »ւս րո ա I/ tf ա*1 սկդրոէնյավ; Արդ jne նյ>նե րր i/iii.jif են 
ավել, tip սլրեւդա րաանե p p օւհուիււ^ ւինեքով ifinpp ա it pit ի կ ա կ ան in fl յամ p 

ւդրեսսոր ադդ lit/nt fl jm'hp iiu^np/Li Լ դիտել 111" անոէք Լ pinn put կin ի if jfn ֊ 

Ji ա J> ա՛հ շյ ՈI p 1 l|lj կշո ին '■! դրամ tf tn Յեքիււ

՛եկ֊ H. •luitnt.' 1,3 Լյ-p ՚Ւե3^րերրա3խ։,.- ,f-tip ա/ijuu'u ճնշոււք t
ЧГп "Ժ*’ շնէաէէոէթյաէն, J աՏ ահա If. պրհպարաո,/, 

Ար^աքքյ^ր 3.0,

(Լյսպիսով, ntuftngni ցելով Т аЬС’ГиГП ршрЛр ֆիզիոլոգիական
ակա jiifrti թյրսնր. ինշպես ան9աաած որդանների, այնպես Լլ ամրողքական 
ոptfiu'tiիդմրո մ արյան • ր 9 ան ա ո nt ff յ ան I, շնշսէկսրն որդանների նկատմ ամ ր 
ւքհնյւ նպատակ դրեցինք պրեպարատի ո t ոո ւ tflt ա и քւ p ո, յ tit ն p անդկա/քնեք 
ար րո 'liitt'.inlin fJ Jttt ՞1ւՆ/« p /•. i.punftl աւոքկ շէ՚կքւ "f ա յ il աննե pni t> ՛

S pt"։l մաաքէկ ‘"կր ա ո ահ ntrj tf tn մ Լր putn Լ՝. Հ. Հա и ր ա fl յ ան ի՝ աոա՚հէյ 
‘հարկէէդ/է, շօկ/է «՝ անրւո իք ftit'l. 4 tn 4 ան ի շն հ p p Л աս ա/ել են շն 5 ա it tn fl յո t‘h p , 

արյան ձնշոէ if p, Uftitpip, կենդանու մարէքեք, 9Լ p մ ա ո ււ> ի Л ա^է ր , լորձէՈ^ա֊ 
էլանք1քւ trthnpp, ր ի ր քւ ո It ֆլ ե յուր . ձայն հանեքՈէ ակա fnj nt fl jnt'hp , սակայն 
ifbif համար unfl/lnntf I ftttinf и p t/m ij անիշր րն if tn ն ,f I. լ Հ ճնշւոմրէ Պրե֊
ւդարասւի մոէծումր կաաալոքում Լր շէւկի ամենաքաւրր շրդանում (‘•’•["է), ք՚՚՚հ 
էւրոշ I/Iiuipliptn մ հ կլինիկական մահի աոաջին ր Ո u/l.'li ե pin ll է

Շոկային էք ի.'.ակր ՅանրացնեքՈէ համար ք>րո; 4 հ Ոյյւե ր tit էք աոաքադ֊ 
ւքէէէմ Լր ե ասր ա րյէէէ նահաոո ff յէո '' . ո ր ի I/ կենդանս, ւքիււակր ц ւլ ա ք ի ծան֊ 
ր ան ա մ Լր, ե սրր ա ր ա ա հ ա յ սոք րո մ Լր արյան ճնշման հեաարւա անկւ1 ա,1 ր,
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շն շ in tt ու /■/ J'"ն ի1 ա.լա//il uni ft և այ/ն։ ե ր ե ո i j fl'li I. ր ի ■» tn и n t Ն tn i/ il ան րադա֊
if ած if ni.tf Էր rilillictrufll ՈՈՈԱՏ*/''/ սաաւյված Է ր и tn ր ш կ սւր. եերմէււ- 

ծու/քիւյ in'lli> իշ'tnպես հետււ նկաւաքա if են արյան ճնշւքա՛հ ր ա ր ձրա ր ա il , պա/• 
ււային այիրքէ if I,ծ ni 4 tu tf. սիիէւքի հա lini fit ч t մ, 'll՛"1 հետ if I, կ m ե 4 if /> ր ш I/ ան tf.֊ 
‘h/ilfnt if I. Հհ շ in 11 tn f! յա 'it [i միայն ա if ե / ի է/ունէ/ւաք ('till, lift

նկ. !). Itui.iim՝ t .Ipi : ՛ԷԼ/ւիւ) '/•"/' ւս/րՀ«<ն ձ'։.-,,, ,t , ւ/րէէ ւյիծ չնշւսււա p(шУи

/' հայտ է ւ/ա/իււ ոե՚իքերսր, լ и րձ th (I ա г/ ան fl Ն /. ր ր if mil'll ու մ հ՛հ ifni/tt/ui֊ 

if ա յն h ր՚հIf հանրաՈքե" շէէկային if ftJ itll/ltl if 4 անէք nt/ կ /.Ն if ա՛հ hi if Լն n ակ ան 
ffi Hi'h I/if ի ա՚հե ր ր [ ,ււ if ա՛հ и 1 if I, Ն II tn 11 m ի ձ ան ա ր ա ր if I. ր ա կ ան էքն if n i if» Thalic- 
trilin millllS* /' աղդհւ/ու fl յանր ւխքրձ1ւ]Ոէք uni ր արյւէէ'հահէ։սու.թյէո.նների 
iif ա j tf անն I. ր ո i il if են ji Ն ni j'b iifl. tt 1,կւււ'հ.ր ա j'h -• in if ո ւչւ1 ո լ 'h ր ի , и ր արյունա — 
հուէ ու ft! յո i ն ի •( աոահ հկած и ր ա ft ա շ [и ա ա ա՛հ յ> ի (J ու. / ա tf if ան հ ար (ան ճքւնշ֊ 
if ա՛հ անկւէան tflii! քւաքագույն ււք ա յ յւ ա քւ ի tf ի V ո ւյնե ր ի if ւ)'1ւկր կար1.քի I; հա- 
ilinfil.f I !i,|| ictrum minus-/< պրեպարատների ներերակային if n i il nt tf ր t | ||;i- 
liCtrUHl iniJiUS-/»»/ հավաքվում էր ստանա/ tnniiitfl.f էքայաուն պա/ււային ու/ի֊ 
ր ft tfh Л ար ո I մ (ն կ. 10 }t

J,!/. III. twill'll՝ a t.Mp 1,արկէ1է/ .f ո ր!իի-Է f՝! երա (fl'll է ‘IJ, րի >/֊ էք ut ր • tn/ljili'li ձնշում 
4 !՛" '//"՝' էհս tf ան UI l( t .'ti.iuJi ni p J.u У, : հ րև սրս ր lUUtft նԼ ր i/tl/tt> ui-fl Jni 'll /I I J .700 :



.-<?./ձր>>ււ/ >ս/ո ‘q| I Ղ»| I .фл

•( I 7՜ 'կ'^) J! tttdHtnjtjt^d ու ի յաւ у» l/q jt աո 
-,yc q ՛Հա urn Otiilmut tldt/binnl utln 'f jriu]idqd ji nil ini' It] u„f 1/y/y ’ՏՈՍ1Ա1 ШПД 

~ЭЦ8Ч1 4'/^'Գ7 1’ւ]'կ"՚ղո’',1, ’ս^ղէսք ք]ւսհէող1ւսՀ mini q UiJLiuq^ •thldqii* 

-Unijitt] I I un! tl '/ JI I It It! UI tint HI է1եղւո]ււ]^ d ւհքղւոու եղաե ]n] ակէքք din ц tmijlj’lljinn 

-t] Inn] եւ1րոկա] Ji կ ղ1էէւղ1ււէ1ւ] It (lit/f ւոկւ/ղւ] lift] I it lit) ղէոկւրհոու հղա]ււ]>
1dd 1]ն nt dnilt ղու f /•]

• in եղա]n] ». Iqqfitnf րոկւհ/ղ jlilld in jinn. th)t'l tnit] րոււ]^ղւո 1]ոո^ւ]ւ1օ nqlndjj

• Jt~lU It ու (tq ր 
iff tn li tuutijUn firn ijthjltn i^i]fniiihillil ղւաոքւււ li mini dindm i^ntyt] in 11 in Iqini/lt 

4 IqJtbtifntt. hqjt (jt nidlint fj'^d mjljtmp կ'Ս>) Jt tn Hu^t]յւակէողոէ jttnp iudu tun 

-qi, Il I и I if ղ՜։ ո h ղր1 i] ւփււրք r^niltif li dih]b ղւ]քin ո I itlln ]ւսհյղոոէ ‘J^tL t Ji in I՝ tn ji nt d b 

-սյ՚կ՚էփո q 11ղուհւ ‘dq pdtniinbqm ]n] nil] ql'da i/ltnbb nijlnth fiuiiin

նւրո1րւյւ ։”։/լ. <հէո jt li ում q/t i] d 4 ղու nt h ղէոե ի i] ակ q f d in n t] 1ւղւոխ]ւ. d и •1՚ւղո.՚րււ
■у ՆյիևսՀուէ,dnlud 'nniqi. Ui] ղ-iuf pj-tit liqbbtn ry ^ntntn Աէ]ղ
- i и f f] in ti q lib tn i]d 4 fjinf ղուհ rjb dqi^linffim կւ] tffttid bn Jtlfi] t]fn ]tnl tn ղւյ ղi yy

tind/i i] d qulin f Jun կ i] i]> nt d bn յւկ i] փո 
հքղոու հղւոկ t] կ in in ո n tn ր nt i, ' d n]t tn d tn ղւ. d ղւյ jini^uih *^'1,1 J' ‘‘"dji nrnjtjbmd 

~tni ւ1ւ]քյղ1ւո1]էւէ1 կւ/փոո1 hut] h tlուկո dակ ql'f էք ղակուկւ]ղւ] 1կ Qm]i UnnnՈ ]ւո1րողէու] 
~ղո՚\։ք^ ւղոէ pntdhnt] lidml/nilntljql'f • ղու jimj ես յւկ ւ]փ ո յււողւււո d ղւ[ 'յ t]db niriqi. 17 

Հէէւււու ե tulq Qtn fill lib t] d q ft] in f ղու h q h inn ft «/ d q ղհ ղւո ]i 1] < jil II d qd In q b iddini 1] ji 

«Л/^'у Ji ^if^dllll ղւո ft nt lilt in in ry< ղւոկւոկւ] ղւ] 1կ i] d q f<] ttrf ղուհ if II 1րողորոե 1հ]կւող 
~ուոյւ ]ւս1ուղուկղոէ Н • jtin d q ղղու Jt f tu In ղւոկ ակ ij ղւ] 1կ i] I и In l'յ ոէյէողք tn • d nt ղս i] It 

-tn m Ո nqlnit^t] liq]idnint կ tn ղու ft nt pH! 1] p d ղ 1 nf p] t ud 1] 4 m njiTit n'! Ц t d ղւոք p] t nd t] n in ղ 
- ftiunin ղւոկւոկւ] ղւ] 1կ i] d q ղաու d in hi q d hi d՝ ղւո և q n] 1 и jt m ղո qt? dqqp 'nidjt 'Jdqt^ 

-ղու L do ղու f f] I ո U tn i i^i ij ղու !՝ p]tu սու ղւո ^d i ղէոքԱու d jr nt ft in ակ ղ ղու f յփ i Ո у d սԼ 
—dqt^ 1] mind inlnqdln dqt^hnf ]tm I nt nt z^»y ji </ d qln ոժկ t]Iq4։] /’ ղա ]t и I tn ղա tn Q

4^քփ'1ո1ո՚7 J] ՝YIб€
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• ■ «"•'•г, »****'

'<>![> '1г, 11(3. при рпи^ррг

б/<у«/уп/ 11Н >1 и и(р1.и[шршт ]> ч• и п I Ип ш и /. р и । /./ (п ։ 'г, р /^п։։л г/Г /, пшш~ 

I/ {. пЪ Шр 11[ ш I ։Г III 'ь Л рП < »/';
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А. Л1. Овсепян

Новые фармакологические данные о камчуке
Р е з ю м е

В предыдущих сообщениях нами было показано, что препараты 
Thalictrum minus (камчука), из семейства Ranunculaceae, обладают спо
собностью возбуждать сердечную деятельность, суживать сосуды, 
повышать кровяное давление и стимулировать дыхание.

После выявления вышеприведенных качеств препаратов Thalic
trum minus мы приступили к более глубокому и всестороннему 
исследованию их действия.

Результаты этих исследований являются предметом настоящего 
сообщения.

Опыты на изолированном сердце и сердце in situ амфибий по
казали, что препараты Thalictrum minus обладают высокой актив
ностью в отношении сердечно-сосудистой системы.

При перфузии экстрактов Thalictrum minus в разведении 1:500 
через изолированное сердце лягушки мы наблюдали положительный 
эффект в особенности в тех случаях, когда нормальная работа серд
ца была слабая. Исходя из стимулирующего действия препаратов 
Thalictrum minus на сердечно-сосудистую систему, мы поставили серию 
опытов на отравленных՜ и утомленных длительной работой сердцах.

После воздействия препаратов Thalictrum minus в разведении 
1 :10000, 1 : 1000, 1 :500 на справленное (хлороформом, солями тяже
лых металлов) сердце, которое работало аритмично, редко с малой 
амплитудой сокращений, а во многих случаях находилось в стадии 
остановки, мы всегда получали восстановление сердечной деятель
ности, которая быстро достигала нормы и даже превышала ее.

У наркотизированных или децеребрированных животных (кош
ки, собаки, кролики) внутривенное введение препаратов дает ярко 
выраженный, длительный прессорный эффект.

Таким образом, как на изолированных органах, гаки в целом на 
организме нам удалось доказать большую физиологическую актив
ность препаратов.

После получения вышеизложенных данных, мы задались целью 
исследовать действие препаратов Thalictrum minus во время острого 
кровотечения травматического шока.

Эксперименты проводились на кошках и собаках. Травматиче
ский шок был вызван по методу проф. Асратяна.

Как в первом, так и во втором случаях был получен весьма по
ложительный эффект (см. кривые в армянском тексте).

Получив убедительные экспериментальные данные, мы присту
пили к клиническому исследованию препаратов Thalictrum minus;

Полученные в клинике данные в основном подтверждают ре
зультаты наших экспериментальных исследований.
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3. А. Аствацатрян, Л1. Ф. Темирова и А. К. Вартанян

Новое фоновое растение для букетов

При наличии значится иного ассортимента яркоцветущих растений, 
используемых на срез, в цветоводстве ощущается острый недостаток ра
стений с ажурной листвой или с ажурными соцветиями светлых оттенков 
специальных фоновых качеств, которые могли бы быть использованы для 
оформления изящных букетов. Этот недостаток особенно остро чувствует
ся у нас. в Ереване.

Изложенное Побудило нас обратить внимание на подбор соответ
ствующих новых декоративных растений. Весной 1950 года в дикора
стущей флоре Ереванского ботанического сада Э. Л. Салахян было подо- 
£>рдно новое многолетнее растение Ьер1Шит 1а1Ио1шт Ь.— кресс широко- 
льстный, два десятка экземпляров которого, выкопанные ею осенью того 
же года и пересаженные на грядки интродукционного участка, быстро 
окоренились. Зимой в теа։лице она высеяла семена этого вида. Появив
шиеся всходы были распикированы в ящики, находившиеся до наступле
ния теплой погоды в оранжерее, а после прекращения заморозков вы
ставлены на воздух. В июне 1951 г. подросшие сеянцы были высажены 
на гряды двух участков, отличавшихся различными микро-экологиче
скими .условиями.

В течение 1951 и 1952 гг. проводилось подробное изучение этого ра
стения путем наблюдений в природе и на участке.

Ниже приводится описание растения и результаты наблюдений за 
прохождением отдельных фенофаз одного поколения кресса от всходов 
до половозрелого СОСТОЯНИЯ.

ЬертсИит 1аШоПит Ь. кресс, клоповник широколистный (солнечный 
хрен, хрннок) — многолетнее травянистое растение из семейства кресто
цветных. имеет широкое географическое распространение: СССР (Европ. 
часть, Кавказ. Зап. Сибирь, Ср. Азия), Скандинавия, Атлантическая ч 
Средняя Европа, Средиземье, Балканский полуостров и .Малая Азия, 
западная Армения и Курдистан, Иран, Индия и Гималаи. Произрастает 
в природе на влажных и слабо засоленных местах.

В культуре растет буйными, гуслыми, непроходимыми зарослями, 
достигающими человеческого роста. Имеет прямые, крепкие, простые, 
голые (с легким восковым налетом), различные по толщине (0,2—1 см в 
поперечнике), хорошо облиственные стебли. 100—160 см высотой. Листья 
нескольких ярусов: прикорневые, стеблевые и верховые. Прикорневые1 
очень крупные (длина пластинки 10—21 см, ширина 7- 10,5 см), плот
ные, овальные или продолговато-яйцевидные, с длинными (12—19 см)
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черешками, городчато-зубчатые. серовато-зеленые, многочисленные, 
образующие розетку. Стеблевые листья уменьшенные, пильчато-зубчатые, 
почти кожистые на ощупь, оливково-зеленые. Верхние листья мелкие, 
продолговатые, цельные, сопровождающие кисти почти до самого верха 
соцветия. Все листья коротко мягко-опушениые, прикорневые опушены 
более сильно с обеих сторон.

Цветы в коротких или длинных (13—50 см длиной и 15—35 см шири
ной). негустых, раскидистых или более сжатых, пирамидальных, метель
чатых соцветиях, составленных из небольших (3—8 см), пустых компакт
ных, продолговато-округлых по форме кистей, различного расположения 
в соцветии: верхние прямого, боковые косого (вверх) и самые нижние 
почти горизонтального направления.

Рис. 1. Буке։ из сухих сияветцй 
кресса.

Рис. 2. Соцветие кресса л плодах 
(в высушенном состоя ли։։;.

