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Е. Ф. Павлов

Характер наследования признаков, приобретенных 
от матери-носительницы курами первого 

и второго поколений
В предыдущей статье Павлова [11] было сообщено о получении не- 

которою количества цыплят помесного происхождения от кур породы 
леггорн и местных, у которых предварительно хирургическим путем была 
произведена реципрокная пересадка яичников. За истекшее время был 
накоплен новый фактический материал в этой серин экспериментов, ко
торый и приводится в настоящей работе.

Наблюдения проводились по следующему плану:
1. Представить данные, подтверждающие, что полученные помеси 

являются вегетативными гибридами, происходящими из пересаженного 
инопородного яичника, и тем самым отвести возражения по поводу воз
можности регенерации старого яичника.

2. Проследить развитие признаков, приобретенных от матери-реци
пиента цыплятами первого поколения, до их окончательного оформления 
во взрослом состоянии.

3. Сравнить некоторые показатели .продуктивности у кур—вегета
тивных гибридов—с геми же хозяйственно полезными признаками поме
сен первого .поколения, полученных обычным половым путем.

4. Проследить на примере окраски кур второго поколения стойкость 
передачи по наследству признаков, полученных в результате вегетатив
ной гибридизации.

Включение в план исследований вопроса о возможности регенерации 
яичника в условиях трансплантации объясняется тем. что .в литературе 
до настоящего времени твердо удерживается точка зрения о больших 
регенеративных возможностях остатков половых желез у кур. Анатоми
ческие же особенности яичников кур, к сожалению, таковы, что дать 
т-зердую гарантию в отношении полного удаления яичника во усох слу
чаях не представляется возможным.

Для того же, чтобы быть уверенным в том, что полученное потом
ство действительно происходит из пересаженных яичников, был разра
ботан метод маркировки пересаживаемых желез, сущность которого сво
дилась к следующему: после изъятия яичника у донора, перед оконча
тельной его фиксацией в брюшной полости реципиента, на дорзальную 
поверхность железы накладывался крестообразный шов. как это показа
но на рисунке 1, с тем. чтобы после окончания опытов, т. е. получения 
потомства, иметь возможность отличить прижившийся трансплантант ог 
регенерировавшей части, если таковая возникнет.
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Икс, 1. Яичник замаркирован и подготовлен для пересадки.

Ио истечении восьми месяцев после операции подопытные куры, 
давшие цыплят, забивались, яичники извлекались из брюшной полости, 
и в них устанавливалось наличие контрольных швов как путем прямого 
наблюдения, так и в результате гистологической обработки.

Из 6 кур, давших цыплят, у 4 было обнаружено наличие контроль
ных швов в яичниках. Но только потомство двух кур—№ 742 породы 
леггорн и № 1309 местная,- в яичниках которых была найдена марки
ровка. удалось сохранить для проведения дальнейших наблюдений.

Общая гистологическая картина, видимая при обследовании препа
ратов на содержание контрольных швов, представлена на рисунке 2.

До 6-месячного возраста нам удалось вырастить всего 13 голой пти
цы помесною происхождения, причем 6 кур и 2 петуха были получены 
от матери-носительницы леггорн № 742, а 4 курицы и один петух проис
ходили от местной курицы № 1309 с яичником леггорн.

Наблюдение за ростом, развитием и пигментацией полученных птиц 
показало, что эти признаки в общих чертах развиваются так же. как и у 
половых помесей первого поколения, получаемых от скрещивания мест
ных кур с леггорнами.

Большинство кур. независимо от того, была ли реципиентом курица 
леггорн или местная, обладало смешанной наследственностью, наиболее 
часто встречающейся у вегетативных гибридов первого поколения. И 
только окраску у курины № 1329, полученную от местной матери-носи
тельницы, мы склонны рассматривать, как проявление слитной наслед
ственности. так как в отличие от остальных особей, оперение которых 
было в основном белым с включением отдельных пигментированных 
перьев, ее перьевой покров состоял преимущественно из бурого ог.ерения. 
переходящего в грязно-белые тона.
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Рис. 2. Тяжи соединительной ткани, удерживающей пересаженный 
яичник. Справа отчетливо видны волокна маркирующей шелковинки. 
Препарат приготовлен из ннчника курицы № 1309; окраска гематокси- 

ллн-зозином. Увеличение 4 X 10.

Сравнения, проведенные между половыми вегетативными помеся
ми по таким показателям, как живой вес в 12-месячном возрасте и сред
ний вес яиц, также не дают возможности установить значительные от
клонения по этим признакам.

В таблице 1 приводятся материалы, характеризующие яйценоскость 
и живой вес у кур—вегетативных и половых гибридов.

Таблица / 
Живой вес и яйценоскость кур первого поколения
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Среднее 11398 53,6 50,8 1470 70,4 52,4
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Из таблицы видно, что разница между средним живым весом кур. 
полученных из трансплантированных яичников и обычным патовым пу
тем, составляет менее 100 г, а различие в среднем весе яиц ио этим же 
группам было несколько больше 1 грамма.

В таблице обращает на себя внимание более высокая яйценоскость 
контрольной группы, которая дала в среднем по 70 штук яиц на голову, 
в то время как подопытные куры в среднем снесли только по 50 яиц. Эта 
разница может быть объяснена тем, что подопытная группа кур вклю
чала в себя все полученные нами вегетативные гибриды первого поколе
ния, и. учитывая их малочисленность, мы отказались от проведения 
какого-либо подбора и браковки, в то .время как контрольная группа по
месей, .полученных половым путем, состояла из птиц, прошедших осенью 
отбор и бонитировку.

Что касается общего .вида и окраски кур вегетативных гибридов пер
вого поколения, то они наглядно показаны на приводимых фотографиях 
(рис. 5, 6. 7).

Для более полного представления о характере унаследования мор
фологических особенностей вегетативными гибридами приводим также 
фотографии исходных родительских форм в варианте трансплантации, 
где реципиентом была местная курица, а донором—курица породы лег
горн (рис. 3 и 'г)

Рис. 3. Местная курица 1309 с прижившимся я функционирующим 
яичником леггорн.

Приведенные данные о продуктивности, живом весе, окраске и на- 
слодованвп отдельных морфологических особенностей не оставляют 
никакого сомнения в том, что метод пересадки яичников обеспечивает 
.все возможности для полнело и отчетливого проявления уже в первом
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Ряс. 4. Петух породы леггорн № 1251. спаривавшийся с местной 
курицей № 1309.

Рис. 5. Курица № 1329—первое поколение от $ № 1309 и , ’ № 1251. 
Окраска по типу слитой наследственности.
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Рис. (>. Курица № 1996 -первое поколение от $ № 1309 и ■' № 1251.
Окраска по тину смешанной наследственности. Экстерьер близок 

к леггорну.