Цветочки мелкие, I—3 мм длиной, белые, с сильным приятных՛, яро 
матом меда. Облик всего соцветия нежный, воздушный. В пучке из не
скольких соцветий кресс производит впечатление прозрачного изящной՝ 
букета. В плодах соцветие выглядит несколько иначе. Оно становится 
более густым и компактным, со свисающими слегка вниз концами кистей. 
Стручочки широко-эллиптические или яйцевидно-округлые, свстло- 
охренного оттенка, мелкие (1,5—2,75 мм), на нитевидных цветоножках, 
очень долго остающиеся на ветвях.

Корневая система растения очень своеобразная (корнеотпрысковый
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тип), мощная, обеспечивающая сильное вегетативное размножение расте
ния и его чрезвычайную выносливость к неблагоприятным почвенным ус
ловиям. Па рисунке 3 показано строение корневой системы девятимесяч
ного растения кресса, которая состоит из толстых стержневых корней 
вертикального направления и длинных боковых ответвлений горизонталь
ного направления. Стержневые корни толстые (0,2—2,5 см в попереч
инке), у поверхности заметно вздутоутолщенные, белые, сочные, упругие, 
с запахом хрена, горькие на вкус. На глубине 4—12 см главный стержне
вой корень разветвляется на несколько или много ответвлений, а в поч
венном слое, на глубине 5—10 см, от стержневого корня отходят боко
вые. в виде толстых шнуровядных тяжей, в числе I—3 штук, представ-

Рис. 3. Корневая система девятимесячного растения.

ляющих собой ,в поперечном сечении круглые корни, аналогичные цен
тральному. Боковые корни уходят в горизонтальном направлении далеко 
з стороны, например, у девятимесячного растения на расстояние 60 
65 см. а у полуторагодичного на 2.5 метра. По пути все эти боковые кор
ни дают в свою очередь ответвления—тяжи, которые, пройдя некоторое 
расстояние в почве, закругляются, разветвляются и уходят вертикально 
.вниз. У закругления, на стороне тяжа, обращенного к поверхности, воз- 
никакуг придаточные почки, растущие вертикально вве.рх и выходящие 
на поверхность укороченными побегами с 2 4 8 листьями. Так же воз
никают почки на главном стержневом корне на глубине 5 8 см, но наи
более многочисленные закладываются на нем .у основания розетки. на 
расстоянии 1—4 ем от поверхности. Все они дают новые побеги. Обычно 

'•у одногодичного неплодоносившсго растения осенью розетка состоит из
1—4 крупных укороченных побегов. 3—6 мелких, образовавшихся сбоку 
с 1—3 мелкими листьями, и массы белых оформившихся почек, еще не 
начавших рост. Таким образом, к концу первого года жизни кресс дает
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большое количество самостоятельных растений, связанных боковыми 
тяжами под землей, разместившихся на значительном расстоянии м 
маточного растения и имеющих самый различный размер и возраст. 
Матсчная пучковидная розетка имеет обычно 30—60 см в диаметре, 
дочерние—много меньше (10—15 см). В течение всего первого года 
жизни розетки остаются зелеными, в олиственном состоянии .уходят под 
снег. За зиму нижние листья отмирают, верхние же остаются живыми. 
Сейчас же после схода снега кресс начинает усиленный рост. Прикорне
вые листья обновляются, умножаются, образуя пустые пучки. Отдельные 
растения, посаженные осенью, исчезают, сливаясь друг с другом. Из 
почвы появляется масса новых 'Побегов. В конце апреля начинается 
линейный рост цветоносных стеблей (см. таблицу фенологических наблю
дений). Одновременно с ростом стеблей идет заложение новых прида
точных почек на стержневых и боковых корнях, трогающихся в рост во 
втором половине лета. К концу мая заканчивается фаза бутонизации и 
начинается цветение кресса. К этому времени исчезают все прикорневые 
листья, вследствие чего корневая шейка растения на втором году жизни 
бывает покрыта волокнистыми остатками старых листьев. Корневая же 
система продолжает образовывать до июня (в позже) все новые и новые 
молодые побеги, выходящие на поверхность как среди цветущих стеблей 
на всей плошали гряды, так и на опушке массива, на тумбах, поливных 
канавах и на соседних грядах.

Таблица фенологических наблюдений в 1953 и 1952 годах
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Цветет кресс очень буйно в июне, июле, .в продолжение 25—30 дней. 
Нужно отмстить, что зацветают побеги, как прошедшие фазу розетки в 
предыдущем году, так и вышедшие на поверхность весной текущего года. 
Непереходяшими к цветению остаются только единичные вегетативны.- 
побеги с мелкими, в числе 1—3, недоразвитыми листьями. Пекле отцве
тания основной массы стеблей, которые отсыхают спустя некоторое время 
после окончательного созревания семян, слабое цветение продолжается 
на мелких одиночных стеблях до конца октября. Семена у кресса завязы» 
ваются обильно, сбор их достаточно легкий, так как стручечки по созре 
ванию не раскрываются. Всходов из осыпавшихся семян на участке мы 
не наблюдали.
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В конце лета, начиная со второго года жизни, массивы с крессом 
бывают безжизненны.

Начиная с августа, у основания отвегетировавших стеблей из почек, 
заложенных весной, появляются новые укороченные побеги в количестве 
3—5 шт.ук. К октябрю у них вырастает несколько крупных листьев 
(4-8) и образуется негустая пучковидная розетка. Побеги эти бывают 
менее сильными, чем вновь образовавшиеся на боковых тяжах.

К у л ь г у п а

При посеве в оранжерее прл температуре 7—15п С семена прора
стают недружно, период всходов очень растянут (около месяца), процент 
всхожести небольшой, что нужно учитывать ври размножении кресса 
семенами. Невидимому, семянное размножение у кресса в природе носит 
второстепенное значение. Сеянцы хорошо переносят пикировку, легко 
окореняются после высадки в грунт. Во время этих операций совершенно 
не дают выпада растений, как не выпадают и от недостаточности или 
чрезмерности поливов. Взрослые растения, взятые в природе, хорошо 
переносят пересадку как весной, гак и осенью. При этом в год пересадки 
даже довольно дружно зацветают. Произрастают отдельными небольши
ми пучками (семьями) побегов, сидящими на одном стержневидном кор
не, которые не поддаются делению, поэтому могут пересаживаться целы
ми экземплярами. На хорошо и глубоко обработанных садовых почвах 
на открытых местах имеет огромный коэффициент вегетативного возоб
новления, что делает возможным производить размножение кресса 
исключительно вегетативным путем. На таких участках он вытесняет все 
окружающие растения и превращается в злостный сорняк. На малопло
дородных или бесплодных, почти не поливаемых летом, сухих, щебнистых 
почвах пли на временно заболачиваемых местах (возле канав, в углуб
лениях рельефа, куда стекают поливные воды-из атмосферных осадков), 
в полутенистых местах (под прнтенкОй деревьев)—вегетативно размно
жается слабее, очень густых зарослей не образует, а дает умеренно гу
стые, обильно цветущие массивы. Поэтому для промышленных целен 
кресс можно высаживать в неудобных или изолированных-местах, с бо
лее укрупненным размером гряд, применяя глубокую обработку почвы 
и обычную садовую агротехнику. Высадку растений производят на рас
стоянии 35—50 см.

Учитывая биологические особенности этого растения, обусловившие 
его очевидный космополитизм и приспособленность к произрастанию не 
только в тяжелых почвенных условиях, но и в суровых климатических, 
полагаем, что может культивироваться по всему СССР. Кресс является 
хорошим грезочиым цветочным растением, пригодным для аранжировки 
народных* пышных букетов. В букетах попользуется в качестве 
отличного фонового растения, где он может создавать прозрачные (воз
душные), «кружевные», объемные основы, так как имеет упругие ответв
лен из соцветий и очень мелкие белые цветы. Также пригоден для состав-
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ления специальных одноцветных (белых) изящных праздничных букетов. 
Соцветие долго сохраняет свежесть в воде (до 8 дней я более), не осы
пается, почта все бутоны распускаются в воде. Кроме этою, может 
использоваться в высушенном состоянии как сухоцвет (в плодах или в 
цвету). В плодах интенсивно окрашивается. Кресс можно применять 
также при оформлении наркоз в местах, неудобных для какого-либо цве
точного оформления. Пригоден в качестве цветущего зарослевого расте
ния, для естественных групп, вкраплений в посадки кустарников, для 
окаймления лужаек, на заднем плане некоторых многолетних растений, 
например, Solidago. Aster и др. При этом всегда необходимо учитывать 
биологические особенности кресса и факторы, которые могут сдерживать 
его тенденцию к беспредельному вегетативному возобновлению.
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պէսէէվ, արդեն ււաա^Էն տարվա վերքում ՛հա րտդմաքմ քւվ էնյւնա բա յն 
բա յււեբ Լ տալէս, ււրոնյւ ՛ար էդււնական տ բմաանեբով մ էարած են if ա յ բ 
բայ и ի Հ/, tut

f'tnipfանու՜մ Լ էնշւդես վ ե դե ա ա ա էվ ճա՛հ ա պա բա ՛/, այնպես 1.ք սհբւքե- 
l<fti[i ^եբ1ք1ւաբոէ.յււեբբ դաք տա.մ վ ե ր ասւն I/և / ու դ ե պյւՈէ մ ււ\ մ է կո բու И տ չեն 
տաքէս: Լավ դէմանա՜մ I, ան ր ա ր են ւդա U ա էդ ա յմ անն ե ր էն, կարոդ Լ աճեք 
Է՚հՀպես քրէ պակասւէւ fj յան, այնպես Լք աո ա null ք-1 յան պ ա յմ անն1,~ 
բու մ. Աճtu it I; նաև [JlrԷ1L Աւրլա1լալած '>ո դեբni.il ւ Փա /"բ ւ ւդարարա 'ւոդե֊ 
րա.ւք շ՚հկււաեէէհ աճւ/եմ /. այ^ւպիւէի արադա թյամր, սբ վեր Լ ածվաւք riLill.lf 
li и լա Էէ и in և:

Ն՚ադկամ Լ շատ աոաա, հ ո ւ ‘հ է ո - ■> и t դ Է и ա մ Էսն I. բ է՛հ ւ 0'ադկա.մր ւոե- 
վէ!1.ւք է ՅՏ.—30 օբւ 'Օ՚ադկեբայւբ V՝ ft է ւքե9 երկար մամանակ (6 օր ե ավել է ) 
էէքէս՚էէւ/անու ւ)՝ Լ էր քմ ա բ ։1՝ ա fJ յու.ն ըւ եարելէ Լ օդա ա դէւ բձ ե ք և չււբաւյած վ է ֊ 
ճակաւք' ձւքեււ այ էն չոր I) ա դկե ւէն^ ե բ է հաէքարւ
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С. М. Хнзорян

Жесткокрылые ивовых в Армянской ССР

В Армянской ССР семейство ивовых представлено двумя ро
дами (ивами и тополями), насчитывающими каждый по десять видов 
(включая и экзоты) и широко применяемыми для озеленения наших 
городов и в полезащитных полосах.

В это»։ статье мы постарались установить видовой состав жест
кокрылых, встречающихся у нас на ивовых и насчитывающих ряд 
опасных вредителей насаждений, и привести имеющиеся у нас дан
ные по экологии, районированию и вредоносности.

Материалами для этой работы послужили, в основном, личные 
наблюдения с 1918 по 1952 гг. в разных районах Ары. ССР, а так
же псе известные нам литературные данные. Экологические указа
ния, как правило, основаны на личных наблюдениях.

I. Lebia trimaculata Vill.
Джрвеж, на ивах, в большом количестве в июне.
Хищник, питается личинками разных листоедов, полезный вид.
2. Teretrius picipes F.
Ереван, Бот. сад АН Арм. ССР, на старых инах в ходах Ptilinus, 

которыми питается жук и личинка: полезный вид (нон. для Арм. 
ССР [9]).

3. Potosia speciosa Adams — Канакер. на иве.
4. Р. cuprea F.—у нас повсеместно.
5. Cetonia aurata L.—как предыдущий.
6. Valgus hemipterus L. — как предыдущий.
Эти четыре вида развиваются в трухе дупел гнилых ив и дру

гих лиственных пород, способствуя углублению дупла. Большого 
вреда деревьям не приносят, но обесценивают древесину уже по
врежденного ствола.

7. Capnodis iniiiaris Klug.
Встречается по всей долине Лракса и. вероятно, в степных райо

нах северной Армении (обычна в долине Куры). В горы подымается, 
по крайней мере, До 1500 м (в Даралагезё). Является опаснейшим 
вредителем тополевых насаждений в нижней зоне степной полосы и 
в полупустыне. На других древесных породах нам неизвестна.

Жуки летают днем, с мая по октябрь. Заселяют комли моло
дых и старых тополей. Личинка точит под корой, выгрызая широ
кий ход, захватывающий слой в 50 100 см высотой. На толстых 
стволах объедается обычно лишь одна сторона ствола, и дерево мо
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жет выжить, но молодые стволы часто окольцовываются полностью, 
и тогда дерево погибает и часто валится ветром. Окукление проис
ходит в колыбельке, выгрызанной в древесине и на молодых деревьях, 
часто доходящей до сердцевины. Обычно заселяются деревья, комле
вая часть которых непосредственно освещается солнцем, наоборот, 
стволы затененные, хотя бы обычной у тополей корневой порослью, 
нс заражаются. Так, в Ботаническом саду, многочисленные тополя, 
посаженные саженцами в маломощный i рунт, полностью заразились 
этой златкой, наоборот, тополевая аллея, посаженная там же, но 
обсаженная кустами сирени, не заселилась вовсе. На срубленную 
или мертвую древесину эта златка никогда не нападает.

8. Diccrca аепеа sbsp. validiuscnla Sem.
Во всей долине Аракса, вероятно и в других засушливых райо

нах Армении, широко распространенный вид на тополях, ивах и аме
риканском клене (Acer negundo). Жуки летают все лето, с мая по 
октябрь. Заселяют больные деревья, преимущественно около обна
жений древесины, на ветках и стволах, образующихя от летних и 
зимних ожогов коры, лома и т. п. Яйца откладываются в щели 
коры, личинки грызут ходы сначала под корой, а затем глубоко 
внутрь древесины, где выгрызают колыбельку, в которой происхо
дит окукление. Причиняет нс только физиологический вред, но так
же обесценивает зараженную им древесину. На срубленные деревья 
нападает редко.

9. Poccilonota variolosa Payk.
Указана для долины Аракса [13], развивается на тополях и оси

нах. Образ жизни описан Гречкиным [1].
10. Ancylocheira salomonis Thoms.
Долина Аракса, в Ереване обычен до Ботанического сада вклю

чительно.
Является второстепенным техническим вредителем тополевых 

кряжей, иногда и на других породах (один раз мы наблюдали яйце
кладку в сосновом бревне). В районе г. Еревана лет жуков с сере
дины июля до осени. Заселяют только мертвую, сухую, солнцем 
прогретую древесину. Яички откладываются в трещины луба, личин
ки грызут глубокие ходы в древесине, окукление там же, в колы
бельке. Жук может полностью обесценить зараженную им древе
сину.

Н. Eurythyrea aurata Pall.
Указан для Мегри [11].
Вредоносность не существенна. Жуки летают летом, в июне-июле. 

Заселяют стволы тополей, упавших в воду и затем выставленных на солн
це. Обычный обитатель стволов тополей, смытых весенними навод
нениями, а затем выброшенных на берега рек или морей. При повтор
ных смачиваниях древесины может размножаться на том же кряже 
много лет, до его полного разрушения.
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12. Ме1апор1н1а бесазНдта Г.
Является опасным вредителем наших тополевых насаждений, 

обычен также на иве. Жуки летают летом, с июня, заселяют 
древесину больных и мертвых деревьев. Яички откладываются в 
щели коры, ходы прокладываются сначала под корой, а к осени 
заходят в древесину, где и заканчиваются колыбелькой. Если тол
щина коры достаточна, то ход в древесине неглубокий, и колыбель
ка располагается в 2—3 см от входа. При тонкой или отпадающей 
коре ходы могут заходить гораздо глубже- Окукление обычно про
исходит осенью, зимует взрослый жук, который вылетает на следу
ющее лето. Технический вред, причиняемый этой златкой, незначи
телен. но физический—много больше, особенно для тополей: так как 
заселенные деревья теряют в приросте, а иногда и погибают.

13. Сга1отегиз §сЬе1ко^'п1коу4 ОЬепЬ.
У нас, в нижней зоне долины Аракса, от Еревана до Мегри, где 

он нередок. По мнению Рихтера 110], развивается, вероятно, на то
полях.

14. А£п1и5 шасгобегив АЬ.
В светлых лесах, Арзакан.
Указан для ивы, ио у нас обычно на дубе- Практического зна

чения пе имеет.
15. Л. Нпео1а Кеб к
На ивах, редок (Канакер).
16. А. аипсЬа1сеи$ Рес11.
Даралагез; верховья Элегиса, на ивах, редок.
17. А. уш(К$ к.
У нас, во всей лесной полосе, на козьей иве. Жуки вылетают в 

июне, заселяют ослабленные ветки и тонкие стволы, приводя их 
к гибели. Генерация одногодовая. Экология этого вида хорошо изу
чена [I].

18. ТгасИуэ пиии!а I..
У нас, всюду в лесной полосе, обычно на козьей иве. Жуки 

появляются весной (май-июнь), личинки минируют листья, в год 
может быть до двух генераций. Хозяйственного значения не имеет.

19. А треб и 8 ротогит НгЬзк
Всюду в лесной и лесостепной полосе, в мертвых стволах топо

лей и ив, в ходах дровосеков. Личинки питаются отчасти гнилой 
древесиной, уже переработанной ксилофагами, а отчасти личинками, 
встречаемыми по пути; хозяйственного значения не имеет.

20. Л. анп1е§и1и8 БсЬанк
Канакер, на старой иве. Несколько аберантный экземпляр, воз

можно новый вид. Нравы не изучены, но, вероятно, спутник брон
зовок.

21. Ме1апо1и$ $оЬппи$ Меи.
Долина Аракса, часто на больных старых тополях или в пнях.
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Личинка развивается в прелой трухе, хозяйственного значения не 
имеет.

22. Synaptus filifonnis F.
Обычен на ивах, повсеместно. Хотя этот вид широко распро

странен в Европе, по его экология еще не изучена.
23. Dermestes lardarius L.
Обычный спутник человека, развивается за счет разных жи

вотных отбросов, вредит складам пищевых продуктов.
Обнаружен вдоль речки Гедар (Бот. сад) на ивах, в очагах за

ражения ивовой молыо (Hyponomeuta porellus Hb.). Жук появлялся 
в момент вылупления бабочек и откладывал яйца в паутину их гнезд. 
Личинка этого, как и других кожеедов, известна как яйцеед и этим 
может приносить большую пользу.

24. Megatoma pubescens Zell.
Обычна в окр. г. Еревана, но в домах встречается редко. Об

наружена вместе с предыдущим видом и в тех же условиях.
25. Trogoderma versicolor Creuts.
У нас, всюду в домах, где развивается обычно в старой дре

весине, вероятно за счет отбросов и личиночных шкурок ксилофа
гов, иногда в энтомологических коллекциях: обнаружен вместе с 
двумя предыдущими видами.

26. Anobium striatum 01.
У нас, всюду до 2U00 метров и, вероятно, выше.
Охотно заселяет тополевые бревна и доски. Экология этого 

вида хорошо известна [3]. В природе нами на ивовых не наблю
дался.

27. PtiHnus fuscus Geoffr.
Всюду до 2000 м на ивах, реже тополях, которым приносит 

второстепенный физиологический вред.
Лёт жуков в июне в вечерние часы, первыми вылетают самцы. 

Заселяют обнаженную древесину стволов, встречаются обычно боль
шими колониями. Спаривание происходит на месте яйцекладки, яй
ца откладываются в трещины древесины, личинки разрушают мерт
вую древесину, что приводит к образованию дупла. Большого прак
тического значения не имеет.

28. Laemophloeus ferrugineus Steph.
Повсеместно, под корой кряжей разных пород, в том числе и 

тополей, иногда и ходах златок.
29. Silvanus unidentatus F.
Сходен с предыдущим.
Хотя эти виды иногда рассматриваются как полезные хищники, 

они, вероятно, являются сапрофагами и, следовательно, индиферент- 
ними видами.

30. Goccinella 7-punctata L.
Всюду на ивах, тополях и всевозможных других древесных и 

травянистых породах.
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На ивовых встречается ряд видов божьих коровок, но ни один 
из них не является приуроченным, даже относительно. Все божьи 
коровки истребляют тлей и этим приносят нам большую пользу.

31. Mordella lasciata F.
Ботанический сад, на больных тополях, развивается в трухля

вой сырой древесине. Хозяйственного значения не имеет.
32. TriboJiuni madehs Charp.*

• Этот вид был определен Л. В. Богачевым.

Джрвеж (окр. г. Ереван), под корой ив. Развивается за счет 
растительных отбросов.

33. Diaclina testudineum Piller.
Долина Лраксэ, обилен в гнилой древесине ив, заселенной му

равьями.
34 Cylindronotus faldermanni Paid.
У нас обычен всюду, до 2000 м и, вероятно, выше. Под мерт

вой корой разных деревьев, в том числе ив и тополей, иногда боль
шими скоплениями, также в степи, под камнями. В общем, вероят
но, сапрофаг.

35. Adelphinus ordubadensis Rtt.
Долина Аракса. обычен в окр. Еревана в июне, на ивах. Раз

вивается в ходах дровосеков, особенно Aromia moschata, питаясь их 
отбросами. Хозяйственного значения не имеет.

36. Megopls scabricornis Scop.
У нас повсеместно до 1500 м на ивах, тополях, американском 

клене (например, на улице Абовяна в Ереване), грецком орехе, буке, 
грабе и др. породах. Серьезный вредитель наших парковых насаж
дений и ореховых рощ. Жуки летают в июле-августе, ведут ночной 
образ жизни, заселяют обнажения деревьев, часто в дуплах, редко 
на пнях. Па срубленную древесину не нападают. Личинки прокла
дывают ходы сначала под корой, а затем проникают глубоко в дре
весину. Генерация 2—3-летняя, каждую осень личинка проникает 
глубоко внутрь дерева, прогрызая длинный ход, загибающийся вниз, 
в таком же ходу она окукливается. Приносит как технический, 
так и физиологический вред, приводя иногда к гибели дерева- Раз
меры взрослого жука сильно варьируют, наибольшие экземпляры 
встречаются на иве, затем, в убывающем порядке, на тополях, бу
ках, орехах и американском клене,

37. Rhamnusium testace։penne Pic.
Отмечен для долины Аракса, развивается в дуплах дубов и ив 

|7|, редкий вид, хозяйственного значения не имеющий.
38. Gracilia mi nut a F.
Известен из северной Армении и долины Аракса [2]. Развивает

ся в прутьях и может наносить серьезный вре,1 плетеным издели
ям, корзинкам и т. д.
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39. Leptidea brevipennis Muis.
Известен (2) из долины Аракса, встречается вместе с предыду

щим видом, иногда повреждает обручи бочек.
40. Molorchus umbellatarum Schreb.
У нас. повсеместно, в тонких мертвых и отмирающих ветках 

разных лиственных пород, иногда на иве. Практического значения 
не имеет.

41. Aromia moschala ambrosiaca Stcv.
У нас, всюду, только на ивах, обычен в июле, в вечерние часы. 

Заселяет древесину старых ив и превращает ее в труху, так что в 
конечном счете вся древесина ствола исчезает. Однако дерево от 
этого, видимо, не страдает и продолжает развиваться. Яйца откла
дываются в трещины древесины, личинки точат длинные параллель
ные ходы снизу вверх вдоль ствола.

•12. Hylotrupcs bajulus L.
У нас, в селениях повсеместно, также в сосновых рощах. В 

природе на ивовых не встречается, но заселяет иногда тополевые 
балки. Экология этого вида хорошо известна [8].

43. Rhopalopus clavipts F.
Северная Армения, долина Аракса [2], на клене, тополе, иве и 

др. породах, на больных и срубленных стволах. У нас вряд ли имеет 
хозяйственное значение.

44. Phymatodes testaceus I..
У нас, всюду, очень обычен в лесной зоне. Серьезный техни

ческий вредитель складов, на разных лиственных породах, в том 
числе и на ивовых. Экология хорошо известна [3,8], генерация 
одногодовая.

45. Xylotrechus rusticus L.
У нас указан почти из всех районов [2], но очевидно очень 

редкий. Главным образом технический вредитель свеже-срублен- 
ных тополевых и березовых кряжей, на которые нападает на месте 
рубок. У нас вряд ли опасен.

46. Lamia tex tor L.
Указан для долины Аракса [2], развивается н старых стволах 

и пнях ив и ольх, обычно встречается по берегам рек и ручейков. 
У нас. очевидно, редкий и хозяйственного значения не имеет.

47. Acanthoderes clavipes Schrnk.
Известен из всей Армении [2], но, очевидно, редкий. Заселяет 

отмирающую древесину тополей, берез, б\ков и других листпенных 
пород. На срубленную древесину нападает редко. Личинка разви
вается под корой, и куколочные колыбельки едва задевают древе
сину, поэтому технический вред незначителен. У нас хозяйственного 
значения не имеет.

48. Saperda carcharias L.
Указан для долины Аракса [2]. Экология этого вида хорошо 

известна [3].
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49. S. populnea L.
У нас, в лесной зоне, обычен на осине. По наблюдениям С. А. 

Мирзояна, повреждает тополевые насаждения канакерских склонов 
(Ереван). Известен, как опасный физиологический вредитель топо
лей и осин. Лет жуков в июне-июле, в вечерние часы. Личинки раз
виваются в сердцевине тонких веток, вызывая па них характерные 
вздутия, в которых происходит окукление. Генерация одногодовая. 
Экология этого вида хорошо изучена [3].

50. S. perforata Pall.
Указан [2] для северной Армении и долины Аракса, на тополе 

и осине.
51. S. 8-punctata Scop.
Указан (2] для долины Аракса, развивается на тополях, осине 

и липе, в больной или срубленной древесине.
52. Oberea oculata L. Указана [2] для Севана и северной Арме

нии, а также для Дилижана. Развивается в стебло молодых ив и 
иногда разоряет питомники ивняковых культур.

53. Zeugophora subspinosa F.
Указан (4), как вредитель тополей в окрестностях Еревана: 

взрослый жук обнаружен в апреле-мае на верхушках крон.
54. Labidostomis propinqua Fald.
У нас, во всей лесной зоне, на разных деревьях и кустарниках, 

в том числе и на ивах, с мая по июль: личинка живет в чехлике, 
заготовленном ею из разных растительных отбросов, и взбирается 
на низкие веточки, листья и побеги которых обгрызает. Взрос
лый жук объедает почки и листья деревьев и кустарников. Хозяй
ственного значения не имеет.

55. L. pallidipennis Gebl.
Обычен в долине Аракса и в окрестностях Еревана, только на 

ивах. Этот вид приурочен к степной среде. Имаго появляетя в 
начале июля. Практически безвреден.

56. Clytra 4-punctata L.
Всюду в лесной и лесостепной зоне, отдельными экземплярами, 

на разных деревьях и кустарниках, часто на козьей иве, практи
ческого значения не имеет.

57. С. laeviuscula Ratzb.
Сходен с предыдущим.
58. Gynandrophthalma aurita L.
В лесах северной Армении (Иджеван, Лорут), на ивах, в мае- 

нюне. Хозяйственного значения не имеет.
59. Cryptocephalus flavipcs F.
Всюду в лесной и лесостепной зоне, па деревьях и кустарниках, 

изредка па ивах. Образ жизни сходен с указанным выше (для La- 
bidostomis propinqua): отмечен, как вредитель полезащитных полос, 
но у нас вряд ли опасен, особенно для ивовых.

Известия VI, № 3—1
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60. Cr. populi Suffr.
Севан, Иджеван, на ‘2—3-летних тополях, жук объедает верхуш

ку молодых тополей, появляется в июне, может нанести некоторый 
вред в питомниках.

61. Cr. sp.
Канзкер (окр. г. Ереван), с конца июня. Образ жизни, как у пре

дыдущих, но, очевидно, степной вид.
62. Cr. lederi Wse.
Окрестности Еревана, Иджеван, обычно на ивах. Хозяйственно

го значения не имеет.
63. Pachybrachis scriptidorsum Mars.
Обычен во всей долине Лракса и вокруг Еревана на молодых 

тополях, реже ивах, с конца июня, может причинить второстепен
ный физиологический вред.

64. Bedelia angustata Let.
Обычен в долине Аракса па ивах, часто в большом количестве. 

Личинки живут в земле и питаются корнями. Взрослые особи появ
ляются с середины июня и несколько объедают листву, но вряд ли 
приносят заметный вред.

65. Phytodecta ruiipes Deg.
Обычен на осине, жук и личинка питаются листьями и прино

сят второстепенный физиологический вред-
66. Ph. viminalis L.
Указан Д. И. Лозовым для Гориса (Зангезур). Развивается на 

ивах.
67. Phyllodecta laiicollis Suffr.
Г- лесной зоне, особенно в верхней полосе, часто на козьей 

иве, реже на других ивах и тополях. Жук и личинка питаются листья
ми; у нас обычно два поколения в год, зимует взрослый жук, при
чиняет второстепенный физиологический вред.

68. Ph. vitellinae L.
Вероятно, во всей лесной зоне,, но чаще в нижной полосе леса. 

Образ жизни, как у предыдущего, но предпочитает тополя.
69. Melasoina 20-punctata Scop.
Во всей лесной полосе на ивах. Местами (например, в Занге- 

зуре) сильно вредит ивовым.
70. М. populi L.
У нас, повсеместно до 2003 м. Опаснейший вредитель молодых 

тополей, особенно в питомниках; жуки вылупляются осенью и зиму
ют в подстилке. Появляются к концу апреля и приступают к допол
нительному пи ганию, обгладывая молодые листья тополей, которыми 
питаются также и личинки. В районе наших наблюдений (Канакер, 
Цахкадзор, Севан) в год нормально два поколения, причем обиль
ные у нас майские дожди действуют явно угнетающе на первое из 
них, так что массовое размножение имеет место только к осени 
после развития второго поколения, чем значительно снижается вре
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доносность этого вредителя. Тем нс менее, в некоторые годы наблю
даются массовые вспышки, могущие значительно повредить тополе
вые питомники.

71. Plagiodera versicolor Laich.
II. Гедаклу (Зангезур), развивается на ивах и др. породах. 

Хозяйственного значения не имеет.
72. Galerucella lineola F.
Всюду в лесной зоне на ивах, у нас довольно редок.
73. Locbmaea capreae L.
Обычен по всей лесной зоне, на ивах, листьями которой питают

ся жук и личинка. Местами сильно объедает деревья.
74. Luperus anneniacus Kiesw.
Всюду в лесной и степной зоне, обычен, в Зангезуре очень ре

док. Как и другие виды этого рода, взрослый жук является второ
степенным вредителем листвы, которую он объедает в порядке до
полнительного питания. Личинка (61 развивается в почве за счет 
мелких корней и вряд ли способна вредить. В год одно поколение. 
Взрослые особи в мае-июне на разных деревьях, чаще на дубах, 
иногда на иве.

75. L. orientals Fald.
У нас, внизу, в степной и полупустынной полосе, обычно встре

чается на ивах, с нюня по июль.
76. Euluperus xanthopus Dufr, v. virescens wse.
В лесной зоне на ивах и дубах, редок и хозяйственного зна

чения не имеет. Образ жизни, как у предыдущих.
77. Ghalcoides aurea (jeoffr.
В лесной зоне северной Армении, на осинах, часто в большом 

количестве. Жук и личинка питаются листьями, причиняя этим не
значительный вред.

78. Ch. aura la Marsh.
На ивах, иногда в большом количестве, объедает листву, прак

тического значения не имеет.
79. Tropideres munieri Bed. v. interrupts Rit.
Вид описан из Испании, встречается и в северной Африке, под

вид из Ордубада, обычен в окрестностях Еревана, на фруктовых 
деревьях и тополях, которым причиняет некоторый физиологический 
вред, для фруктовых много опасней.

В Ботаническом саду взрослый жук встречается с середины 
июля на больных тополях, часто в большом количестве. Заселяет 
и кряжи. Яйца откладываются в трещины коры, личинка точит под 
корой извилистый ход длиной в 7—8 см, а затем заходит в древе
сину. где окукляется примерно на глубине 2- 4 см. Взрослые особи 
вылетают в октябре и зимуют в подстилке. Летные дыры круглые, 
очень напоминают таковые короедов. Технический вред незначите
лен.
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80. Т. al biros tris Hrbsr.
Иджевпн, Зангезур (Шурнухя). в древесине разных лиственных 

пород, в том числе тополей. Хозяйственного значения не имеет.
81. Otiorrhynchus ovalipennis Boh.
Всюду н степной и лесостепной полосе, часто на ивах и мож

жевельниках. Личинка развивается в почве за счет корней, взрос
лый жук появляется летом (май-июль) и питается листьями. Может 
размножаться в полезащитных полосах.

82. Chlorophanus vol up ti ficus Gyll.
У нас, повсеместно, вдоль рек и ручьев, чаще в степной зоне, 

на ивах и гребенчуке. Личинка развивается в почве, взрослый 
жук появляется с мая и питается листвой, хозяйственного значе
ния не имеет.

83. Mcsites cunipes Boh.
Долина Лракса [5], окрестности Еревана, под корой больных 

ив, древесиной которых питается личинка.
81. Cossonus parallel epi pedus Hrbst.
Указан для Армении (5J.
85. С. linearis F.
Указан для долины Лракса [5].
86. Dorytomus longimanus Forst.
Указан для Нахичевана [5]. обычно встречается на тополях.
87. I), schoenherri Payk.
Указан для Нахичевана, на тополях и кленах [5|.
88. D. dejeani Faust.
Кировакан, на иве.
89. D. melanophthalmus Payk.
Указан для долины Аракса [5], на ивах.
90. D. rufatus Bed.
Указан для района озера Севан [о]. нами найден в Джрвеже 

(окр. г. Ереван) и в Лоруте (сев. Армения), на ивах.
91. D. validirostris Gyll.
Указан для долины Аракса [5], обычно встречается на тополе.
92. D. minutus Gyll.
Указан для долины Аракса [5].
По литературным данным [12], личинка развивается в мужских 

соцветиях ивовых, реже в побегах, перед превращением закапывает
ся в землю и гам окукливается. Однако мы наблюдали связь между 
этими жуками и некоторыми бабочками, гусеницы которых свора
чивают листья тополей, причем жуки систематически заползали в 
свернутые листья. Ни один вид хозяйственного значения не имеет.

93. Ellescus sp.
Кировакан, 1 экз., на иве. Виды этого рода развиваются в муж

ских соцветиях ив.
94. Balanobius salicivorus Payk.
У нас, повсеместно, на ивах, обычен в мае-июне. Развивается 
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J12] в галлах листьев ив, образованных перепончатокрылыми (Ponta- 
nia, Nematus).

95. Lepyrus palustris Scop.
Указан из Ленинакана [5], нами найден в Севкарс (Иджеван- 

скнй район). Личинка живет в почве, взрослый жук объедает ины, 
хозяйственного значения не имеет.

96. Gryptorrhynchidius lapathi L.
Указан для долины Аракса [5|. Экология этого вида хорошо 

известна (3].
97. Rhynchaenus salicis L.
У нас, в лесной зоне, на ивах, личинка минирует листья, кото

рые затем выгрызает взрослый жук. Хозяйственного значения не 
имеет.

98. Rli. sp.
Указан на тополях Еревана |4|.
Я9. Byctiscus betulae L.
Севкар (ИджсванскиЯ район). Известный вредитель плодовых 

деревьев, встречается также на других породах, в том числе то
полях и осине. Жук сворачивает в трубку несколько |3—5| листьев, 
за счет которых развивается его личинка. Окукление в земле. Для 
ивовых хозяйственного значения не имеет.