Рис. 7. Курица № 989—первое поколение от $ № 1309 и ՛ № 1251. 
Окраска по типу смешанной наследственности. Экстерьер—близок 
к курице местной породы. Унаследовала от матери-реципиента розо

видную форму гребня и хохол.
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поколении влияния организма матери-восприемницы на получаемое 
потомство.

Естественно, возникает вопрос, каким образом будут вести себя эти 
•унаследованные особенности в последующих поколениях? Являются ли 
они устойчивыми, надежно ассимилированными организмом и получаю
щими дальнейшее развитие во втором и других поколениях, как это имеет 
место у растительных вегетативных гибридов, или, проявившись однажды 
в первом поколении, исчезают, не сделавшись составною частью природы 
организма?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы прибегли к родственному 
спариванию потомства местной курицы-реципиента № 1309 с яичником 
леггорн и петуха № 1251 породы леггорн*.

В результате спаривания (скрещивались 4 курицы с петухом-бра
том) было получено 57 цыплят второю поколения различной окраски, 
которые подразделены на 5 групп.

Количество полученных цыплят от каждой курицы и характер их 
пигментации приведены в таблице 2.

Количественное распределение окраски цыплят второго поколения 
в 10-дневном возрасте

Таблица 2

№№ 
кур

Происхож
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и 
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ми

чи
ст

о 
бе

лы
й

989 Куры и петух а 3 4 7 16

1996 получены от скре
щивания курицы 1 — 1 11 6 19

1329 реципиента мести.
•'։ 1309 и петуха •— 3 2 3 8

992 леггорн № 1251 2 1 1 8 2 14

Всего: •1 2 8 25 18 57

Данные, приведенные в этой таблице, отчетливо указывают, что 
такой признак, как окраска у вегетативных помесей кур второго поколе
ния, приобретенная от местной курицы, имевшей в основном черное опе
рение с некоторой примесью рыжих перьев на шее, нс только не исчезает, 
а у части птиц значительно усиливается и проявляется в виде расщепле
ния. что вполне согласуется с наблюдениями, сделанными Борячок- 
Нижник [3] в опытах по сращиванию кроликов двух различных пород.

“ Первое поколение кур, полученное в результате пересадки яичника мест
ной курицы к курице № 742 породы леггорн, не могло быть подвергнуто анализу, 
гак как имевшиеся в этой группе петухи погибли от случайных причин
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Наши опыты на курах отвергают выводы вышеуказанного автора о 
закономерно-количественном распределении особенностей у второго по
коления в виде отношения 3: I. С нашей точки зрения использование 
статистических приемов для доказательства общности закономерностей 
передачи по наследству особенностей. приобретенных вегетативными и 
половыми гибридами, в работе Борячок-Нижник обоснованы недостаточ
но по двум причинам: во-первых— она располагала сравнительно ма
лым материалом для статистических обобщений—всего в ее распоряже
нии было: в одном из опытов 13, в другом—8 животных. Во-вторых— 
после окончательного утверждения в нашей стране мичуринской биоло
гии ошибочно прибегать к отвергнутым статистическим приемам анализа 
в учении о наследственности.

Для более полного представления о внешнем виде и особенностях 
окраски второго поколения вегетативных гибридов приводим рис. 8, 9. 
10, II, 12.

Рис. 8. Петух № 1725. второе поколение от 9 № 1309 и № 1251. 
Оперение чисто черное.

К настоящему времени в отечественной литературе накопился экспе
риментальный материал, позволяющий высказать некоторые соображе
ния о характере передачи по наследству признаков, приобретаемых в 
результате влтета тинной гибридизации у животных.

Так, например, в группе исследований, ставивших перед собою зада
чу—создать измененные условия питания для эмбрионов кур, свиней, 
кроликов и овец (работы С. И. Боголюбе кого [2]. А. В. Квасницкого 

[5], А. Д. Курбатова [7], Л. И. Лопырнна, II В. Логиновой, П А. Карпо
ва [9| и др.)—бесспорно показано влияние организма матсри-воспрмсм-
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Рис. 9. Петух № 1783—второе поколение от 9 № 1309 и от ' № 1’2’1. 
Оперение белое со значительной прнмесыб красных перьев.

Рис. 10. Петух №1925—второе поколение от £ № 1309 и от ՝ № 1251.
Оперение белое с одиночными пигментированными перьями.
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Рис. 11. Курица № 1920- второе поколение от $ № 1309 и №1251. 
Оперение дымчатое с большой примесью желтых и красных nepi.es.

На голове хохол, унаследованный от матери № 989.

Рис. 12. Курица № 1766—второе поколение от $ № 1309 и в № 1251. 
Оперение серое с белыми полосами типа „плимутрок-. Хохол и розо

видная форма гребня унаследованы от матери.
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инцы на такие особенности, как живой вес, промеры, характер волосяного 
покрова и некоторые другие.

Более же консервативные признаки, как окраска, претерпевали су
щественные изменения только в отдельных случаях, как это имело место 
в работах И. И. Соколовской [13] и А. Д. Курбатова [8].

Другая группа экспериментаторов—П. М. Сопиков [14], В. В. Фер
динандов [15] и Г. В. Борячек-Нижник [3],—применяя методы переливания 
крови или сращивания животных, добились отчетливого изменения нам- 
боле консервативных морфологических особенностей у значительно боль
шого числа потомков первого поколения.

Очевидно, что методический прием, обеспечивающий введение в 
организм матери веществ, обладающих иной природой, во время, пред
шествующее репродукции и совпадающее с ней, обеспечивает формиро
вание половых продуктов, обладающих двойной наследственностью, при
чем степень участия инородных, подставляемых экспериментатором пла
стических материалов в формировании половых клеток и эмбрионов 
оказывается различной, в зависимости от избирательности развиваю
щихся гамет и зародышей.

В случаях усвоения значительных количеств .подставляемых материа
лов. получаемый гибрид уже в .первом поколении оказывается в состоя
нии проявить свою помесную природу по основным признакам и, таким 
образом, .в значительной мере сближается с помесями, получаемыми по
ловым путем.

Следует .указать, что эти методические приемы обеспечивают полу
чение вегетативных гибридов в сроки, близкие к введению инородных 
пластических веществ в организм матери. Так, в опытах Борячек-Нижник 
в окроле, ближайшем по времени к моменту отделения ангорской самки 
от самки породы фландр, были получены крольчата, обладавшие корот
кой шерстью. от ангорской матки, спаренной с самцом той же породы. 
Второй же окрол, полученный от этих же родителей, целиком состоял из 
ангорских крольчат.