Заключение
Произведенный обзор показывает, «по, хотя список видов, про

живающих на ивовых, довольно богат, однако серьезных вредите
лей, требующих применения мер борьбы, у нас немного. К таковым 
можно причислить лишь несколько златок (СарпоШв, Ме!апорКНа, 
□։сегса) и одного листоеда (*4е1а$ота  рориН). В парковых насажде
ниях следует также бороться с некоторыми дровосеками (Л1ерор։8, 
Агопна, Барегба рориН), листоедами (РЬу11обес1а), долгоносиками 
и родственными (КИупсКаепш;, Тгор1бегез). Практически опасных 
технических вредителей у нас мало. В домах имеют значение то
чильщики (АпоЫшп) и дровосеки (Ну1о!гире5), при рубках-златки 
(Апсу1осЬе1га, Ме1апорЬПа) и дровосеки (Ху1о1гесЬн$), иа складах: 
РкутаЮбев (еШСепя. Однако, в дальнейшем, с массовым разраста
нием насаждений в наших степях и соответствующим изменением 
среды не исключена возможность размножения других видов, 
могущих потребовать дополнительных мероприятий. К таким «по
тенциальным*  вредителям следует причислить в первую очередь 
узкотслую златку А£Н1и$ у։п618. дровосеков Барегба и ОЬегеа и дол
гоносика Сгур1огг11упсЬ։бш8 1ара!1н.
•Сски։|1 '.1ПЩ11ТЫ растений Академик

наук Ари. ССР Поступило 15 VIII 1952 г.
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Г. М. Сагателян

Рентгенологическое изучение гилюсных обызвествлений 
и очагов Гона

Первичный комплекс считается первым этапом развития тубер
кулеза. Развитие туберкулезного процесса проходит тремя стадиями.

Первая стадия—изолированный первичный комплекс, когда 
бациллы TDK после попадания в организм дают первичное проявле
ние, что в большинстве случаев имеет место в легких.

Вторая стадия период генерал л изации 77>/Հ, когда, кроме ТБК 
поражения легких, одновременно в организме происходит распро
странение ТБК гематогенным путем.

Третья стадия изолированная легочная чахотка.
Поскольку наша тема касается исключительно первичного ком

плекса, следовательно, на последних двух стадиях мы останавли
ваться не будем, а только рассмотрим, что из себя представляет пер
вичный комплекс.

При первичном комплексе, одновременно с первичным очагом, име
ется также поражение регионарных лимфатических желез. До настоя
щего времени идут споры о том, могут ли быть поражены лимфати
ческие железы без наличия очага, или же найти в легких первичный 
очаг не удается ввиду его малой величины. Для диагноза первичного 
ТБК большое значение имеет поражение регионарных лимфатиче
ских желез.

В настоящее время установлено, что регионарные железы при 
своем поражении проделывают все те (разы развития, как и сам 
первичный очаг, и процесс в них является как бы зеркальным ото
бражением последнего. Случаи же. когда пораженные лимфатиче
ские железы обнаруживаются, а первичный очаг остается незамет
ным, объясняется следующим образом: ТБК процесс развивается 
в железах в более широком масштабе, чем в очаге; последний 
быстро подвергается полному обратному развитию, а первые остают
ся пораженными. v

Для того, чтобы понять, какую имеет связь га или иная часть 
легких с регионарными железами и какая железа поражается при 
гой или другой локализации первичного очага—необходимо помнить 
топографию легких и всей лимфатической системы, так как лимфа, 
идущая с различных частей легких, проходит через определенные 
лимфатические пути.

Лимфатические сосуды легкого разделяются на поверхностные 
и глубокие. Поверхностные образуют сеть под висцеральной плев-
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рои, соединяющуюся с лимфатическими железами у гилюса легкого. 
Отсюда идут общие с глубокими лимфатическими сосудами легкого 
пути оттока лимфы вдоль бронхов и трахеи кверху. Глубокие лим
фатические сосуды и железы легких расположены в довольно пра
вильном порядке. Они делятся на две группы: бронхопульмональные 
и трахеобронхиальные, которые соединены между собой лимфатически
ми сосудами, являющимися продолжением один другого (Сукенников).

Первая группа Lymphogl. bronchopulmonal. является начальной, 
через которую проходят лимфатические сосуды, исходящие из ле
гочных долек. Они расположены по две-три в углах, образуемых 
в местах соединения главных и вторичных бронхов. И, таким обра
зом, образуя цепь, они проходят к бифуркации трахеи. Тут же, 
в трех углах бифуркации, находятся три группы лимфатических 
желез. По названиям этих же углов именуются и железы: Lgl. tra- 
cheobronch. inferior, superior dextrae et superior sinistrae.

Бронхиальные железы с правой и левой стороны имеют между 
собой анатомические соединения, поэтому при поражении одной 
стороны инфекция может распространиться даже на противополож
ную сторону, как это показал Мост.

Кверху от трахеобронхиальных желез тянется вдоль трахеи 
лимфатическая цепь, которая называется трахеальными железами. 
11о Мосту, они находятся на всем протяжении трахеи и являются 
регионарными железами для стенок слизистой оболочки трахеи и 
расположены в борозде между трахеей и пищеводом. Исходящие 
отсюда сосуды направляются к Lgl. cervic. profunda infer, (supracla- 
viculares). От верхних лимфатических желез сосуды спускаются 
косо вниз, а снизу косо вверх и впадают в lymphogl. cervic. profi. inf- 
или bid bus venae jugularis.

Исходящие от нижних и средних отделов легких лимфатиче
ские сосуды направляются к lymphogl. tracheobronch. infer, или к пер
вичным гиларным железам. С верхнего и отчасти среднего отделов 
легких направляются к Lgl. tracheobr. dexter, et sinister, или же, по 
схеме Энгеля, справа паратрахеальные группы, а слева к лимфати
ческим группам Боталлова протока и дуги аорты. Последние являют
ся как бы регионарными железами для верхней доли.

Спускающиеся с верхушек лимфатические сосуды от медиаль. 
ной поверхности легких направляются вниз, к гилюсным лимфатиче
ским железам. Далее, слева, они достигают желез, расположенных 
латерально от дуги аорты и от легочной артерии; от этих желез 
отводящие пути идут под плеврой вдоль art. carptis comm, к Lgl. 
supraclavic. С правой верхушки лимфатические железы направляют
ся к Lgl. tracheobr. super, dexter. От них. как и слева, направляются 
кверху позади больших венозных стволов I—3 более крупных ство
лов и впадают в angulus venosus или соединяются с Lgl. cervic. inf. 
proif. Последняя является третьим этапом для легочной лимфати
ческой системы, е ели идущие от трахеобронхиальных желез сосуды 
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не впадают непосредственно в ап£и1из уепот (Корнинг). Отсюда 
для нас уже ясно, какие лимфатические железы должны участво
вать в первичном комплексе, если нам известно приблизительное 
место первичного аффекта.

Впервые о первичном аффекте, как о выражении первичного 
заражения ТБК, было сообщено в конце XIX века. О путях проник
новения ТБК инфекции в организм человека существуют различные 
мнения, как аэрогенный, алиментарный и конгенитальный.

До последнего времени существуют разногласия о том, какой 
из приведенных выше путей является доминирующим. Невидимому, 
аэрогенный путь более убедителен, как это показывает статистика; 
однако же и другие пути также совершенно не оспариваются. Кон
генитальный путь является маловероятным.

О частоте случаев первичного аффекта дает ясную картину 
исследование Швайцера, показывающее, что с возрастом (до 5 лет) 
происходит увеличение процента проявления первичного ТБК.

О количестве очагов первичного аффекта имеются различные 
мнения. Обычно принято считать, что он бывает одиночным. Неко
торые же авторы приводят также случаи множественных первичных 
очагов. Так, по наблюдениям Штефко, одиночные очаги встречаются в 
78% случаев, а множественные—в 22%. По данным Гона, два первич
ных очага встречаются в 8% случаев, три—в.3% и четыре—в 2%- По 
Шурману, из 1000 случаев множественные очаги наблюдались у 24 
(2,4%). Вообще же множественные первичные очаги бывают распо
ложены в одной и той же доле или на той же стороне. Ден счи
тает. что существование множественных первичных очагов является 
результатом одновременного заражения ТБК инфекцией в несколь
ких местах, как это бывает при 1иез’е, когда по причине одновре
менного инфицирования появляется несколько твердых шанкров.

Следует отметить, что в последнее время ряд авторов не при
знает возможности наличия множественных очагов и считает их за 
метастическое распространение от первичного очага, так называе
мые очаги Симона-реинфекты (Помельцов).

На рентгенограмме трудно определить, какие из видимых груп
повых очагов являются первичными, какие метастатическими. Ответ 
на этот вопрос дает только гистологическое исследование.

Величина первичного очага колеблется от булавочной головки, 
до величины ореха. Возможны явления инфильтрации всей доли во 
время первичного поражения.

Патолого-анатомические исследования показывают, что первич
ный очаг в большинстве случаев находится под висцеральной плев
рой н в редких случаях может находиться на расстоянии одного сан
тиметра от плевры и находится в бронхиолах. Близость первичного 
очага к плевре часто вовлекает последнюю в процесс.

По Гону и Др;,% первичных очагов находятся в правом лег
ком, а 1 в левом. Первичный очаг, по Штефко, в большинстве 
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случаев встречается в нижних отделах верхней доли или в средней 
доле правого легкого. По Прозорову, первичные очаги встречаются 
в верхней и средней долях правого легкого в одинаковом количе
стве. Очень часто они могут находиться у I плюсов и оставаться не
замеченными. либо принятыми за обызвествление гилюсных желез и 
лишь посредством исследований в разных проекциях возможно их 
обнаружение, и то не всегда (см. рис. 1—2).

Рис. I. Передний снимок грудной клетки. Поповский очаг не виден, 
т. к. сердце своей тенью прикрывает.

Обызвествленные и даже окостеневшие очаги нельзя считать 
за мертвые образования; они являются особыми биологическими 
элементами, так называемыми „симбионтами0, которые могут являть
ся источником для новых вспышек и развития ТБК процесса.

Патологическая анатомия Пример-аффекта

Пример-аффект в свежем периоде представляет из себя милли- 
арный. пневмонический очаг. В случае продолжительного существо
вания он представляет конгломерат бугорков, окруженный капсулой 
округлой формы с центральным казеозно-пневмоническим ядром. Упо
мянутое ядро окружено грубоволокнистой гиалино-фиброзной сое
динительной тканью и обращенной к ядру стороной содержит без- 
ядерпую, бессосудистую и бедную лимфоцитами ткань. Вообще 
надо сказать, что первичные очаги в состоянии казеозного перерож
дения патологической анатомией полностью не изучены. Изменения 
в отдельных частях очага происходят разно: так. например, когда 
в центре происходит дегенеративное зернистое изменение клеток 
альвеолярного эпителия с дальнейшим казеозом, охватывающим в 
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хроматинные глыоки, т. е. происходит первая стадия казеозного 
перерождения, в отстоящих от центра альвеолах в это время за
мечается блестящий экссудат с незначительным количеством клеток 
(Помельцов). В начале этого процесса имеет место легкое расшире
ние лимфатических сосудов, которые наполнены такими же клетками, 
как и соседние пневмонические фокусы. В этот период железы еще 
не поражены. С того 
дение, процесс мо
жет, в зависимости 
от сопротивляемо
сти организма и ви
рулентности инфек
ции, либо остано
виться, образовав 
так называемый очаг 
Гона, либо могут 
возникнуть после
дующие форм ы Т БК.

1крвичный очаг 
в л е гк и х в ызы ва с т 
двоякого рода явле
ния. Он действует 
своим присутствием 
как инородное тело 
и токсинами ТБК 
бацилл. Вокруг пер
вичного очага со 
стороны легочной 
ткани происходит 
реактивное измене
ние, выражающееся 
в появлении грану
ляционной ткани с 
образованием ряда 
бугорков. С разви
тием грануляцион
ной ткани вокруг 
казеозного очага его

момента, когда начинается казеозное перерож

Рис. 2. Левый боковой снимок грудной клетки 
того же бол1.ного. Видна гень гоновского очага 

(стрелка) величиной в горошину.

дальнейший рост останавливается, и очаг на
чинает организовываться. Последнее выражается тем. что начинает

ся сморщивание очага с центра. Благодаря нарастанию вокруг очага 
коллзгенных волокон соединительной ткани очаг сморщивается, 
уменьшается и посредством зарубцевания постепенно подвергается 
гиалиновому перерождению. В этот период начинается обратное раз
витие. Подобный же процесс имеет место также и в регионарных 
лимфатических железах. Впоследствии в очаге откладываются 
известковые соли.
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Некоторые авторы указывают на возможность полного расса
сывания подобных очагов. Окостенение очага может происходить 
каке внутренней стороны гиалиновой оболочки, так и с центра очага. 
В случае полного рассасывания получается рубец, который впо
следствии пигментируется. Для окончательного формирования очага 
Гона требуется время от 2 до 3 лет.

Рентгенодиагностика первичного комплекса

Различные этапы развития первичного комплекса находят свое 
соответствующее выражение на рентгенограммах и, чтобы весь пе
риод развития был бы ясен, авторы стараются, как это сделал По- 
мельцов, соответственно с наблюдаемыми картинами, разбить этот 
период на определенные стадии.

1. Стадии перифокального воспаления. В начале этого периода, 
когда величина очага незначительна и лишена определенной плот
ности, на рентгенограмме она может быть невидима. Впоследствии, 
когда развивается перифокальное воспаление и, в особенности, когда 
очаг приобретает определенную плотность, то на рентгенограмме он 
становится заметным. Перифокальное воспаление, увеличиваясь, мо
жет занять всю легочную долю, в особенности, когда тень изменен
ного гилюса сливается с тенью очага, что встречается очень часто.

2. Стадия биполярности. Тут перифокальное воспаление под
вергается обратному развитию, начинает рассасываться с периферии 
и постепенно легочное поле проясняется. Отделяются, с одной 
•стороны, очаг с имеющимся перифокальным воспалением и с другой— 
Гйлюсная тень; таким образом получаются 2 треугольные тени, об
ращенные своими верхушками друг к другу. Некоторые авторы 
эту форму сравнивают с гимнастическими гирями. Через некоторое 
время перифокальное воспаление совершенно рассасывается, а сам 
очаг пронизывается соединительной тканью, сморщивается, умень
шается, и образуется так называемый очаг Гона, который посте
пенно пропитывается известковыми солями (111 стадия).

В этой, 3-й стадии рентгенограммы дают отдельные плотные те
невые образования в большинстве округлой формы с резкими края
ми и окруженные совершенно здоровой тканью. Гйлюсная железа 
так же организуется и обызвествляется, делаясь легко видимой.

Если первичный очаг находится у гилюса, то вокруг него и 
гнлюсной железы возникшее перифокальное воспаление, после 
рассасывания, долго нс изолируется и дает также тень треугольной 
формы, верхушка которой обращена кнаружи, а своим основанием 
сливается с гилюсом (Помельцов).

Очаг Гона, будучи богат известковыми солями, а в особенности 
в случаях окостенения, выступает очень ясно на фоне прозрачного 
легочного поля. Его форма разнообразна, большей частью округлая, 
а иногда и с изрезанными краями, или же очаг, не дающий гомо
генной тени, составлен из отдельных зернышек.
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Перед нами была поставлена задача изучить рентгенологически 
локализацию первичного комплекса. В связи с этой задачей был 
изучен весь архив легочных рентгенограмм, имеющийся в рентге
нологическом Отделении, который охватывал 8-годичный мате- 

* риал (1700 рентгенограмм). Из имеющегося материала выделен 
К)! случай первичного комплекса: из них 100 случаев с одиночными 
очагами и один случай с двумя очагами в одном поле.

Изучение показало, что первичные очаги в большинстве слу
чаев находятся справа, в среднем и нижнем легочных полях, в ла
теральных частях. Случаев же наличия очагов Гона в верхушках 
у нас не было.

На нашем материале у мужчин гоновские очаги встречались 
чаще, чем у женщин, а именно: у мужчин с правой стороны—31, 
с левой—19: у женщин с правой—27, а с левой ֊20. Цифры, полу
ченные нами, приблизительно соответствуют данным Гопа и др. 
У нас из 100 в 61 случае гоновские очаги находятся с правой сторо
ны и в 39 случаях—с левой. В изученных нами случаях очагов Гона 
регионарные лимфатические железы почти всегда оказывались обыз
вествленными, и степень поражения их была больше на стороне 
очага Гона. В некоторых же случаях было установлено, что на 
одноименной стороне обызвествленные железы отсутствовали, и они 
находились на противоположной стороне. В нижнем и среднем ле
гочных полях, в местах нахождения очага Гона, были обызвествле
ны лимфатические железы, расположенные ио середине гилюса, 
а в случае нахождения очага Гона в верхних легочных полях и в 
среднем поле, то бывали обычно увеличины лишь верхние лимфа
тические железы гилюса.

Почти во всех исследованных нами случаях наблюдалось обыз
вествление гилюсных желез. В процессе работы мы могли отметить, 
что гилюсиые железы, независимо от того, имелся ли очаг Гопа или 
нет, оказывались обызвествленными в значительной степени.

Это обстоятельство заставило нас сделать область гилюсов 
предметом специального изучения. При этом были выделены две 
подгруппы: заболевания, имеющие ТБК происхождение, и заболева
ния, не носящие ТБК характера.

Для выяснения влияния возраста на состояние гилюсов, весь 
наш материал расположен по возрастам, до 10. 11—20, 21—30 ит.д., 
вплоть до 50-летнего возраста и старше 50 лет, всего на 6 групи.

Из имеющегося в пашем распоряжении материала мы брали 
бесспорные случаи, т. е. когда имелась хорошая видимость. Все те 
случаи, которые по тем или другим признакам не соответствовали 
нашим требованиям, не были использованы. Разработке подверглись 
1216 рентгенограмм, которые по возрасту распределяются так, что 
большему количеству заболеваний как ТБК, так и пр. подвержены 

I лица в возрасте от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет. Эта особенность 
। наблюдается одинаково у обоих полов, однако у мужчин как ТБК»
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так и др. заболевания преобладают. Например, у лиц от 21 до 30-лет
него возраста среди мужчин ТБК—145 сл., не ТБК заболеваний— 
115, среди женщин ТБК—119 сл., не ТБК заболеваний—88.

Количество всех случаев заболеваний как ТБК, так и не ТБК 
почти одинаково, как то: ТБК—616 случаев и не ТБК- -600 случаев.