Методический прием, избранный нами для получения вегетативных 
гибридов и заключающийся в пересадке яичников От одной породы жи
вотных к другой, обеспечивает еще более отчетливое проявление влия
ния организма матери-носительницы в первом поколении получаемого 
потомства.

В опытах на кроликах (И. А. Барышников. М. Г. Закс и Е. Ф. Пав
лов [1] было показано нарастающее от окрола к окролу влияние матери- 
нсситсльницы на окраску потомства, причем, в третьем ֊последнем— 
окроле все полученные крольчата унаследовали черную- домпиирую- 
шую—окраску матери-восприемницы, а альбинотическая природа самца- 
производителя и яичника, полученного от донора-альбиноса не могла 
проявиться.

Нечто подобное нам удалось наблюдать и в опытах на курах. 
(Е Ф. Павлов).



14 Е. Ф. Павлов

Среди потомства курицы № 742 породы леггорн с яичником местной 
курицы с темным оперением, спаривавшейся с местным петухом черного 
цвета, было отмечено появление двух полностью пигментированных цып 
лят из яиц, снесенных в начало, яйцекладки на 65—67-й день после one 
рации. Цыплята же, полученные от этих же родителей в более поздние 
сроки, обладали белым оперением с пучками черного пуха. т. с. имел1 
окраску, характерную для помесей леггорна с местными курами.

Появление цыплят с пигментацией, присущей местным курам, и; 
яиц, снесенных в начале яйцекладки, и исчезновение из пометов кроли 
ков-альбиносов по мере удлинения сроков пребывания трансплантиро
ванного яичника в организм© матери-носительницы указывает на то, чт< 
в этих случаях мы имеем дело с потомством, в различной мерс асснми 
пировавшем наследственные качества матери-носительницы.

I I если в опытах с трансплантацией зародышей, парабиозом и лере 
ливанием крови получение ярко выраженных вегетативных гибридов 
наблюдается лишь в отдельных экспериментах, то в случаях с трансплан 
тайней яичников подавляющее большинство потомков уже в нервом поко 
ЛСНИ1И отчетливо проявляет свою гибридную природу.

Нам представляется вероятным допущение, что различное проявле 
ние помесной природы у вегетативных гибридов в первом поколели! 
объясняется не только влиянием материнского организма на формирова 
ние наследственности гибридных зародышей и на процесс взаимной ясен 
милиции родительских гамет, как это утверждает В. Д. Мединой [10
комментируя наши опыты. Суть вопроса заключается в
можкостях для проявления свойства 
половых клеток и зародышей.

При пересадке оплодотворенных 
породной матери растущий эмбрион 

различных воз 
развивающихсяизбирательности у

яйцевых клеток в организм и но֊
располагает известными, пускай

ограниченными, возможностями избирательного отношения к пластиче 
ским материалам, поступающим из тела матери-восприемницы, а на бо 
лее поздних стадиях развития избирательность, как фактор, способсгву 
ющий закреплению наследственных свойств, дополняется сложной смете 
мой нейро-гуморальной регуляции, развивающейся соответственно при 
роде организма.

Несколько иные, но по существу очень близкие отношения склады 
ваются при формировании половых клеток в опытах с переливанием 
крови и парабиозом.

Здесь, перед закладывающимися и развивающимися гаметами 
имеются возможности формировать свою наследственность за счет яла 
стичсских материалов собственно родительских форм и тем самым со 
хранить свою природу, или же это формирование будет протекать с пре 
обладающей ассимиляцией подставляемых экспериментатором пластиче 
ских материалов, и тогда образующиеся гаметы и растущий зародыш 
будут обладать в большей или.меньшей степени наследственностью брга 
низма, давшего пластические материалы.
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Иная картина складывается при образования половых элементов и 
развитии чЗародыша .при пересадке яичников. Здесь целый орган оказы
вается перемещенным в несвойственные ему условия другого организма, 
и, в случае приживления, пересаженный яичник вынужден полностью 
ассимилировать новые условия, а продуцируемые им гаметы и потомство 
в большинстве случаев отчетливо проявляют наследственные свойства 
матери-реципиента.

Такое представление, по нашему мнению, полностью согласуется 
с известными '.положениями академика Т. Д. Лысенко о происхождении 
ПОЛОВЫХ клеток. Он пишет:

«Половые клетки или почки, глазки, из которых обычно развиваются 
целые организмы, как правило, являются продуктом развития всего ор
ганизма, породившего данные исходные начала для новых организмов. 
Они возникают, строятся из молекул, крупинок, многократно (но законо
мерно) видоизмененных веществ разных органов и частей организма»’.

Несколько отличная точка зрения, по сравнению с вышеуказанной, 
была недавно высказана С. М. Саркисяном [12]. Он считает, что «...если 
через половые клетки организм матери передает потомству с большей 
силой и полнотой .породные признаки (консервативную наслсдствнность), 
то через условия материнской среды она полнее передаст свежеприобре- 
тенные признаки (прогрессивную наследственность)».

Этот вывод противоречит фактам, полученным Курбатовым при 
трансплантации зародышей у кроликов, и Сониковым—при межпородном 
.переливании крови у кур.

Эти авторы согласно утверждают, что вегетативные гибриды первого 
поколения зачастую мало отличаются по таким признакам, как окраска, 
от своих «истинных родителей», но при дальнейшем разведении в себе 
Отчетливо передают потомству качества, присущие матерям-носительни
цам. по Саркисяну, относящиеся к консервативной наследственности.

Кстати отметим, что серия экспериментов по определению антител 
в крови новорожденных кроликов-трансплантантов методически не безу
пречна. так как автор не учел общеизвестных положений, которые легко 
можно было бы найти у И. Л. Кассирского и Г. А. Алексеева [4] о том. 
что «материнские антитела проникают через плаценту в кровь плода...» 
иля у 14. Л. Кричевского [б], который пишет: «У новорожденных антиток
син переходит .плацентарным .путем от матери и постепенно исчезает. 
При кормлении же женским молоком он остается, -и его количество иногда 
даже возрастает, и такой иммунитет держится от года до двух-трех лет».

Очевидно, что в опытах по выяснению вопроса передачи по наслед
ству иммунных свойств, имевшихся у матери, потомству эксперименты 
следовало ставить не на новорожденных, а на значительно более взрос
лых кроликах.

* У.Д. Лысенко, /Хгробиологня, стр. 349. ОГ113—Сельхозгиз, 19-18.
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Выводы

1. Среди различных методов вегетативной гибридизации, применяе
мых у животных, прием пересадки яичников обеспечивает наиболее от
четливое проявление влияния организма .матери-носительницы в первом 
поколении получаемого потомства.

2. Свойства, приобретенные курами—вегетативными гибридами—от 
матери-носительницы, стойко удерживаются и получают дальнейшее раз
витие во втором поколении.

3. Факты, изложенные в настоящем сообщении, позволяют надеяться, 
что метод пересадки яичников, наряду с другими, будет способствовать 
преодолению иескрешивасмости и бесплодия у отдаленных межвидовых 
гибридов. Опыты в этом направлении уже начаты на Арабкирской экспе
риментальной базе Института животноводства.

Институт животноводства Министерства
сельского хозяйства Арм. ССР Поступило б 11 1953 г
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А. Л. Егикян

Влияние различного возрастного состояния рылец 
кукурузы на избирательную способность 

оплодотворения и жизненность потомства при 
различных способах опыления*

* Опыты были заложены в Секторе биологии оплодотворения Института 
генетики я селекции растении АН Арм. ССР.

Изучение влияния различного возрастного состояния рылец на изби
рательную способность оплодотворения и жизненность потомства у раз
личных сельскохозяйственных растений занимало внимание многих ис
следователей. По этому вопросу в настоящее время и литературе накоп
лен достаточно богатый материал. Известны работы И. В. Турбина [15] 
а его сотрудников по изучению влияния возрастного состояния материн
ских цветков на жизненность потомства у томатов. Они показали, что 
низкий процент завязывания у плодов томата происходит при опылении 
цветка® в самые ранние я самые поздние сроки, а наивысший процент 
завязывания- при опылении цветков в зрелом, наиболее жизнедеятель
ном состоянии. При этом разница в завязывании пледов от скрещивания 
в оптимальные и худшие сроки чрезвычайно велика, плодовитость в 
первом случае в 8—9 раз больше, чем во втором. Соответственным обра
зом меняется жизненность и урожайность гибридных растений.

А М. Горобец при изучении биологии цветения томатов в условиях 
Ленинградской области установил, что наиболее благоприятные условия 
для оплодотворения обнаружены в период от 4 до 7 дней. В это время 
наблюдаются наилучшее завязывание и высокая плодовитость, и потом
ство, полученное от этих растений, обладает высокой жизненностью. При 
опылении цветков томата на 10-й день завязывание плодов несколько 
снизилось, при опылении же на 12—14-й день после кастрации наблюда
лось резкое снижение завязывания н плодовитости, а также урожайности 
полученных гибридных растений. Автор одновременно установил, что 
лучшие результаты получаются при скрещивании без кастрации цветков.

Работами Я. С. Айзенштата [2] установлено, что опыление цветков 
томата в поздние сроки шриводиг к ослаблению и падению жизненности 
плодовых элементов, а полученные растения от этих семян в первом 
поколении уклоняются в сторону отцовских признаков, если даже они 
рецессивны.

В. О. Гулкзнян и С. Г. Оганесян [7] выяснили, что способность 
пестика к оплодотворению у сорта пшеницы грекум сохраняется 
10 дней после кастрации колосьев, у сорта гамаданнкум и турцикум—
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11 дней, показано также, что пестик пшеницы .в молодом к зрелом воз
расте предпочитает оплодотворяться чужой пыльцой, в перезрелом же 
возрасте—своей пыльцой. Полученные семена от опыления перезрелых 
пестиков обладают меньшей жизненностью.

А. В. Писарев [12] установил, что способность к оплодотворению 
завязи пшеницы сохраняется па протяжении 9 дней.

Н. В. Рудницкий и К. А. Глухих [13] показали, что наибольший про
цент завязывания зерен ржи был обнаружен в момент появления рылец— 
88.2, а продолжительность жизнедеятельности рылец сохраняется до 
12 дней.

В опытах Г. А. Бабаджаняна [3] резкое падение плодовитости у яро
вых пшениц было замечено при скрещивании с пыльцой другого сорта на 
7-й день после кастрации, а на 9-й день семена нс были получены. Мак
симальное завязывание было получено при опылении на второй день 
после кастрации 77.1%.

Д. А. Долгушин [8] при проведении межсортовых скрещиваний ржи, 
а также яровой и озимой пшеницы в различные сроки зрелости рылед, 
пришел к предварительным выводам, что при опылении рылец з поздние 
сроки потомство у растений получается более похожи?.] на материнский 
организм, а при опылении в наиболее ранние сроки- -на отцовский.

Из данных А. А. Мкртчян 110, 11] видно, что наибольший процент 
Навязывания зерен у растений ржи от инцухта в присутствии пыльцы 
яровой и озимой пшенипы получается в зрелом состоянии рылец, в моло
дом я незрелом же состоянии рыльца образуют незначительное количе
ство зерен, составляющее не более 1,6 1,7% от кастрирозанных зерен-

А. Б. Саламов (14] показал, что рыльца и яйцеклетки кукурузы спо
собны к оплодотворению до 15 дней, и на ранних этапах развития яйце
клетки п цветка у гибрида «горского» проявляется избирательность к 
своей пыльце, на средних этапах развития избирательность к своей пыль
це снижается, а на последних этапах—11-й. 15-й день—избирательность 
совсем нс проявляется.

М. А. Веселовская (4] показала, что продолжительность жизнедея
тельности рыльца сохраняется у мака-самосейки до 6 дней.

II. Н. Гришко и Е. И. Гречухии |15] установили, что лучшим сроком 
для опыления конопли является 20—30 дней после изоляции. При этом 
полу чается наибольшее количество зерен. При запаздывании с опылением 
часть семян не созревает, вследствие чего уменьшается абсолютный вес, 
снижается также жизненность.

В. П. Засимович [9] показал, что пестик сахарной свеклы сохраняет 
свою активность в течение 10 -II дней пекле цветения.

Л. Г. Арутюнова (1] установила, что наилучшее завязывание зерен 
у хлопчатника получается при опылении рыльца в первый день, при 
этом процент завязывания семян достигает до 81, вр нторой день падает 
до 36, а в третий—до 0.

Как показывают литературные данные, исследования в основном 
велись в направлении изучения продолжительности оплодотворения



Влияние различ. возраст, состояния рылец на избират. способность 2> 

рылец, а также избирательной способности оплодотворения и жизненно
сти растений при различном возрастном состоянии рылец. Мы же пре
следовали цель—изучить влияние различного возрастного состояния ры 
лец кукурузы на избирательную способность оплодотворения и жизнен, 
ность потомства при различных способах опыления.

Изучение этого вопроса в некоторой степени поможет биологам- 
селекционерам «при гибридизации кукурузы с целью получения новых 
сортов с повышенной жизненностью.