В отношении происходящих изменений в гилюсах мы отмечали 
как расширение, так и обызвествление. Расширение отмечалось 
вообще без учета количественных изменений, а случаи обызвествле
ния подразделены нами на три степени, в зависимости от интенсив
ности его. Обызвествление второй степени встречается довольно 
мало, а обызвествление третьей степени редко. Изменения гилюсов 
в отношении расширения подразделены на правые, левые и дву
сторонние. Для выяснения вопроса относительно того, какая сторо
на и в каких случаях гилюсы дают расширение, установлено, что 
увеличение гилюсов в большинстве случаев имеет место при ТБК 
заболеваниях, где преобладающее место занимает двустороннее 
расширение. Последнее явление, т. е. двустороннее расширение, за
мечается также и при случаях не ТБК заболеваний.

Обызвествление гилюсов, помимо степеней, подразделено так
же и по локализации. По этой причине каждый гилюс еще разбит 
на три части: нижняя, средняя и верхняя. По локализации, большей 
частью, обызвествление наблюдалось в правом гилюсе—у мужчин— 
503 и у женщин -344. В числе 503 преобладающее место занимает 
средний участок гилюса—220, а затем верхний участок—208 и, на
конец, самое малое количество дает нижний участок—75 случаев. 
Такая же картина наблюдается и у женщин: в средней части—153, 
в верхней 151 и в нижней—40. Расширение гилюсов реже наблю
дается при не ТБК заболеваниях. Если из 616 случаев ТБК имеется 
расширение гилюсов у 343, из которых большая: доля выпадает на 
двустороннее расширение (154), то из 600 не ТБК случаев—211 имеет 
расширение гилюсов: тут центр тяжести также ложится на дву
стороннее расширение—107 случаев.

Обызвествления 2-й и 3-й степеней в большинстве случаев встре
чается с двух сторон; одностороннее встречается только 2-й степени, 
как справа, так и слева. Третья же степень обызвествления с одной 
стороны не обнаружена. Суммарно обызвествление 2-й степени мы 
имеем справа—6, слева—3, и двустороннее—61 случай; обызвествле
ние 3-й степени—одностороннего не было ни одного случая, а дву
стороннее—8.

Малое количество обызвествлений в левой нижней части до не
которой степени можно объяснить не вообще их отсутствием, а гем, 
что сердце своей тенью закрывает гилюсы. Это тем более становит
ся ясным, что из имеющихся 2—3 случаев декстрокардии наблюда
лись обызвествления левого гилюса, когда сердце не мешает и по
следние становятся заметными.
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Выводы

На основании всего вышеизложенного мы можем сделать сле
дующие выводы:

1. Рентгенологически, даже при исследованиях в различных 
проекциях, не во всех случаях можно найти очаг Гона.

2 Отсутствие очага Гона рентгенологически не исключает воз
можности когда-либо имевшего место первичного комплекса.

3. Большая часть очагов Гона находится в правом легком—в 
среднем и нижнем легочных полях

4. На рентгенограммах, в большинстве случаев, очаг Гона и ре
гионарная железа находятся на одинаковой высоте. •

5. Обызвествление гплюсных желез также может быть не на 
стороне локализации очага Гона, а на другой стороне.

6. Гилюсные железы бывают почти всегда обызвествлены, что 
хорошо видно на рентгенограммах.

7. Степень обызвествления железы уменьшается при удалении 
от очага Гона, что ясно наблюдается на рентгеноснимке.

8. Обызвествлению большей частью подвергаются железы, рас
положенные по середине, затем верхние и реже всего нижние.

9. В преобладающем большинстве случаев обызвествления ги- 
люсных желез бывают либо минимальной, либо 1-й степени (98%). 
Значительно редко наблюдаются обызвествления 2-й степени (1,08'Уо) 
и незначительное количество обызвествлений 3-й степени (0,92%).

10. Расширение г плюсов часто встречается при ТБК заболева
ниях (61,7%).

11. Двусторонние гилюсные расширения, а равно и обызвест
вления, занимают преобладающее место.

Институт рентгенологий и онкологии
Министерства здравоохранения Поступило 27 VII 1951 г.

Арм. ССР

Լ. Ս*. II սււ|սւ[>Լլւսւհ

ԹՈՔեՐՒ ԴՐՈՒՆՔՆեՐհ ԳեՂԶեՐհ ե< ՃՈՆհ ՕՋԱհհ 
ՌեՆՏԳեՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈհՍՈհՄՆԱՍՒՐՈՒՔՅՈհՆԸ

1Լ 1Г Փ II Փ II !• Մ

Հոնի п9ш(нр համարվում I; պալարախտի ղուրաղ ման առաջին շրջանի 
ավարտման ձերւ եւո կարող Լ գտնվեք ծրդանիէքմի տարրեր մասերում, 
1“"Л/ 1'Ւ ճնշող մեծ ամ ասն ու.թ յ՚"մ /' ի1որերա.մ' ե՚Ո ի! ապլե րալ ւ!ա-
ит մ; ՛հոնի էւ9ւսիւր չի համարվում որսլես մեռած ղ ո / ա I/ էս թ յո ։.Ն , 
'•եղինակներր կարծում էին սկզրներու մ, այլ նա հանգ իսանամ Լ, չնայած 
կրծման, խարնված ինէիևկգ ի ա յ ի տղրյոէ քւ։ 4՚յ՚ք է պատճաոր, որ որոշ 
'1 ե՚պրերոէ մ, երբ նրա համար ստեղծվում են աճման րարենպսււււո պայման-
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՛հեր, սկսում Լ ղ ա րդան ա [ ե տււղ "[ “՚ / /' “• [" տ [• "/ ր '> ։/ /. էէ ։ Թ •• յ»ե ր սւ </' սշ մ իշսր 
1>է II ր կարելի Է Է քՀհ Ո է մ ււենտդենարանորե՚հ հա յա՚Նա րե րե/ Հոնի ռքսւխր, 
հեաե հետադոտման յրՆսնա մ նսւ կարււղ Լ ներծծ ւք ե/ և իսպառ վերանալ, 
ռակայն այդ } /' է1իոորււմ ավյալ անհա աի մււտ սրևԼ ,1ւա1՛տնակ ւրււււրեր- 
կոէ լողային պրռէլեէէի դո յու ք1 յ ււ էն ւ, ւ "հ են ալ ր է

Այ՛լ </ եպյււււ մ ոդ՚հէււ թ յ ան Է հաււնռւ մ ՜։ իլո ւ ս ա յին դէ;ւլ^երի կրակալսւ մր > 
սրր միշտ Լ/ լինամ Լ աիւաահար ւք ած հ իրւ ւ. սն 1է ր Ոէ.մ ւ

1/՝1;ր մաաերիաւի հիման >քրա, էէրն ընդդրկւււ մ Լ ւ)'եծ Հէանակսվ ոենտ- 
էչենայ րաւ1՝ներ, ս ւ ււա ւէ՚՚հաս ի րւււ թ յէէէն ր աաչ/է11 կ ։ս յն ւի ւս ււ ա ր , II ր ամեն ա՞ն֊ 
դամ Դ իւ"ւ ‘էա յ ին դեդձ1քրի կրաւրու)՛ կամ թհ Հոնի ս9ախ լիներէ! ւ/ե ււ/ր ա ւ)'հ 
իյ ե ա ււ ան ր ն ր ա :

ԼԼէրաԳնալին ւէարակւքան մասին դսւդաւիա ր կաւլւ) ե յւ։լ հաւքալ. մի. տ ան^ 
■•րա<1եչա Լ ււ լւ/էււմն ա ււ ի րե [ '։ ի քՈէ֊սնե ր ի . րջա՚հ II ւ 11՛ եդւսծ կ ր ա կ ա լ ոււքն հ ր րր 
քքքմե իքոքերոււ)՝ եղած պր/ււ/եսր, մ անաՀանդ երեիւաների մսա, կասկած Լ 
հարսււքււէ.մ ա ս ա Հհ ա յ ի՚հ ւքարակման մառին, ա ռլ ա ղ ե դձ/. րսւ.մ եղած կրակա֊ 
/Ոէմների ա սկա յւււ.ք<1 րս՚ե դեպրւււմ պրւ>քքեււր ռրպես աոածնային

4իէավ։ււ-մ Լ:
1ւ[նելււվ այս միշտ սլեար Լ ոէշաղիր /ինել ւսյն "Հնձանէք

նկաււս)՝ ամ ր, ռրււնր մուււ կան կ րաղ ո է մնե ր , ինչպես ՝• ի / »! է ս ա յ ին ղեղձերւււմ ՚ 
նէէէ յնպես ե Հոնի օջաիւի ձ1ւովւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. К. Бенсцкая

Некоторые подробности в развитии пыльцевых 
зерен барвинка (наблюдения на живом материале)
Пыльцевые зерна барвинка [Vinca minor L.) изучены рядом ис

следователей на фиксированном материале (финн [6], Мюллер [7]). 
Вскрыты многие особенности процесса развития пыльцевых зерен, раз
решены некоторые спорные вопросы о структуре мужских гамет.

Но все же отдельные вопросы остались незатронутыми, неко
торые детали - невыясненными.

Долгое время исследования пыльцевых зерен покрытосемянных 
растений сводились к голому описанию фактов без каких-либо попы
ток их объяснения. Впервые в работах К. Ю. Кострюковой 14,5] дано 
биологическое объяснение процесса развития пыльцевого зерна, 
превращения вегетативной и генеративной клеток в нем. Было выяс
нено, что вегетативная клетка проявляет интенсивную жизнедеятель
ность на первых стадиях развития: расчёт за счет притока пи
тательных веществ извне. Однако жизнедеятельность ее угасает в 
дальнейшем, потому что условия развития клетки меняются.

Установлено также, что генеративная клетка растет от стенки 
пыльцевого зерна и внедряется в вегетативную цитоплазму, потому 
что находится в особом взаимодействии с ней и питается за ее счет. 
Угасание жизнедеятельности генеративной клетки связано с разви
тием вегетативной клетки.

После работ К. Ю. Кострюковой стало несомненным, что дви
жущей силой развития пыльцевых зерен является противоположность 
обмена клеток пыльцевого зерна.

Исследования К. Ю. Кострюковой [2,4] были проведены на пред
ставителях порядка лилиецветных. Представляло интерес изучение 

пыльцевых зерен и других групп растений для выяснения характера 
их развития.

Задачей своего исследования мы поставили изучение развития 
пыльцевых зерен представителя порядка Contortae, далекого от 
Liliiilorae, а именно барвинка на живом материале.

Методика исследования была следующая: пыльцевые зерна вы
нимались из закрытых пыльцевых гнезд и рассматривались в водном 
15% растворе сахара* без окрашивания. Для выяснения некоторых

* 15% раствор сахара является наилучшей средой для прорасгаиия пыльце- 
пыл зерен барвинка (Бенецкая (1J).
Известия VJ. № 3- 5
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вопросов применялось также прижизненное окрашивание нейтраль
ной краской, хризоидином и метиленовой синькой.

Пыльцевые зерна барвинка в незрелом, как и в зрелом, состоя
нии сферичны. На самых ранних стадиях, которые мы наблюдали, зерна 
еще соединены в тетрады, хотя оболочка материнской клетки пыль
цевого зерна уже не видна (рис. I табл. I).

Сквозь прозрачную экзину в цитоплазме ясно видно округлое 
первичное ядро пыльцевого зерна с крупным ядрышком, несколько 
вакуолей и значительное количество микросом, почти одинаковых 
размеров.

По мерс развития, пыльцевые зерна обособляются друг от 
друга, растут, отдельные небольшие вакуоли сливаются в одну боль
шую, первичное ядро пыльцевого зерна занимает эксцентричное по
ложение и делится.

Наблюдать стадии кариокинезиса в живых пыльцевых зернах 
барвинка нам не удалось. Повидимому, элементы делящегося ядра 
пыльцевого зерна столь прозрачны, что не отличаются лучепрелом
лением от цитоплазмы. Возможно, что процесс деления протекает 
очень быстро и поэтому не был замечен на нашем материале-

У ландыша при наблюдении живых пыльцевых зерен К. 10. 
Кострюкова [4| также не видела стадий кариокинезиса.

Вскоре после деления в пыльцевом зерне ясно видны две клетки: 
вегетативная и генеративная.

На этой стадии развития пыльцевое зерно достигает значитель
ных размеров. Сравнение рисунков 1 и 2 табл. 1 дает представле
ние о размерах пыльцевого зерна до и после деления. Молодая ге
неративная клетка находится у стенки пыльцевого зерна и имеет 
линзовидную форму. Ее крупное овальное ядро с ядрышком окру
жено тонким слоем цитоплазмы. На вытянутых полюсах клетки в 
цитоплазме можно видеть небольшое количество телец сфериче
ской формы, окрашивающихся нейтральной красной в красный цвет 
и, следовательно, представляющих собой капельки вакуома генера
тивной клетки. Подобный вакуом мы наблюдали в цитоплазме спер- 
миев в живых пыльцевых трубках барвинка и других представителей 
Соп1ог1ае [I]. Этот вакуом описан также К. Ю. Кострюковой у амарил
лисовых [2, 5]. В. В. Финн [6] наблюдал в цитоплазме генеративной 
клетки барвинка тельца, окрашенные железным гематоксилином н 
черный цвет. Повидимому, они представляют собой капельки вакуома.

В оболочке генеративной клетки при хороших условиях осве
щения видны блестящие, тесно прилегающие друг к другу зер
нышки сферической формы и одинакового размера (рис. 2 табл. I).

Зернышки в оболочке генеративной клетки на живом материале 
впервые описаны К. Ю. Кострюковой |3].

Вегетативная клетка значительно крупнее генеративной. Ее 
большое ядро правильной сферической формы напоминает собой 
пузырь., наполненный жидким содержимым. В ядре хорошо видно
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Таблица I

Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе с увеличением 
«б. 90 X ок. 10.

1. Пыльцевые зерна сферической формы, соединенные в тетрады. В цито
плазме видны вакуоли и микросомы В трех пыльцевых зернах видны ядра.

2. Пыльцевое зерно. Генеративная клетка находится у стенки. В средней 
части генеративной клетки видно крупное ядро с ядрышком, на вытянутых полю
сах—капельки вакуомз. Оболочки генеративной клетки имеет зернистое строение. 
В цитоплазме вегетативной клетки видно сферическое ядро с ядрышком, одна 
крупная вакуоля и многочисленные микросомы.

3. Генеративная клетка, отделяющаяся от стенки пыльцевого зерна. Рядом с 
ней находится вегетативное ядро.
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Таблица II

4. Сферическая генеративная клетка в вегетативной цитоплазме. Рядом с ней 
видно вегетативное ядро.

5. Часть пыльцевого зерна с генеративной клеткой, принявшей яйиевидпу» 
форму. Рядом с генеративной клеткой находится вегетативное ядро.

6 и 7. Генеративная клетка на стадии вытягивания.
8. Вытянутая генеративная клетка в вегетативной цитоплазме. Рядом с ге

неративной клеткой находится вегетативное ядро амебоидной формы.
9. Генеративная клетка, принявшая форму теннисной ракетки.
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•ядрышко с несколькими вакуольками. В цитоплазме вегетативной 
клетки находится одна большая вакуоля и множество микросом, 
почти одинаковых размеров.

Генеративная клетка постепенно отделяется от стенки пыльце
вого зерна (рис. 3 табл. I) и внедряется в вегетативную цитоплазму, 
в это время из линзовидной она превращается в округлую и оказы
вается со всех сторон окруженной вегетативной цитоплазмой (рис. 
4 табл. П).

Вскоре на одном из полюсов генеративной клетки появляется 
выступ (рис. 5 табл. П). Несколько позже выступ появляется и с 
другой ее стороны. Особенно интенсивно растет один колец генера
тивной клетки. Он достигает значительной длины и часто бывает 
изогнут. Генеративная клетка тогда напоминает своей формой тен
нисную ракетку (рис. 6, 7, 8 и 9 табл. II).

Подобные выросты генеративной клетки в пыльцевом зерне 
барвинка при наблюдении фиксированного материала были описаны 
В. В. Финном [6].

Морфологические изменения происходят также в ядре, вакуоме 
и оболочке генеративной клетки.

Ядрышко в ядре становится невидимым, капельки вакуома в 
цитоплазме увеличиваются в размерах и числе; что касается зерны
шек в оболочке, то они хорошо видны вплоть до поздней стадии 
развития, хотя лучепреломляемость их падает.

Изменяется и вегетативная клетка. Вегетативное ядро на стадии 
генеративной клетки у стенки и позже, при начале ее вытягивания, 
растет, сохраняя идеально сферическую форму. Сравнение рисунков 
2 и I дает представление об увеличении размеров вегетативного 
ядра на этой стадии развития.

В дальнейшем ядро теряет тургор и делается амебоидным (рис. 8 
табл. II).

На этой стадии заметно также, что микросомы в вегетативной 
цитоплазме различаются в размерах.

Дальнейших стадий развития генеративной клетки в живом 
пыльцевом зерне барвинка нам не удалось наблюдать. Пылинки ста
новятся в это время непрозрачными, так как вегетативная цитоплазма 
переполняется микросомами. Известно, что деление генеративно։։ 
клетки барвинка происходит еще в пыльцевом зерне (Финн [6]), в 
пыльцевые трубки переходят уже сформированные спермин—клетки 
(Бенецкая [!]).

1. Исследование живых пыльцевых зерен барвинка дало воз
можность расшифровать ранее описанные В. В. Финном образования 
и установить наличие вакуома в цитоплазме генеративной клетки, 
хорошо видимого на всех наблюдаемых нами стадиях развития.

2. Исследования живого материала показали присутствие зер
нистой оболочки генеративной клетки на стадии ее у стенки пыль



70 Г. К. Бенедкая

цевого зерна, при погружении п вегетативную цитоплазму и при ее 
вытягивании.

3. Сравнение наших данных с данными К. Ю. Кострюковой [5]. 
наблюдавшей зернистую оболочку в генеративной клетке ряда ра
стений порядка Liliiflorae. весьма отдаленных от описываемого нами 
растения (порядка Contortae), дает возможность предположить, что 
наличие зернистой оболочки генеративной клетки на определенных 
стадиях развития является общим признаком для всех покрытосе
мянных растений.

4. Мон данные показывают также, что морфологические пре
вращения вегетативных и генеративных клеток пыльцевых зерен 
Vinca minor сходны с установленными К. К). Кострюковой для пред
ставителей лилиецветных. Это свидетельствует об общности биоло
гической закономерности, вскрытой К. К). Кострюковой на пыльце
вых зернах лилиецветных.
Институт генетики и селекции Поступило 26 XII 1952 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. Агннян и В. О. Бабаян

Изменчивость озимой пшеницы велютинум при 
посеве недозрелыми семенами

Согласно учения Мичурина—Лысенко Наиболее податливыми к из
менчивости являются организмы, у которых наследственные свойства 
еще не закреплены. Гаковыми являются стадийно молодые растения, и 
чем они моложе. тем более подвержены изменчивости. И. В. Мичурин 
писал, что «всякое растение имеет способность изменяться в своем строе
нии, приспособляясь к новой среде в разных стадиях своего существо
вания..,» ([4], стр. 124).

Изучая соотношение продолжительности стадии яровизации в зави
симости от эмбрионального возраста зародыша, А. А. Агинян [2]. отме
нил. что при посеве пшениц незрелыми семенами происходит массовое 
фор мообр азов a i шс.

Для изучения ггого явления нами в 1946 г. при кафедре физиологии 
растений Армянского сельскохозяйственного института был поставлен 
опыт. Подопытным материалом служила пшеница велютинум (Tr. vul. 
var. velutinum), семена которой собирались в разной фазе их зрелости. 
Отбор семян производился через каждые два дня. начиная с 30.V по 
i VI. 1946 г., т. е. через три дня после цветения и до состояния восковой 
спелости. Всего было взято 17 образцов семян. Эти семена были высеяны 
1 X 1946 г. колосьями в грунт.

Весною следующего, 1947 г. было .замечено, что растения, получен
ные От незрелых семян, морфологически изменились. Безостая, сильно 
опушенная, белая с красными зернами пшеница велютинум дала целый 
ряд разнообразных форм. Данные об изменчивости пшеницы велютинум 
приведены в таблице 1.

В приведенной таблице, особый интерес представляет графа, в кото
рой указывается количество изменившихся растений в процентах к их 
общему числу. Здесь же >т [оказывается, что в зависимости от увеличения 
веса зерен, т. е. увеличения возраста семян, падает процент изменчивости 
от 16,6 до нуля. Собранные и фазе зеленой спелости семена (вес 
НЮО штук сухих семян равен 0,58 г) дали изменчивость на 16,6%; собран
ные в восковой спелости (вес 1000 штук сухих семян равен 21.32 г) дали 
всего 2,4% изменчивости, а более спелые- изменений нс дали.
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Таблица 1
Динамика изменчивости озимой пшеницы велютинум в зависимости

от эмбрионального состояния его семян
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30/V 1946 г. 3 0,58 серо-зеленая жидкость 36 6 16,6-
1 . . 5 1,09 38 6 15,8
3 VI . 7 2,39 серо желтая прозрачная 

жидкость
82 10 12,2'

5 > •» 9 4,36 _ ж 117 12 10,2
7 , . 11 3,75 молочная жидкость 97 19 19,6-
9 . . 13 8,4-1 ios 24 22,2

11 ж . 15 0.57 вязкая молочная жид
кость

ы 10 12,3

13 . . 17 12,14 93 10 10,7
15 . 19 20,71 творожистая жидкое чч. 109 11 10,1
1/ . 21 23,40 >32 10 7,6;
19 . . 23 25,45

28,28
92 7 7,6

21 . . 25 81 6 7,1
23 , . 27 30,45 гворожистая масса с зе

леным оттенком
95 6 6,3

25 . . 29 31,32 желтая творожистзя 
масса

77 3 3,9

27 . . 31 31,75 воск со следами жид
кое։ и

82 0 2,4

29 - . 33 32,0 желтый воск 97 0 0
1,А'11 . 35 32,3 воск с блеском 81 0 (։

В<<: образовавшиеся формы были собраны и по одному колосу из 
каждой высеяны осенью 1947 г. колоска ми а грунт. В следующем, 
1948 । яс вилось, что бп.чыиинс । ьо форм не сохранили приобретенных 
признаков, т. е. они воспроизвели родительскую форму—велютинум. а 
возникшая в 1947 г. новая форма, бслоколосая, остистая, голая с крас
ными зернами, т. е. эритросперм ум— изменилась и образовала четыре 
новых формы.

1. Безостую, опушённую, белую с красными зернами исходная фор
ма вел юти пум.

2. Остистую, голую, белую с красными зернами эритроспермум.
3. Безостую, голую, белую с красными зернами—лютесценс.
4. Полуостую, голую, белую с красными зернами—суб-эритри- 

спермум.
Возникновение этих новых разновидностей показывает, что формо

образовательный процесс продолжается также во втором поколении.
Все указанные формы образовали вполне нормальные растения с 

мощным кущением, крупными колосьями и хорошо выполненными зер
нами.

Сохраняют ли возникшие новые разновидности пшеницы свои призна
ки в дальнейшем?
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Для выяснения этого вопроса указанные три пшеницы (четвертая 
материнская в дальнейшем не изучалось) осенью 194S гида были высея
ны л грунт. Всходы были довольно дружные. Весной 1949 г. растения всех 
трех разновидностей нормально развились, дружно выколосились и 
ссирели. Из высеянных трех пшениц две -остистая н безостая пли а я— 
полностью сохранили приобретенные признаки, полуОстая в 1949 году 
изменилась и дала формы:

I. остистую, голую, белую с красными зернами.
2. безостую, голую, белую с красными зернами,
3. полуостую, голую с красными зернами.
Ниже приводится рисунок, изображающий процесс формообразова

ния при Посеве незрелыми семенами (рис. I).
Как образовавшиеся в 1948 году, гак н образовавшиеся в дальней

шем от полуостой формы безостая (лютесиенс) и остистая (эрнтроопср- 
мум) и в 1950 году оказались вполне константными.

Факт константности этих двух форм являет собой пример наслед
ственной изменчивости пшениц при посеве неспелыми семенами.

При постановке опыта мы исходили из известного положения мичу
ринской биологии о том, что растения наиболее изменчивы в стадийно 
молодом состоянии.

При посеве семян в незрелом, эмбрионально молодом состоянии мы 
имеем дело с неофбрмнвшнмся зародышем, организмом с еще нс закреп
ленными наследственными свойствами. Нужно предполагать, что зигота, 
являясь продуктом взаимоасснмилиции родительских половых клеток, 
несет в себе наследственные возможности обоих родителей. Она не обла
дает вполне определившимися, закреплении ։и наследственны мн свой
ствами, н поэтому «организм,—как указывает академик А. А. Авакян.— 
в разные периоды развития обладает разной податливостью к измене
ниям. в ранний период организм а целом, а половые клетки н зигота тем 
более легче поддаются влиянию изменившихся условий» ([!]. стр. 20).

Такая относительно легкая податливость может быть только у ра
стений с незакрепленными наследственными свойствами.

Формирование наследственных свойств, невидимому, можно разде
лить на 2 этапа: первый—слияние половых клеток и образование зиготы. 
Морой—развитие зиготы и до полного созревания семян. Если тсхлько 
в первом этапе закладывается наследственная основа будущего организ
ма, го во втором этапе, формируясь. закрепляются наследственные 
свойства.

Закрепление наследственных свойств организма происходит па ма
теринском растении‘в процессе питания развивающегося зародыша сока
ми матери.

При сборе семян п незрелом состоянии они в той или иной степени 
лишаются воспитательного влияния материнского организма и не закреп
ляют своих наследственных свойств. Отсюда следует, что чем раиынс 
собираются семена, тем ближе они стоят к состоянию «иготы к тем более 
они изменчивы Эта закономерность, как правило, наблюдается и в на-



Рис I. 1-ряд֊ исходная форма вел ют ин\.м 1946 г., 2 ряд—ости
стая форма, образовавшаяся в 1917 I., 3-ряд—формы, образп- 

вавшиеся в 1948 г.. 4-ряд — формы, образовавшиеся и 1949 г.

Шём опыте. Из данных таблицы 1 видно, что с умень?ненисм эмбриональ
ного возраста семян увеличивается процент изменчивости формирую
щихся из них растений.

Одновременно у незрелых семян в гой или иной степени отсутствует 
эндосперм, который является первоначальной пищей растения в момент 
его прорастания. Поскольку вещества эндосперма накапливаются из 
соков материнского растения в процессе созревания семян, то первона
чальной пищей тронувшегося в рост зародыша являются вещества мате
ри. Этим эндосперм как бы изолирует зародыш о։ влияния внешней сре
ды и стабилизирует его наследственные свойства [5]. Стало быть, отсут-



Изменчивость велютиаума при посеве недозрелыми семенами 77 

стоне или недостаток эндосперма лишает зародыш этого стабилизирую
щего влияния. Такой зародыш в момент прорастания подвергается силь
ному влиянию среды и изменяется.

При посеве незрелыми семенами их зародыш с самого момента дви
жения и рост вынужден питаться не веществами эндосперма, которые 
у них в той или иной мерс отсутствуют. а тем, что ему предоставляется 
в почве и Вообще в окружающей среде.

Эмбрионально молодой зародыш. будучи молодым, с незакреплен
ными свойствами организмом, попадает в несвойственные для него .усло
вия питания, изменяет свойственный своей породе тип обмены веществ 
и наменяете».

В ы в о д ы

1. Эмбрионально молодой зародыш с первых дней своего обрызовп-. 
ння способов н«х'лроп:<водить новый организм.

2. Эмбрионально молодой зародыш не обладает закреплённой на
следственностью и по своей природе изменчив. Поэтому при посеве незре
лыми семенами получаются как морфологические, так и физиологические 
наследственные изменения.

3. Можно направленно использовать это свойство незрелых семян* 
для переделки природы растений и получения новых, полезных форм. 
Поэтому необходимо всестороннее изучение описанного явления.

Армянский сельскохозяйственный институт, Поступили 2 1 1953 г.
Институт генетики и селекции растений

Академик наук Арн. ССР
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II.» II.. Ս.ւ||ւհւաէւ և Վ. X. I'uipuijuifi

ԱՇՆԱՆԱՅՒՆ ՀեԼՅՈհՏՒՆՈհՍ ՑՈՐեՆՒ ФИФЛИМШ^ЗОКЬС 
ՋՃԱՍՈհՆԱՑԱՄ ՍԵՐՄեՐՈՎ. ՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐեԼԻՍ

Ա Մ Փ I) Փ 11 Ի 1Г

1/աղմի էմրրիռնա/ հասակի ան ա կ ո ւ թ յունր րւոյռերի մ աւլւււնդսւկսւ~ 
նա թյան աե ււա կե սւ ի у in и tn tfli ши ի ր վ /• / Լ վ ե / յ и ։ սւ ին tn մ աչնանադ սւն дп* 
րենի վրա։ Այդ ցՈրենի սերմերը հավաքվեք և ցանվել են նրանց ипцн:- 
նարյման տա լւրե ր շրջուններում՝ սկսած Л աղկու if ի ց եր1,Հր օր հետո, մինչև 
ււերւ)երի մոմային հ tit и tn ն ա ց մ ան ւր^ան ր: 1949 թ. աշնանը հավաքվել և 
ցանվել են ընդամենը 16 նմուշ։ Այդպիսի д անքս ի հետևանքով ч ա itnf if ե [ 
են էոմևղ փոփււխւս թյու ններ, ո ր ի դինամ իկան, կապված սերմերի /, if ր ր իո- 
նալ հասակի հետ fjnijg Լ տրված .V / աղյա սակում։ Փովուիրված ձև՜երը 
ցանվել են 1947 թ- աշնտնւը. ն րանց ից սպ իա ակահասկ, քիստավոր, if երկ, 
կարմիր հսոոիկներով (կրիուրւէսպերմում) ձեր նորից Լ վոոի ո իր ա թ յա ննե ր 
տվել և աո ած III ց րե լ հ limit յա/ տիպերը ՝

I. и и/ իա ակահ ա սկ, անքիստ, թավոտ կարմրահատիկ—if ել յո tin ին tn.il 
( մ այրական ձեր)

3. աղ իաակահասկ, մերկ, ունքիս ա, կա ր if րահաւո իկ- / յ и ւ m ե и ց են U.
3. J> £ քիստավոր 21 էրիս։լոէԱպերմում ,
4. յ> А> կի սա քիստավոր Л սու ր-Է րիւրրլուսպեր֊

if ում г
Հետագա 1948 և 1949 թթ՛ ընթացքում ա ո ա Q աց ա ծ / յ it ււոեււ ցեն it h 

է րիարп иu/l,րմnt tl ա յ/ա ա h иակներր /րի՚ք и/ահ ւդանե/ են իրենց ձերւ
12հ ււոոււն ա ր ած սերմեր ցանելով մենք դւրրծ ենք աներհ/ չհասունա- 

ւ/ած սաղմի հետ, որ/ւ էինելով այո կամ այն շաւիսվ երիւրրաи արդ, ղիղէււոտ~ 
JՒ ԴI"1* թ J'"նր մսսւիկ որղ ան ftղմ, կայուն <1աոանդական հասրկէււթյսւններ
՝ ի էէ է նէւ ւյե ր Այղ չամրապնդված մ ա it ա՛հ դ ա կան հա ակ ո t թ յ անն ե ր՜հ ար-
դյունյւ են այ*1ւ րանի, է/ր էմրըիսնա/ ււաղմր քւր աճման և դարդարման 
и/ pili)lilllti ւ) ղ /ւկվ tn մ է մայ/ւակա<1ւ որ դ անիղմի դ ши ա քւրակոդ աղ դ ե ր ու թ յու նիր է 
քուււ/ի դ րոէն քո/ չհաս Ո է ն ա ր ա ծ սերմերր այս կամ ։։'Հ1' չաւիսվ ղրկված են է՛ն- 
դոսպերմիէք, ,։րր էհ WJI ա pb րա կա՛ն и տ ա ր ի / ի ղսւ տ ո ր ի ղեր է իէադէէւմ }՚5|»

երիտասարդ, չ ա մ լւ ս/պնդ վ ած մ աո ւէւնդակա^ւ հատկու թ յուննե ր ււլնեւրպ 
սերմր ղււլրկ /ինե/ււվ է՛հդ п и ւդ ե րմ ի ր, րնկնոէմ Լ կյ,ս,'4,ի "'JI պայմաննկրի 
մեծ, փոխում է իրե՚հ հատուկ նյութերի վու իրան ակ ման տիպր ե փոխվում
k ինքը.

I/եր էիորձի հքոք ան 'fl"" ւդարղվե՜յ է, որ՝
1. չհասրոնաւ/ած Ստղմր իր ա it ա ծ ա դ մ ան աոած ին օրերիդ րնդունսւկ 

Լ “1‘Որ րույս ւոաքու.
2. չ հ ասա նաց ած и ա դմ ի «/ ա ո անդ ա կ ան հ ւաւ, կ ու. թ յ ա նն ե ր ը աւ1 րապընղ- 

ված չեն, որի հետևանքով նա ւուս/իս է մ աոտնդվող if и րֆււ/ոդի ակ ա՛հ և փքւ> 
ч Ւ111пч !՛ "՚ կ1,1 ՛/՛ ՛՛ ՚1՚ ՛՛ I" ՛" Р յ *՛ ՛■ ւ՛ ■

3. չհասսլնաց ած սերւքերի այդ հ ա ակու թ յ ո ւ ն ր կարե/ի է ն ւդ ա տ տ կաղ ի/> 
ձեով ntfin աղ ո րծ ել նոր ձևեր inn ան in / Ո ւ ե ր ու յ и ե ր ի րն tn յթ ր վաիէերո համարէ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Дж. А. Бахалбашян

Влияние степени кущения пшеницы на качество зерна
Как известно, кущение п-шеницы является одним из важнейших усло

вий, обеспечивающих получение высокого -.урожая. Однако существуют 
некоторые данные о том, что чрезмерно сильное кущение является отрн- 
шпельным явлением, неблагоприятно влияющим на количество и каче
ство урожая. Ряд авторов, на основании своих исследований, приходит 
к выводу, что кущение пшеницы приводит к ослаблению главного стебля 
и к образованию щуплых зерен. И. Миллер в работе «Влияние боковых 
побег՛ <:•; на <|юрмирование колоса у яровой пшеницы» [3] показывает, что 
кущение задерживает рост главного стебля. «Побега кущения ограничи
вают ростовые процессы я колосс главного побега и задерживают его 
развитие, вследствие оттягивания от него виды, минеральных и -пластиче
ских веществ»—пишет И. Миллер.

В противоположность этим, другие последователи считают, что куще
ние является полезным фактором, положительно влияющим на урожай 
шпеницы. Д. Д, Ромащенков в своей работе |4], посвященной изучению 
влияния кущения на урожай яровой пшеницы, говорит: «...энергия куще
ния ярсяюй пшеницы повышает урожай основного колоса. Как правило, 
чем больше энергия кущения, тем выше урожай зерна колоса и его каче
ство, по сравнению с менее кустящимися». Следует отметить, что эти обе 
группы исследователей имеют в виду обычное кущение, являющееся 
одним из положительных свойств пшеницы в выявляющееся в обычных 
условиях возделывания.

Однако известно, что в условиях генетической и селекционной экспе
риментальной работы, а также производства, растения часто сильно 
куси.тея, образуя несколько десятков стеблей. Поэтому мы решили изу
чить влияние именно такого кущения на количество и качество урожая.

В статье «Зависимость качества зерна ветвистоколосой пшеницы от 
количества зерен в колосе» [5| нами было выяснено, что в обычных усло
виях возделывания качество зерна падает в зависимости от увеличения 
его кол.'.честна в колосе. Разбираемые ниже результаты проведенного 
нами опыта дают возможность составить определенное представление о 
характере изменения качества зерна при .увеличении количества стеблей 
на одном растении. Опыты проводились на озимом сорте пшеницы Арта- 
шати 42 (турнякум). Для анализа были взяты как обычно раскустившие
ся кусты, так и сильно раскустившиеся.
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Нормальные кусты имели в среднем 4 продуктивных стебля, сильно 
раскустившиеся же кусты имели в среднем 80 стеблей. Отметим, что 
последние были получены по краям поливных борозд и имели более бла
гоприятные условия увлажнения.