Для опыта были взяты: в качестве материнской формы—сорт кукуру
зы Северо-Кавказская желтая № I. полученный из Краснодарской селек
ционной станции, ,в качестве опылителя—белая лопающаяся № 19 (номер 
нашего каталога),- полученный из ВИР’а.

Опыт был поставлен в трех вариантах:
1 . Инцухт (принудительное самоопыление).
2 Дополнительное чужеопыление (опыление производилось смесью 

пыльцы собственного растения с пыльцой растения чужого сорта).
3 Гибридизация (растение при этом лишала։ сяоей пыльцы и опы

ление производилось пыльной чужого сорта).
Во всех вариантах опыта пыльца бралась в равных соотношениях.
Мужские (метели) и женские соцветия до опыления изолировались 

в пергаментные мешочки в один и тот же день для обеспечения опыления 
рылец ՛ 10 сроков, а также во избежание опыления посторонней пыльцой. 
Изолировались .мужские и женские соцветия с таким расчетом, чтобы 
обеспечить ежедневно 12 соцветий для опыления (по каждому варианту 
п.» 4 женских соцветия). Женские соцветия изолировались до появления 
рылец. Опыление «первого срока проводилось в день изоляции мужских 
и женских соцветий (т. е. в момент появления рылец). В течение первых 
пяти дней опыление проводилось ежедневно, в дальнейшем—через день.

После созревания растений подопытные початки убирались отдельно 
по вариантам, затем по срокам и вариантам производился их анализ. 
Обмолоченные зерна разбивались на отдельные фракции: желтую и бе
лую В год скрещивания все зерна были желтого цвета՛ (материнского 
типа).

В таблице 1 приведены средние данные количества зерен кукурузы, 
полученных при разных сроках и способах опыления (в год скрещива
ния—1951 г.).

Данные таблицы I показывают, что наилучшее завязывание зерен 
кукурузы было получено и варианте «инцухт» на 2-й день опыления 
рылец (245 зерен), в варианте «дополнительное чужеопыление» на 3-й 
(363 зерна) и 4-й (323 зерна) день, а в варианте «гибридизация» на 2-й 
(348 зерен), 4-п (243 зерна) и 5-й (255 зерен) день опыления рылец. 
Наибольшее количество зерен из 3 вариантов в указанные соответству
ющие сроки получено от варианта «дополнительное чужеопыление». Дан
ные таблицы 1 показывают также, что сильное падение завязывания зе
рен происходит в варианте «инцухт», начиная с 3-го дня по 9-й лень, а 
с 9-го дня по 15-й день после опыления рылец совершенно не завязали
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Среднее количество зерен кукурузы, полученных при различных сроках 
и способах опылепня (в год скрещивания —1951 г.)

Таблица !

Комбиплцип
На какой день 
произведено 

опыление

Среднее количество зерен 
(в штуках)

инцухт
дополни
тельное чу- 

ЖС01И4ЛСИИС
тибрили- 

лапин

СспероЖапклэскам 1-й день 97 149 199
желгап № 1 2-й 245 135 348

Белой лопающаяся 3-й 51 363 —
№ 19 4-й 15 323 343

5-й 23 247 255

7-й 15 129 171
9«й ме завязали 

зерен
154 227

11-й 17 93

13-й 17 117

15-й • НС !ЗВЯЛЛЛИ 
зерен

112

зерен, что нс замечается а остальных вариантах. Только в варианте 
«дополнительное чужсопылевис*  при опылении рылец кукуруза на 15-й 
день нс завязала зерен. Следовательно, жизненность рыльца кукурузы 
можно активизировать путем добавления к своей пыльце пыльцы чужого 
сорта, продлив тем самым продолжительность жизнеспособности рыльца, 
что выражается а высоком завязывании зерен ® варианте «дополнительное 
чужеопыление», по сравнению с вариантом «инцухт*  и '֊гибридизация». 
Результаты работы показали, «то по варианту <ннц.ухт> рыльца кукуру
зы способны к оплодотворению до 7 дней, после чего теряют способность 
к оплодотворению, не давая завязывания зерен. В варианте «дополни
тельное чужеопыление» рыльца кукурузы способны к оплодотворению 
до 11-го дня, на 13 и 15-й день не завязали зерен, в варианте «гибридиза
ция» рыльца имели способность к оплодотворению до 15 дней. т. е. боль
ше, чем в первых двух вариантах.

Полученные семена из 3 вариантов опыта были высеяны в 1952 г. по 
15 зерен из каждой» срока в условиях свободного ветроопыления в от
дельности в одинаковые сроки и в одинаковых агротехнических условиях, 
с целью дальнейшего изучения. Растения первого поколения после уборки 
подвергались авали у с учетом основных признаков жизненности. Учи
тывались: высота и общий вес растений, вес чистого зерна (основных и 
ксенийных зерен), процент ксснинных зерен.

Данные анализов приводятся в таблицах 2. 3. 4.
Данные таблицы 2 ио варианту «инцухт*  показывают, что получен

ные семена от первого дня опыления в первом поколении не завязали со
вершенно зерен.
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Таблица 2

Влияние различного возрастного состояния рылец на жизненность 
потомства у кукурузы (в первом поколении 1952 г.|

Сорт Варианты
На какой 

день произ
ведено опы

ление

Высота Средний нес в г Процент 
ксений- 
пых зе

ренв см растений чистого 
зерна

Северо-Кавказ
ская желтая № 1

Свободное 
переопыление

Инцухт 
И нцу’хт 
Инцухт 
Инцухт 
Инцухт 
Инцухт

1-й день
2-й
3-й ,
4-й
5-й
7-й

150

и е з
117
159
155
136 
’34

235

а в я з а
190
230
205
186,5
215

38.8

л И 3 с
20,5
30,0
57,8
45,5
39,0

1,5

р и а
1
0
0
0
0

Наиболее жизнеспособные растения были получены при опылении 
рылец кукурузы в зрелом состояния, т. е. на 4 и 5-й день, превышая ню 
-жизненности растения, полученные от опыления молодых и перезрелых 
рылец. Па четвертый день опыления в нервом поколении растения кукуру
зы дали чистый вес зерна—57,8 г, на пятый день—45,5 г. Семена же, 
полученные от опыления молодых рылец, на второй день «мели 20,5 г. 
на третий день—30,0 г, а семена, полученные от опыления перезрелых 
рылец, на 7-й день имели 39 г.

Влияние различного возрастного состояния рылец на жизненность 
потомства у кукурузы (в первом поколении 195’2 г.)