Анализ продуктивности колоса проводился на большом-количестве 
Кустов, причем колосья в каждом кусте были разделены по первому 
и второму (верхнему и нижнему) ярусам. Результаты анализа приведены 
в таблице 1.

Данные анализа продуктивности колосьев с нормально и сильно 
раскустившихся кустов озимого сорта Арташати 42
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Первый Сильно раскустив НО 80 12.6 ' ՛ I ,5 2,8 38,8
Второй шиеся кусты

■ 33,0 !,Ш» 32,1

Первый Нормально рас- 
юстнвшиеся П6 4 9,1 33,5 1,55 12.6

Второй кусты 8,0 24,5 0,26 39,2

Из приведенной выше таблицы видно, что колосья сильно раскустив
шихся кустов отличаются большой мощностью развития; они крупные, 
содержат в среднем 61,5 зерна в колосе. Колосья же нормально раску
стившихся кустов по указанным признакам значительно отстают. Зерна 
от последних колосьев по абсолютному весу, по выполненности и форме- 
дают лучшие показатели. Вследствие образования сильных кустов с 
крупными колосьями получаются сравнительно мелкие, недостаточно вы
полненные зерня с низким абсолютным весом—38,8 г, тогда как абсолют
ный вес зерен с нормально раскустившихся кустов составляет 42.6 г.

Снижение указанных качественных показателей зерна обусловлено 
прежде всего тем, что количество питательных веществ, поступающих 
н их распоряжение, оказывается недостаточным, тчк как значительная 
часть питательных веществ расходуется на образование мощной вегета
тивной массы.

Аналогичная картина наблюдается и при определении прорастания՜ 
черен от нормально и сильно раскустившихся кустов. Результаты опреде
ления энергии прорастания приведены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что как у зерен от сильно раскустив
шихся кустов, так и у зерен нормально раскустившихся кустов прораста
ние началось на следующий же день, но энергия их прорастания оказа
лась различной: в первый день зерна от сильно раскустившихся кустов-
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Данные анергии прорастания
Таблица 2

Вармаяты
Энергия прорастания Всхо

жесть 
в проц.

в первый день 
проросло зе
рен о проц.

во второй лень 
проросло зе
рен п проц.

Сильно рагкустнпшчесн
кусты 58 42 ИХ)

Нормально распустив*
шисся кусты 72 28 100

проросли ни 58%. а зерна от нормально раскустившихся кустов на 72%.
Отрицательная роль сильного кущения проявилась таюкс при опре

делении химического состава зерна и технологических свойств муки. 
Результаты химического анализа зерна приведены в таблице 3.

Данные химического анализа зерна
Таблица .?
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Зерна сильно раску
стившихся кустов 11,50 0,95 2,15 13,50 27,5 среднее

Зерна нормально рас
кустившихся кустов 10,86 1,67 2,38 14,25 25,0 хорошее

Из данных таблицы 3 видно, что зерна от сильно раскустившихся 
кустов по количеству накопленного белка (13,5%) значительно уступают 
зернам от нормально раскустившихся кустов, содержащих 14,25% белка. 
Как известно, условия произрастания влияют на химический состав зерна. 
Особенно же сильное влияние на накопление белка оказывает избыточное 

щаж пение. Как было отмечено выше, кусты с высокой энергией кущения 
фазовалнсь вследствие обильного увлажнения. что и отрицательно 
юзалось на накоплении белка, одновременно снижая его количество. 

Кроме того, наблюдается снижение количества и ухудшение качества 
। Клейковины. Хотя разница в количестве клейковины небольшая, одпак'» 
се качество у нормально раскустившихся кустов значительно выше.

Таким образом. наши опыты показывают, что при сильном кущении 
пшеницы хотя и повышается урожайность, однако в значительной мере 
ухудшаются качественные показатели зерна. Поэтому в целях устранения 
такого разрыва между высоким урожаем и низким качеством зерна необ
ходима высокая агротехника, важнейшим элементом которой является 
режим питания. Несомненно, на фонах высокого плодородия почвы и 
сгротехпикн и при сильном кущении растений можно получать высокие 
качества зерня.

Институт генетики и селекции растений 
Академии наук Арм. ССР 

Нанести» V. № З-б.
Поступило 76 IX 1952 г.
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5>է. X. Ր-ախալթսւշւահ
ՑՈՐեՆՒ ՈՒԺեՂ. ԹՓԱԿԱԼՄԱՆ ԱՋԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ 

ՃԱՏՒԿՆեՐհ ՈՐԱԿհ ՎՐԱԱՄՓՈՓՈՒՄ
Տվյալ փոր՛ձով մենյւ •/ ան կա ց ե/ ենյէ պարղել տարրեր [ստության ւղտ յ- 

մ աննե րում աճած ցսրենի րու յսե ր ի թ tft ա կա լմ ան հասկեր ի մեծ ութ յան I։ 

նրանց հա տ իկնե ր ի բունակի և որակի էի ո վւ ո իւ մ ա՛հ հեւո կապված մ ի քանի 
հարցեր:

Այղ նպատակ ի համար օդա ադո րծ վե լ Հ Արարատյան հարթ տվայրի 
պայմանն երա մ մշակվող աշնանացան ցորենփ Արտազատի 42 սորար, որի 
ցանքսը կա at ուրվել I; lOHl թվականի հոկտեմբերի 20֊ին բույսերի Գենետի
կայի ե սելեկցիայի ինստ իտոււո ի կ j>n պե ր ի մ են։ո ա / բազայի պա յմ աններում t

Համեմiiiuitti թյան համար վեր ց վե[ /.5» միջինը չորս ցոդունք SO gn- 

ղա-'h ունեցող րույսե ր:
Աաացված տվյաքնե րն ասում են այն մասին, որ աւ/եղ թ ւի ա կա / ։/ած 

բույսերի հտաււնացու մ ր ձղձղվոււ1՛ Լ, այդ րայսերր էյածր են քինում, հսա- 
կերքւ հաւ1՝եմաւոարւււ ր իւ ռշււ ր, ւյ ււ ղ ո I‘հ՛հ ե ր ր հաստ ե տմուր, հտւոիկների րա- 
նակր ե կջիոր տվեք ի րարձր, յւտն սււվ ս րական իւաւււթ ւա՚հ պ այ մ աններու-մ 
աճած րու յոերր < Uակւսյն հատիկների որակական հ ա ակտնիշնևրււվ h րա- 
ւքարձակ կշոով 'հրււՀհր 'հկասէելի կերպով հեւո են մնում սովորական իւաՈԼ- 
թյտն սքտյմ աններում աճած րույէէերից։

Շատ ցողուններ ւււնեց ող րա յսերիւյ ասացված հատիկների որակի 
հետ էքևալր պեսւր Լ րաց ա ու րեյ հա տ իկակաքման շրդանում րույսերի սւրա- 
մ աղ րու թ յան ւոա!լ իրենց մասսայի համեմ ատ ությաւք ր մհնդանյութերի պա- 
կտււով, օրը կ,1,րեքի I; վերաց՚էւեք րարձր ա էյր it ա ե իւն ի կայ ի ե սնման ։։/«<//’- 
if ի կա րդւււվււրմ ան մ իթէցէւվէ



Sblb’iimp iIL3«։U.«ilkL UU1> %Ь8ПЬР‘ЗПЬЪЪЬРЬ U.mmtfNWb ИЗВ ECТИЯ АКАДЕ МИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
njin|. 1. <;jnu|wmCm. qjiinnipjoiCblr VI, № 3, 1953 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Л Н. Лзатян

Случай появления Ксении у обыкновенной фасолиМичуринская биологическая наука рассматривает процесс оплодотворения не как простое слияние сперматозоида с яйцеклеткой, а как сложный процесс взаимной ассимиляции мужской половой клетки нс только яйцеклеткой, но также и другими тканями материнского растенияПо мнению И. В. Мичурина, «рядом с настоящим половым процессом, продуктом которого является зародыш, заключающий в себе зачатки будущих форм растения, видимо протекает и другой процесс, другое соединение частичек (gemulae) мужского и женского организма, отражающиеся непосредственно на материнском организме...»Оплодотаорящее начало (пыльца) оказывает свое воздействие нс только на яйцеклетку и происходящий из нес зародыш, но и, кроме того, непосредственно на другие части материнского растения (И. В. Мичурин, •Соч., т. 1. 531, 532, 1939 год).В последние годы накапливается все больше и больше фактов, подтверждающих правильность мичуринского понимания процесса оплодотворения. Небольшой иллюстрацией к сказанному служит нижеприведенный факт появления ксении на обыкновенной фасоли (Phaseolus vulgaris).Для целей выведения нового селекционного сорта фасоли, которая может быть использована в условиях Араратской равнины Арм. ССР в качестве универсального сорта (на зеленую лопату и зерно), нами в 1951 и 1952 гг. были произведены скрещивания различных сортов.Был применен метод смеси пыльцы. Пыльца собиралась со свежих цветов, готовилась смесь и тут же наносилась на рыльца.При анализе Fo как в 1951. так и в 1952 году никаких изменений материнских растений нами не замечено.В 1952 году п одном случае нами замечено изменение признаков зерна материнской формы на одном растении.В качестве материнской формы была взята восковая фасоль, возделываемая в колхозе селения Шингавит и идущая в качестве Зеленой лопаты па консервный завод.Семена у этой фасоли одноцветные, темножелтые, цилиндрической формы.С такого материнского растения, опыленного смесью пыльцы, нами собраны измененные формы семян: светло окрашенные, с мраморной мозаикой, округлые.



84 А. Н. АзатянСогласно существующим литературным данным (Э. Э. Дитмер, Культурная флора СССР, 1947 г.) при скрещивании фасоли с разной формой семян в первом поколении появляются семена промежуточной формы, а мозаичная окраска доминирует над гладкой.В нашем случае изменение семян. образование на материнском растении мозаичной окраски взамен гладкой и изменение формы семян из цилиндрической в округлую нельзя объяснить процессом двойного оплодотворения, поскольку кожура семени и семядольные листы не являются эндоспермом, развившимся из оплодотворенного центрального ядра зародышевого мешка.Этот случай подтверждает еще раз, что в процессе оплодотворения пыльна была ассимилирована не только яйцеклеткой, но также и другими клетками полового пути материнского растения.При составлении смеси пыльца нами бралась со многих форм, в том числе из форм, имеющих округлые л мозаичные семена.Армянски։։ ссльскохозяйс։ венныйинститут Посту пило 14 1 1953 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л П. Даду рет<

Парамфистом и его промежуточный хозяин в 
Армянской ССР

Парамфнстомоа, гельминтное заболевание рубца крупного рогатого 
скота, овец к коз. имеет широкое распростри некие типи во всех частях 
земного шара. Патогенез его описан у Скрябина*. Заболевание вызывает
ся тремя методами РагатрЫМотпт сепг1 (ИсЬсг, 1790). До сих пор в 
литературе не было указаний на нахождение парамфисгома в Армении.

Во время учетно-производственной практики летом 1951 года на 
Ереванской бонне нами было проведено гельминтологическое исследова
ние рубцов от 120 голов крупного рогатого скота. В шести из них было 
обнаружено большое количество толстых, конусообразных сосальщиков, 
оказавшихся Р. септ!. Длина 30 свежих экземпляров, собранных у одного 
животного, была равна -1—7 мм. Наш материал, повидимому, более 
походит на европейскую форму вида, описанную Садатом (5л1ба1, 1936), 
чем на египетскую форму, установленную Луссом (Еоо$з, 1896). В даль
нейшем мы занялись выяснением цикла развития парамфистома в усло
виях Армении.

С целью получения яиц мы помещали червей в 0,75% физиологиче
ский раствор и оставляли их на 24 часа в термостате при температуре 
38° С. Мирацидни в яйцах развивались в течение 15—16 дней в термо
стате при температуре 28” С.

Согласно литературным данным, развитие партенбгенетйческих ста
дий парамфистома происходит в некоторых видах пресноводных моллюс
ков из семейств РЬузтдае. Р1апогЫ(1ае н 1лтпае1<1ае. Для искусственного 
заражения нами были использованы моллюски Р1апогЫд р1апогЫз I... 
выведенные из яиц и. следовательно, стерильные. Опыты с и- чуссшенным 
Заражением ставились и трех сериях в различные сроки; всего было под
вергнуто заражению 730 м<»ллюсков. Каждые пять моллюсков помеща
лись в наполненную водой чашку Петри, куда одновременно па восемь 
часов добавлялось 5—8 активно двигающихся мирациднев. Под микро
скопом было заметно, что мирацидни приставали к телу моллюсков, стре
мясь проникнуть внутрь. Начиная с 15-го дня. каждые 3 ֊5 дней произ
водилось вскрытие зараженных моллюсков.

Скрябин К, И. Трематоды хнвотпих и человека, г III. 1951
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Церкарин изучались следующим образом: на 125 куб. см воды, со
державшей живые церкарии, добавлялось 3 капли насыщенного водного 
раствора нейтральной красной. Через 10 минут прибавлялось 125 куб. см 
10%, доведенного до кипения, раствора формалина. У церкарии. зафикси
рованных таким образом, сохраняется хвост, который легко отделяется 
от тела при применении ненагретого раствора формалина.

Остановимся на морфологии партеногенетических стадий парамфл- 
стома, так как в русской литературе описания их нс имеется; рисунки 
же можно найти в монографии Скрябина.

Церкарин, известные под именем Сегсапа р'^тепЫа (Богато, 1892), 
развиваются в колбасовидных редких, которые лишены выростов, имеют 
половое отверстие, мешковидный кишечник, а также некоторое количество 
железистых клеток. Длина взрослых редин, по нашим наблюдениям, 
1,2 мм, ширина 0.15 мм. Количество родий в спороцистах достигает?—10, 
а в каждой родии насчитывается 18—20 церкарии. Тело церкарий сильно 
пигментировано звездчатыми мел анофорами, которые в передней части 
тела образуют древовидно разветвленные пятна. В передней же части 
тела имеются глазные пятна, снабженные хрусталиковидными тельцами. 
Скопления цистогенных клеток состоят из овальных или палочковидных 
масс. Ротовая присоска меньше, чем брюшная. Длинная, двуветвистая 
кишечная трубка лишена глоточного утолщения. Длина тела церкарии. 
зафиксированной в горячем формалине, равна 0,35 мм, ширина 0,23 мм; 
длина хвоста 0,58 мм, ширина основания хвоста 0,07 мм; диаметр рото
вой присоски 0,05 мм, а диаметр брюшной присоски, лежащей у заднего 
•конца тела, 0,09 мм. Взрослые церкарии. выходя из тела моллюска, неко
торое время плавают в воде в различных направлениях, го растягиваясь, 
то сокращаясь.

Результаты искусственного заражения моллюсков даны в таблице 1. 
И? данных таблицы видно, что на скорость развития партеногенетиче
ских стадий сильно действует температура. В опытах первой серии, при 
температуре воды 16—20" С, спустя 32 дня после искусственного зараже
ния у 7 из вскрытых моллюсков наблюдались материнские спороцисты, 
тогда как в опытах второй серии, ври температуре воды в аквариуме 24— 
29" С, развитие той же стадии проходило быстрее, за 26 дней. Такое же 
явление наблюдалось и при образовании церкарий. Здесь при температу
ре воды 24—29° С церкарин формировались через 55 дней после зара
жения, а при температуре 26—31" С -через 48 дней.

Ининстирование при температуре воды 18—23" С начинается через 
2 ֊2,5 часа после выхода церкарий из моллюска, а при температуре 
31° С—через 50 ֊60 минут. Для янцистировапия церкарин прикрепляется 
к стенкам сосуда, а в природе—на водные растения. После инцистиро- 
ванйя хвост продолжает оставаться на теле и двигаться в течение I— 
1.5 часов. Цисты темнокор ячневые, имеют прозрачную оболочку, снаб
женную краевым прикрепительным приспособлением; от этого при рас
сматривании сверху кажутся обладающими двойной оболочкой. Диаметр 
цисты с краем 0,25 мм. без края—0,17—0.19 мм. В июне в Марту ни, из



■ Числа в скобках показываю! продолжительность развития стадий в днях.

Таблица 1
Результаты вскрытия моллюсков Р1апог1)1ч ркшогЫз исскуственно зараженных яйцами парамфястома __
5 V К с 5 Результаты вскрытия моллюсков
* й Б „ Л , Число моллюсков у которых= о со :< Б.£ Из них зараженных обнаружены*
г* 5 « 2 ------------------------------------------------------- 1

о ££ « ц՜» “ ֊ материн- взрослые
” 5« 5 и количество процент скис споро-редин сцер- церкарии

$
о 2 д £2 - 2 § цисты | кариями

1 180 2/111—5/1114952 16-20’С 75 7 9,3 7(32) -

52 7 13,2 7(35) — -

38 4 10,6 — 4(45) -

2 200 27/7-30/7-1952 24—29»С 22 6 27,2 6(23) — -

85 10 11,7 Ю(2б) — —

48 9 18,5 - 9(38)

30 3 10,0 — — 3(55)

3 350 25'711-30/711- 26-ЗРС 115 14 12,1 Н(21) - —
1959

95 7 7,3 ֊ 7(36)

75 5 6,6 — — 5(48)

П
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болот около колхозных хлевов нами было собрано 420 моллюсков- 
Р1апогЬ։з р1апогЫз Լ.; у 10% из них были обнаружены перкарин амфи- 
стом ноге типа. Измерения церкарий и их морфологические особенности 
полностью соответствуют Сегсапа р’|£։пеп1а1а (Տօոտտօ, 1892), получен
ным нами при искусственном заражении. *

Таким образом, доказано существование в Армянской ССР Р. сет 
и опытным путем выяснено, что пресноводный моллюск ԲԽոօրէոտ р!апог-

Ыз Լ. является его промежуточным хозяином. Результаты опытов находя; 
свое подтверждение в обнаружении естественной зараженности моллюс
ков.

Приношу глубокую благодарность старшему научному сотруднику 
Института зоологии, кандидату биологических паук П. К. Сваджяпу за 
систематическое руководство работой и за помощь в определении мате
риала.