Таблица 3

Родительские 
пары Варианты

На какой 
день произ

ведено 
опыление Вы

со
та

 ра
ст

ен
ий

 в 
см Средний 

вес в г

П
ро

це
нт

 
кс

сн
нй

- 
ны

х з
ер

ен

расте
ний

чи
стого 

зерна

Северо-Кавказ
ская желтая №1 Свободное переопыление — 1.50 235 33,8 1,5
Белая лопаю

щаяся № 19 — — 154 191 26,2 6,6

До иол ни т ел ьн. чу ж еоп ыл ел и е 1-й день 120 1-Ю 35,5 11,1
2-й 130 140 20,3 1,0
З-й 165 307 76,С 32,8
4-й 137 201 59,0 21 .'1
5-й 151 242 38,0 25,1
7-й 118 108 38,2 22,1
9-й 115 115 32,0 0

■ 11-й 127 180 41,4 0
13-й нс завязали зерен

в 1952 году
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Данные таблицы 3 показывают, что в варианте «дополнительное 
чужеолыление» в первом поколении наиболее жизненные потомства по 
высоте, весу растений « чистого зерна были получены от растений, рыль
ца которых были опылены в зрелом состоянии па 3-й. 4-й, 5-й день. Ра
стения на 3-й день имели высоту 165 см, вес растений—307 г, вес чистого 
зерна—76 г, на 4-й день опыления высота растений составляла 137 см, 
вес растений—201 । и вес чистого зерна -59 г. На 5-й день опыления вы
сота рас гений составляла 151 см, вес растений—242 г, вес чистого зерна 
38 г.

Влияние различного возрастного состояния рылец на жизненность 
потомства у кукурузы (в первом поколении 1952 г,)

Таблица 4

Родительские 
пары Варианты

На какой 
день произ

ведено 
опылепис Вы

со
та

 ра


ст
ен

ий
 в 

см Средний 
вес в г

П
ро

це
нт

 
кс

ен
нй

- 
ны

х зе
ре

н

расте
ний

число 
зерен

Северо-Кавказ
ская желтая №1 Свободное переопыленье _ 150 235 38,8 1,5
Белая лопаю

щаяся № 19 • я — 154 191 26,2 6,6

Гибридизация 1-й день 125 •235 39,4 7,4
2-й . 120 140 12,4 25,9

ю 3-й . 186 192,5 36,1 34,6
4-й 164 233 35,7 13,7
5-й _ 156 200 31,9 22

М 7-й . 143 235 43.8 15,7
* 9-й „ 143 212 36,3 5,5

11-й . 114 298 32,7 0
13-й , 132 200 29,8 0

• 15-й . 138 270 30,7 0

В остальных сроках опыления у молодых и старых рылец жизнен
ность падает.

Как показывают данные таблицы, избирательная способность опло
дотворения рылец зависит от их возрастного состояния, рыльца в моло
дом и перезрелом состоянии теряют избирательную способность к пыльце 
чужого сорта, они в подавляющем большинстве случаев избирают пыльцу 
своего растения. В зрелом же состоянии рыльца проявляют некоторое 
стремление избирательности к пыльце чужого сорта (от 21,9 до 32,8% 
ксеиийных зерен), в молодом (от 1 до 11,1%) и перезрелом состоянии 
рыльца оплодотворяются только своей пыльцой.

Данные таблицы 4 показывают, что в варианте «гибридизация» по 
жизненности выделились растения, полученные от опыления рылец на 
7-й день, в остальные сроки они были почти на одинаковом уровне жиз
ненности. Если исключить 2-й срок, когда произошло некоторое падение 
жизненности (несмотря на то, что в год скрещивания наибольшее коли
чество зерен было получено в этом сроке), при этом высота растении 
составляла 120 см, средний вес 140 г и чистый вес зерна 12,4 г, в осталь
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ные сроки высота растений колеблется от 132 до 186 см, средний вес ра
стений от 192.5 до 235 г и чистый вес зерна от 29,8 до՛ 43,8 г. Следователь
но, можно считать, что уровень жизненности в варианте «гибридизация» 
как в молодом, зрелом, так и в перезрелом состоянии рылец сравнитель
но одинаковый.

При опылении рылец (в год скрещивания) в зрелом состоянии полу
ченные растения от этих семян в первом поколении дали растения, семе
на которых уклонялись в сторону отцовских форм (34,6%), при опылении 
же рылец в перезрелом состоянии зсе растения дали семена материн- 
скоп. тина, а при опылении молодых рылец были получены <в основном 
также материнского) типа, только 7,4% зерна уклонялось ib сторону отцов
ского типа.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие предвари
тельные выводы:

1. Способность рылец растений кукурузы (сорта Северо-Кавказская 
желтая № 1) к оплодотворению зависит <>т сроков и способов опыления. 
В варианте «инцухт» рыльца способны к оплодотворению в течение 
7 дней, а варианте «дополнительное чужеопыление»—13 дней и в ва
рианте «гибридизация» 15 дней. Повысить продолжи дельность жизне
способности рыльца в варианте «инцухт» можно путем дополнительного 
чужеопыления, что может сыграть большую роль .в селекционно-семено
водческой работе, .при получении чистопородных форм с повышенной 
жизненностью.

2. Повышенная жизненность растений кукурузы в первом поколении 
получается в вариантах «инцухт» и «дополнительное чужеопыление», 
когда пыльца наносится на рыльца, находящиеся в зрелом состоянии 
(па 3—5-й день), в варианте «гибридизация»—на 7-й день. При соответ
ствующих сроках опыления из всех вариантов наиболее жизнеспособные 
растения получены в варианте «дополнительное чужеопыление».

3. Избирательная способность оплодотворения рыльца к пыльце свое
го .и чужого сор га также зависит от возрастного состояния рылец. При 
опылении рылец смесью своей и чужой пыльцы (вариант «дополнитель
ное чужеопыление») зрелые рыльца проявляют некоторую избиратель
ность к пыльце чужого сорта, а молодые и перезрелые—к пыльце своего 
сорта.

В варианте «гибридизация» было установлено, что при опылении 
•рыльца кукурузы (в год скрещивания) в зрелом состоянии в первом 
поколении полученные зерна уклонялись в сторону отцовских форм 
(34,6%); при опылении же рылец в перезрелом состоянии все растения 
дали семена материнского типа, при опылении молодых рылец были по
лучены в основном также зерна материнского типа, только 7.4% зерна 
было отцовского типа.