Зоологический институт Академии наук Армянской ССР 
и кафедра зоологии Ереванского государственного 

университета нм. В. М. Молотова Поступило 19 IX 1952 г,

Հ. Պ. 0*шцп1.р|ш6

ՊԱՐԱՄՖՒՍՏՈՄԸ ե< ՆՐԱ ՄՒՋՆՈՐԴ ՏՒՐՈՋ 2ԱՅՏՆԱՐեՐՈհՄԸ 
ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈհՄ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հ>2 թթ. րնթաւ/քում էէրևան քաղաքի սպանդանոցում մորթ
ված 120 '{1'“ I" խոշոր եղջյուրավոր անասուններիդ 0՝ի կսւրիշոէւ) հայա
նա րե ր վե լ են հաստ կոնաձև, աափակ ծծ ող II րդե /«. որոնդ ա՛հ ա ւո ո մ ի կ ա կ ան 
հատկանիշների որ սրւււքհասի րու թ յա նր և \ ա :ի и ։ Ш> /. ր ր ցույց են ւոայիէէ, որ 
նրանք պաականում են Ра\'а։пр1ня1сипшп сет (/е<1ег, 1790) տեսակի 
" է՛ Ч /' ք

Հայաստանի պայմաններում սլար աղիս: ի դա քրդացման ’յիկԱ' պարղե֊ 
րււ համար արհեստական վարակման են են թ ա ր կվե / Հայաստանում շատ է 
տարածված Р1аПОГЬ15 р13ПОГЬ15 Լ. տեսակի քաղցրահամ ջրերի խխունջներ։

*Լա ր ա կոր. 1/1: ե ր ի ց ֊1Տ Օր հետո միջնորդ տեր խիարն)  ի о ր ղ ան ի դ մ и ւ.մ, 
ակվարիումի ջրի ՜31 ՝ի ւդ այ մ անն I, ր ո ւ մ ղա ր դ ւ/ւն ո լ մ Լ պարազիտի
թրի1ուրտյին վերջի՚հ ստադիան՛' у ե ր կա ր ի ան, որը հայտնի I; (СвГСДИй 
|Ոշ։Ո(?ՈէՅէՅ (Տօոտէոօ, 1892) անունով:

Հոդված րււ ւ1 տրվէւււ! են պարտդիտի սլարիէ ենէրդենհ տ իկ Աատդիաների 
մ и րէիււլււդ ի ական հ ա ական ի ^նե րն ու > տ վւ ու մե I. ր ր;

ՐԽոօրհյտ թ1ճոօրեյ՜տ Լ.֊ի վարակման >Ն ար ավորո ւ.թյուն ր р. сет֊/> 
մի րադ իդ իոէ-մհե րով հաստատվում Լ նաե րնոլթյունիր ՛> տվ տրվ ած քսիրուԱ)՝ 
ների հե րձււււ/ե ե րով ե ւք ի կ ր աո կ ո ւդ ի կա կ ան րննո ։ թ յո է ննե րո վր

ւԼյսւդեււ, Հայկական Ս ИՈ՛ ՄարտՈէնոէ շք՚ջ՚սնի 1Г ա ր ա ունու կոքիաղային 
ա րոատվա յ րեր իդ հավաքված 420 Ր13ոօր1)ւտ րԽոօրՆյՏ Լ. ա ես ակ ի մոտ 
հայտնարերվեչ I- 10. տոկոս րն ական վարակ:
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<МЧМи11М ПЬЮ‘ВПЬ‘1.

II.. (К. ԼայայաՈ

ՕԳՏԱԿԱՐ РРПСЗОЬР ՊԱՂԼՕՎՅԱՆ ՈհՍՄՈհՆ^հ ԿՒՐԱՈ֊ՄԱՆ 
ԼԱՎԱԳՈհՅՆ ՓՈՐՋհ ՎեՐԱՐեՐՅԱԼ

Պսւվրւվյան ֆիւյիււլողիան ասաքաւ/ոււ и Ш կ աՆ ղի unm.fi յուն I,,

զ իաւււվէ յւււ Ն, ք,..սրր \ի պարսպվա֊մ մսղովրդիրյ, ‘^/յ7/'У .՝/'
'чн .ր իրեն. այլ պատրաստ Լ ծ աոայելու մ ողովրղին, պասւրասււ. Լ <1 ոզ ովքւ ր- 
դին >ք/•"•••• ք1 յան րրդոր նվաէէռ ՍԼ1.րր, որր 4 պ ա и ար կււ < մ / «//»•
դ1ւվր1յին Ո\ թե հա րկա՚ք րա րա ր , այլ /у/.ушун^, 'ւ1ււ.ՀէՈ յ ր՛"/ ®Գ*

ՍԱՌՄ Գիսէէէւ թյրէ-նների ակազեմիայի ե Ս1!քիՄ քմչկական Գիսւու֊ 
Рյւււնների Աէկազեմիսէյի /՛. Պավլււվ ի ֆիզիորւզիական ու սմա՚էպւի 
քե քքեե ր ի Ն նվիրված պատմական ււԼս1՚սւյ1ւ^ հետո. I/.ւվե ս. ական 1Г քւ Ոէ.ի1 յան 
պավրէվյան »»< սմ անրր ապրում I; իր խսշոր հաւլք1 անակր.

Պավլւււ/յւոհ Ոէ.սմւււնրի էպով իրհնւլ աշ իւաւո ան րն և ր ր վե րսւկաււ ու ւք ում 
են քւչ միայն »у իւոտ֊հեատզոսւտկան հի 1Л1 ա րկհ1. ր ր և կք ին իկան Լ րր, այլև ոտյո-
նպկսւն հիվսւնդէոնորնևրր, դյոէ ղական֊ րմշկական աեղամասհ րըւ 

!Ււս յոհ ակ ան հիվսէնդանոր ի ա շ ի:ա ա ան ք*ևե ր ր պաւքլռվյաՆ էրւ սմու-նսի
Ոդ4>1 ւ/ե րակաո ա ւ/հլւււ ո ւ ццт յ ա մ ր հիան/սլի հա а/յուի/յէէւններ ււ։.նևր 4 իհ ի 
մարւլի ւ/՚ւոկարւքվյան ոայււնական հ ի ւ/ ան ։у ան ույ ի անձնակաւլմը։ 1ԼքՆ մ ա- 
ււի^ւ, քյհ ինտպևււ մ ակարուք >յ ինԼրր պա վլո վյ ա'ե էի ի ղի ո լաք ի ական 1էւս մ и ւ նվւ ր 
նքյր՚դնււէմ հն պրակտիկ րմշկո։ ի)յահ մ!>^, ւանրամաաչելի ձ.եաէ նկարա֊ 
դրվւոմ I; ւրՊրակաիկ րմչկի ր ա ա ր ա^ւ > սև ր իա յ ււվ հ ր ա ա ա րա կւք шЛ Լ. Ս. ՛Լամ՝ 
րար յա՚հ ի ե 'Լ. I՛. Ա ապոն աուք ի է'‘1 ավ լուք յան ոլսմունրր պրակաիկ րմշէլու.- 
ք)յան մ!,ջ ներղնելու. քրոշ մ և թ ողնհր ը»*՜~ •[!՛ րնադի րր կր'>'] ր րոշյու րում г

Մակուրււվյան հիվահղաՆույը «ւ այոնական սովորական ՜*իվանէք անոէք 
Էւ Սակայն սովեսէական մարղկանր >ամար րնորոչ ստեղծ ագորձ ական ա*~ 
իւ ШШ ա'է< ր ի Լ\։ սւ Ոէ էք ի աղմ 1էվ արպորվա^ րամական անձնակազմ ի զ ո րւ\ Ոէնե 11Է- 
ք1յՕէ.նր շրջանային ա յզ ■ իվ աՆզ ան ո I/ ի անուն ր -ււսյտնի զարձրհզ մեր ան֊ 
ծայրած իր 1Г իու ք1 յան րազմահաղար րում֊սան ա չ իւ ա ա ո զնւ Լ ր ի համարւ 

ւ՚՚հշիւք иկււե էք ի՚էւ մակարովւյիներըր
Պավյ/ւվյան /и աք Ոէ.նրր պրակս։/,/у րյ:կուիյսւն մե »* նէւրզ նէւ/ու ա զղա.֊ 

քքյամր իրք‘^41 իւրաիէու սհլի աշիէաաանրի Ն աիւ ա պա ա ր шиш ա կանւ շրիանու մ 
նրանր խորաւզես т и т 1/1г т и ի րև ւյ ի՚հ ւզավլովյանւ ու ոմանրի հքրմէո.նրնքւրրւ

Հեղինակներր իրևնքյ րրոշյա րա.մ շարազրում ք.ն !'• Պավք ովի ու.ւ։ւ1՚иւ "էւրր

՝ է^նկհր 1/ս.աքինի ձսաք յ* ղպր^սի րի' «Л <քի
Ն1պա/ րՆւքւէէ'ււհքու յւս'էւր ւ 1036 թ> էէայիաի 17-ին, 11է*րհր զոէ/ին Հ>»Հււ<ւ<>»*»Ն »է 1 ИМИ ի) . < 
.V Ш,

•՚ Л. С. Гамба рай, В. И. Сазокюп, Нецсиорис методы внедрения уче
нии II. II. ГЬплопа в практнческу и) медицину, .Медгиэ, 195Х



:hnf dqd mdqji ղու Гр] I » ղա I] tri d h 

՝d jtntf (Jnihh tu ղու ji il b d q ղ ijժղ֊ւււ յւn hi ղա fjtnl ի mln $qji ղու f yj i til/Z (ч! I] ij ml/rn dIn 

l/ղէՈ ղ՜111ք pj ini' till thin 'Tl^t^Ullinln (1 q JI ղք Itl /Htlqi^Um »7 :՚/ժ ։^"՚4'/՚/«
OOOG ։ dp «/ '/ձ' 7Գ""/ Gmd inntuf hj hill tl li m tn d tn d d q ղւՒղրո tn m nJ Z ttl tJGu^th

'ղուիւ/t. ղու1՝Jind ml/m յւ ւհողրյղւււ ihl i n I'Ztl dd -՛/fj 4 '7 "'" J""՝:
intnZ thl HifZtiihj ! Hi} d ւքղղւո1 pf Hid q у] '/աղ tfrlqh dd tnCZud d ղքուկույ]

idd tufZudd dmil in nt

-dtu nfnt ղւ]կ1րւ1 l]ijuil]mdln ji niliji '] din qpj mini d^dniji i/lmt^miji Սղոււ1ղ 
Iql/m ղւ/dо 1ւղւ1 ՚ ղւք կրո ղւ] tl о •/ d q ղրք lift n d ml] nt ji Iqqtnqy ղա հղուհ tn In n d hi 'JI]qjt 

Gijdqvihiiji ղք inhmjiml ղտ f pj hiI/Z (id d n Jr ու £ nintn ղակ nt in q ի n tt dd lufZnd.j

H^dniji ղակէու1ն 1J d ղու in tn nJ

nZttl ij It Աղա հղրո JnJ 1 lifm Ji n Iq d Inn d mZ dm jinn ij d q'lj]hjpd I/1/nt կ 111 d In Jqdnimml] 

'h'l {"i"!' dml/mmho dd qղկin ղւյ It q 1 ij tl 1 ո I' Z it dd 1H d’(ղւՒ ղու m nttiJZin ij G11 ղրո It ղու Ji 

- ij է ղ nt f Ji ո d m I I ni ji Jt n I q d ij n tn цц inn tn d jtnif p] ind md lit Վ у ղ tn 1 dltdl tin nJ ц nt I] tn itt ij h 
tj d qrjj] q hhl d In ւ] dղ hi յւ n in ղուկոււ] Լ nln ij It ij <J> 1] Ji nl Jt nt ‘վ ո ււկ ij յւ q It titl(՝j(

։ ji tud qղւՒղա m<ti nJZm ij li ո ղու h ղու Ji 1/«, ղւո I՝ Ji it d ml/rn p Iqmh ղ՚յ liqin րՒղսւհւ 
՚ ւհհւղղւսք pj indqpj III ղւ1 q ղ1 in nJ n ղք m էրող initttin Ն]Ողսէղոէ ղ՚(\ thl ']'1,կ""1,

* di^tttf (J nt tlhm ւհոկղ i] d’(ղղա f tn li ո Հու t. tj d qif^ij U find in կա jt /tilling

:liif jtbnl] tjd q ղւք GJiii d inljni յւ "յ ր i и Jt и tn d i]!( Th]n 

•dndqlhi jiulj tj d q ty( i tut tn h u^,tj յւ հսսւոէոհւղ ղւք ղԱ' '( ji nt Jtd hind tnl/ղ ' d jit/ (>՛(" tnjido 

'/^ ղւո I/ni p I и d tn ղմ՛ .՛/ յւ 111 Ji d q d '( ц r i/tj d q li d tn ՛. ղրո ր n tn thj կ ՛Լ՛ոքէ
•ptndntif^ ji tn ft ո ղ"է1ւղքո]ւ tj 1 ղու I՛ Jin d ml( nt յւ ղյյ յււսղէւղու ղւէ q^ittii^tj hq՛. ninqi. 

G tlllqd htndrnZ th] q ղէՒ ղէ и jt tj 1 ղւոկ nuj h ul и ijh ij <j( tj d q h Zijpind in d ղ t( ij ղ.յ, 
tjtuftu^ijp 'J'^d՝ djituptud у ptnfi tun d ijl( ղւ^սղքէո! ij Until 

d'l РЧ" ՝'/ pltld-ղու1( III III! ղու InniZnt In fl 111 li 11 ղւո ե էԼՈէ JnJ <• ղրո Г Jt 11 d tn I] tn ц

tlh/ղւո)՝ (Jittltqblun 1/ d 4ղղսՀւհէ L tjl/ninqin tlultid hitfi 
-dubdqi^ d mil in nnt fluid ij ininliim^d v jiinintln '( inn.q՛. 41/ In^inji tjt • jrind inl'Zndd 

Gi^qdiJ յւ11ւղււա ]ւղու1( 4tqd ողւո յէէոհղոււ d il q ղկ nt ղր/It q •- ntdji tj d n ldjn] p 

^.qu ffntjt (jliqinn յւԴ1)քւււղոէ1>ղոէ՜1էւ1ւ *tjdq^^n՜^ tjd qr^tj ft find tnljni jt /"/[dttn,^

t ft q h ij էՒղ՜ւ и jt It in h h

մղրոՀ ijjiinli hit Gl( qlrtii ղւք d q ղա d tii hq Und In ղա1( tn p'l n d ' tj d qnrni IpJ <J‘ ij fi qlrt n 

Ijtuinini; tf^ij fin 1Լ1Ո h t^mji ij I • 1/d q'ij( 1 n jt bin ij (J ft ո ղւ1 ղան nr ifjiih jrinjidiitin '( d mil' 

•Finhl 111 n ij n/jti 11/1 li i^inh r^niji ij Կ հք՚լլ I d յւ m ji tn ml/ղ ij ւ1րյղհ i/հո Ji if • ՝( յո И Ji n mil t/1( d d 11 

‘tljt'l pqn ijliinlqiij ղէill i^q pill dhm tl m l( ղ dd q'lj) tft ղ՛/ h q 1 ft nt 'ltp"t d tn (J ղ՚( V”’/* 
^dtjjtr^ ղւքjhJpq и \ij pind - ղւո1(էււ1ւ tt ղոէ1" mZtnlit tj G n ղու b iftnji t] լ ղւո fjin d m/jin j(

• Սղ ւոքpj ւււ1(էողրո2ղ ihiZtltiJ IjiJnil]tndhi tjibղ~էսjtlt’lll bl'tn Jiulql] 

-dntfjt^q tjf mij Ihndinti iiiflij Ji nd ւյղկու ղւք d о di/itihl'm m qi fimjtdqd G >/d q ղղ՜ւււ f fj 

-lull 11 ni if h ղւրւ1( ml/ij i/jl II/ 'ddqlidmi ղտք pjru d q d tn d m • nJ n tjt tri tjlttinl] ijdqi^inli 

-do 'Լ՚/՚^՚^՚ւղ 4 'I’l^’lh 'l^qGiti ijnjlh ղպ jt Hid hind inZ thl q ղկու 4,i/l'q‘; tnln'p]

! d d q lid tn t. tji!՝ ղ i Ո jt n 4tf 

t/jrqinnijn ղւյ1՚ք!ւղրրւ^ղոէ1ւհւո Hil/dq • tjdqhr 1/m ijjtquimjn ղ՛/Fttijidր/ղ 11]dqulindրյղ 
Imin ղ4յււ/d qhrnif^ >/d 4ղւ/ ղու ht^ql/ ' t/ f m 1/ Glj ա h tfj/ film linHi/ tiiji 11ղոէւ1ւԼ ‘ijfinijli 

-mt] in i^qGt^ul] q ղւո ji (jf mb in и tmj ij d q ղո q Git d In ifjii jiljm I qlid m Hl ղա ft bd li hjdqif* 
-nHqhJiqti ղու jt f in hi ղու hi ղու1րէւղւո jiftnln -] ji hi Jid limdniZ /'"i(\՝ i/lqZinmjrtnd 

-ղ՚ո^ q iniinnijim^ ilntfdqdtndqji ղաէ(J rn'(ղէո(idսՆ ղւ]1՝ւ"1ււհ(ղ ղք titlHnd^dind

qmhnlm'l "j( "y06



l>lcT|1Ul<jriul|Ul(i Ц. JJ.. U.U inlJuibuiUlf Jt/Л < UUft t'U. [lul/uif/ui'tl иЛуин!'
4. S. pin jin'll (u/iuun /и if /1 ин/ {i/i), ^UTjl/Ult/Ul'b иип՝ ‘1'11. 
[lU f/iu f/ui'b Ul’Ut/tUff' \. ■/•• /■ П i'll J иг Р J11Л1 i s- U.- ‘J-jnr/Ull/JUl'll f
4 UtJ l/iu i/uili иип՝ 4'U. /' ч ![iu I/uAj Ul’ilr/Ullf' '/՝. I/• p JU/Ъ,
4'. 1Г. trшрЬчЪjIll'll, Iki и,- П'Н1-[ч1ишЧ1/ U. !՛• •fiui/.iu'bpuipjiu'b 
fa/uun.
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