Институт генетики и селекции 
растений АН Арм. ССР Поступило 28 I! 1953 г.
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Ik. 1k. 1.* ՈիկսսՐւ

ՓՈՂՈՏՄԱՆ ՏԱՐԲեՐ ՋեՎ-ЬРЬ ԱՋԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ԵԳՒՊՏՍԼՑՈՐեՆՒ 
ԲեւՍՆԱՎՈՐՍ՜ԱՆ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈհԹՅԱՆ եՎ ԿԷՆՍՈհՆԱՆՈհԹՅԱՆ 
ՎՐԱ Վ-ԱՐՍԱՆԴհ ՃԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՏԱՐՌեՐ ԱՍՏհճԱՆհ ԴեՊՔՈՏՄ

Ա (Г Փ Ո Փ Ո Ի Մ

Աշիէ տ ա ան ,րի նւղաա ակն Լ եղել ո ։ ււ ո I. Hit ս։ 1/ի ր Լ՜ ւ ւի ոշ ո ա մ ա՛ն ձհերի աղ֊ 
դեւ/ու flյու.նր եդիպւոաղ ո րեն ի րն tn ր քպա կանո t. թ յան և 1/են ւււււ՚Նա 1/ ոt /Jյան 
վրա, է/արսանւ/ի աարրե ր հ սւ ււ ո ւ ն ու է/ if ա՛հ ղ եսլրում։

Փորձերր դրվե/ են եղ իպսւա ւ/ ո ր!;ն ի երկու ոորւոերի վրա. որպես մայր 
Տաոայել կ <էՍև1էրո-կովկասկայա Jn/inmjiti .1' 1 յ> աւր nip, վւոշոտող՝ «Ոէլայա 
լոպայօէ-շայասյա .V' Լեյյ֊ր երեր վարիանտներով։

I. 1'նչ/ ուխւււ---հարկադիր ին րն ա փ ոշ ո ա //ււք ւ
V. Լրաւրէէ.ցիչ փոշոտում—էիոշոաոււք իր րույսի և 1,1 JԼ սորւոի ծաղկաւ 

'1' Աշինե ր ի իւ ա էէ ն ո է. ր ղ ո tf է
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3- ''/՚I'Г/"11'Ղ,ս'-1/"“ — փոշոտում առանց իրեն բույսի ծ ագկափոշիի տո
կա յո: թյամր:

ք*հլոր  վարիանտներին ծաղկափոշին արվեք Լ հավ ուռար քանակու /1 յամ ր. 
Եգիպտացորենի բույսերի վարււանրլները նախօրոք վերցվեք ե՛հ մեկու

սիչների մեջ, այնքան, որ հն ա րավո ր յ ին ի մեկ օրում փոշոտել 12 րույսի 
վարսանգ, յու րտքանչ յռւ ր վարիանտից 4.-ական, էիոշոաոLtfltերր կատարվել 
են 10 J ամկեւոոլմ,

Առաջին մամկետում փոշքւսէու .մ ր կատարվել Լ վարսանգի երևալու, մո
մենտին, աոաջին 5 օրվա րն /I nitjfuu մ փոշոտումները կատարվել են ամեն 
օր, իսկ հետագա <! ամ կետն ե րր որը »///$.-

Փորձերից ստացված արդյունքները ցույց ե՛հ տաքիս, որ՝
1 Եգիպտացորենի <ր //եե բո֊ կո վկա սկայա մ ոլաայւս .Ն՛ 1 i> սորտի վար

սանգի րեգւքե ավ ո րմ ան ընդունակությունը կախված Լ էիոշոտմ ան ձևերից 
It J ամ կետից: nl^hgiti/utn» վւսրիւսնտոլ մ վարս ան գ ի րեղ11հ ավ ո ըմ ան կենսու
նակությունը պահպանվել I, մին՛չև 7֊րգ օրը, լրացուցիչ փոշոտման վա
րիանտում 13, իսկ <էհ ի ր ր ի գ ի գա ց ի այ ի » գեպրու մ' 13 Օր, Փորձերի արդ յունք- 
ներր ցույց են տալիս նաև, որ վարսանգի կենսու նակռլթյան տևողությունը 
կարելի Լ ե րկա րա ՛Հհ ե լ С ին ց ո ւ ի։ ա ի JJ գ ե պրս« մ լրացուցիչ փոշոտման միջո
ցով, որը կունենա ն շա՛հ ա կո ւ թ յ ո ւ ն ււե քե կ g ի ռն - ո ե ր il ա ր ո : ծ ա կա՛հ աշիւա- 
տտնքներում, բարձր կենս ունակա ի! յամ ր րռւյռեր ստանալոէ ե նրանց տ ի- 
պիկւււ թյունը ււլսւհպանելու նպատակով:

2 - Եգիպտացորենի մոտ բարձր կենսու նակւււ թյսւմր օմտված րա յսեր 
աոաջին սերնդէէւ.է1 Սւոացւ/ում Լ էէ ինը ռւիէ tn Л և լրտցո,ց/էչ փոշոտման '/"‘~ 
րիանտներու մ այն գեպքու ւք, երր վարսանդը փոշոտվել 1յ հաւէսւն վիճա
կում (3—3 օր), իսկ «հ/՚րր/էղիգտց/""j]'i> t/tuրիանտա մ 7-րգ օրում։

Նույն Ժամկետներում ւիոշոսււ/ած վ ա րււ ան գների ց ամենաբարձր կԼ՚հ- 
սրւնակություն ունեցոգ րույսեր ստացվհլ են լրաց ոt ց/։չ փոշոտման վա՝ 
ր իանտոււք ւ

3 . 'Լարււանգի րնւորէւգականությունն ււեփակւսն I։ ուրիշի ծաղկափոշու 
նկատմամբ նույնպեո կախված Լ վւռբսանւլի վիճակից։ Երր վարսանգ ը փոշոտ- 
վում կ ծադկափռշի՚հերի խսէոնսէ բդով սեփական և այլ սորտի /լրացու ցիչ 
էիոշոէոում), հասէէէնացած վ իճակռ t մ վա րււան գ ր հայտ՚հարերու մ 1; որոշ ձգսէսւ il 
փոշոտվեք այլ Սորտի ծււէոկավէոշիով, ե ր իռ, ա ո ա րւլ ե գերհասուն վիճակում 
ընտրում Լ իր սեփական ծ ագկափոշին, իսկ <էհ ի ր ր/ւդ (ւ ղտ ց/• տ յ/>է> է/ա ր ի ան տ ում,
երր վարи անդր հասունացած վիճակում Լ փոշոտ վե /, սե րւքերը
աոաք/էն սերնդում 34,<7'Հ^ նմանվում կին հայրական ձևին, ևրր վարսանդը 
գերհւսէէունացման վիճակում Հ փոշոտվում, սերմերը նմանվում կին ամ-֊ 
բոլհութ յամր մայրական ձևին և վե րջապես վարսանդները եր/ւաասարդ 
վիճակում փոշոտվելու. դեպքում ավհ/ է/'Ъ հ իւ/it ակտն ում մայրական տիպի 
սերմեր, միայն 7,4՚՚,;^-ր նմանվում Լ ին հայրական տիպի սերմերին։

Այսպիււււվ, անհրաժեշտ Լ նշել, որ եգիպտացորենի երիտասարդ h գերհա֊ 
սունացմա՚հ վարսանդներով րույսերր հ ի էէս ական էս մ ձգտում են իրենը սեփա
կան փոշուն ե առածին սերնդում տա քիւէ են մ այրական տիպի սերմեր և 
՝, ամ ե մ սւտսւ րա ր ավելի /l'"-JI կեն и ռ։.ն տկւ՚ւ ւթ յ ամր, վարսանդի II'/"/
հասունացման վիճակու մ վարսանդները որոշ ձգտում ե՜ն հայաարերու մ 
հանդեպ օտար փոշին:
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Я. И. Камоян

Пути повышения урожайности листа тутовых 
плантаций на осваиваемых землях каменистой 

полупустыни Армянской ССР

В связи с орошением больших массивов неокультуренных земель- 
«северо-западных киров», массивы эти, считавшиеся в течение веков 
бросовыми, стали осваиваться под разные сельскохозяйственные культу
ры и в том числе,под ш>садку шелковицы. Однако, высаживаемая на этих 
нозкультуренны-х почвах шелковица растет чрезвычайно медленно и дает 
незначительные урожаи листа. Так, например, 10—11-летние деревья в 
колхозах нм. Микояна и Спандаряна, Бериевского района, в среднем 
давали с каждого дерева по 350 г листа.

С целью разработки агротехнических мероприятий, обеспечивающих 
щюгрессивное повышение урожайности и улучшение качества листа ту
товых плантаций на новоосваиваемых кирах, нами предварительно про
ведено изучение комплекса экологических факторов, влияющих на рост 
и развитие шелковицы, произрастающей на этих землях. Опыты прово
дились в тутовой плантации колхоза им. Микояна, села Анастаса-ван. 
Бериевского района*.

Площадь основного опытного участка I га. Наблюдения же прово
дились на других участках колхозных плантаций, общей площадью в 
4 га.

Плантация расположена на новоосзоениых каменистых, светлобурых 
печьах- -«кирах». Возраст деревьев к началу опытов десятилетний. Сорт 
Ан кори з (бедана). Деревья штамбовые. Густота стояния 3X3 м. Деревья 
высажены в чашки (лунки), вырытые в целине. Таким образом, между
рядия до опытов не обрабатывались и представляли собой целину, что 
было очень ценно для начала работ.

Опыты проводились с 1948 г. по 1951 г„ из которых в 1948 г. про
водились в основном подготовительные работы — очистка и формовка 
деревьев, уборка камней, вспашка междурядий, посев люцерны .в между
рядия некоторых участков и т. д. Учеты и наблюдения проводились в 
1949. 1950 и частично в 1951 годах.

Изучались: рост деревьев, качество листа и прирост побегов при 
следующих условиях:

® Выражаю благодарность старшему научному сотруднику, кандидату 
Срльхрз наук Кйфияну А. Г., под руководством которого проводилась работа.
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1. Система обработки междурядий

а) необработанные междурядия. Усл. обозначение «целина»;
^р б) вспаханяые и неиспользованные ни под какие культуры-«черный 

использованные под посев многолетних трав—отравы».

2. Частота поливов

а) нормальные, практикуемые в данной зоне, в среднем через каж
дые- 11 дней—«норм, поливы»;

б) учащенные, с интервалами в 6—7 дней—«учащ. поливы».

3. Внесение удобрений

а) без удобрений—«б.՛уд.»;
б) внесение минеральных удобрений в лунки—«с/уд.».
Для этой цели плантация была разбита на участки по числу вариан

тов в трехкратной повторности. Число деревьев в каждой повторности 
15, в варианте—45.

В варианте «травы» предполагалось посеять смесь люцерны с рай
грасом, но фактически была посеяна только люцерна.

Минеральные удобрения вносились на соответствующих участках 
в лунки деревьев Из расчета па каждое дерево тридцати четырехпроцент
ной аммиачной селитры 170 г и супперфосфата 160 г.

На примыкающей к опытному участку плантации проводились на
блюдения над использованием под огородные и бахчевые культуры.

Кроме этого, изучались: влажность почвы, содержание воды в 
листьях шелковицы, транспирация, разложение клетчатки в почве и др.

Описание зоны и характер почвы

Северо-западные «киры» расположены к западу от Еревана и на 
север от Приаракоииской низменности, на предгорьях, доходя почти до 
сел. Лштарак, образуя большие, в некоторых местах сплошные камени
стые массивы (рис. 1).

Климат на всей территории резко континентальный. Абсолютная 
амплитуда температурных колебаний доходит до 60—65°. В летние меся
цы большие колебания в температуре воздуха происходят и в течение 
суток, в особенности между дневной и ночной температурой.

В летние месяцы, начиная с середины июня, почти ежедневно во 
второй половине дня дуют сильные ветры со скоростью, доходящей до 
24 метров в секунду, преимущественно сев. и сев.-зап. направлений. По 
этой причине в районе большинство деревьев наклонено в южную сторо
ну, что отражается, очевидно, и па корневой системе [1]. Количество 
атмосферных осадков не велико и выпадает главным образом зимой и 
весной. Вегетационный период шелковицы около 220 дней. Весна продол
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жительная. Расхождения в сроках распускания листа на шелковице по 
годам доходят до 24 дней.

Почвы преимущественно светло- и серо-бурые суглинки карбонат
ного характера, сильно каменистые, неструктурные. Местами камни 
составляют 30 и больше процентов. Гумуса всего—1—2%, азота—0,08— 
0,16% (по 11. С. Погосову [2]).

Редкая травянистая растительность, состоящая частично из ксеро
фитов, заканчивает свой вегетационный период в начале лета.

Рис. I. Типичный, неосвоенный участок каменистой полупустыни.

Результаты учетов и наблюдений

Четырехлетии© наблюдения над состоянием почвы в междурядиях 
опытного участка показывают, что без предварительного улучшения 
структуры почвы «киров» совершенно недопустимо оставлять междрядия 
под паром. Вредность этой системы проявляется в большей степени на 
участках, имеющих уклон. На опытном участке в варианте «черный пар» 
с первого же года замечены эрозионные процессы. В настоящее время 
на всем протяжении участка вариантов «черный пар» имеются явные 
следы разрушительного действия воды. Поливная вода и ливни смывали 
ничем не защищенную, бесструктурную почву, оголили камни, образова1- 
ли во многих местах глубокие борозды (см. рис. 2). Характерный вид 
имеют кочки я края лунок, поверхность которых со стороны господству
ющих ветров ноздревата от выветривания. В чашках (лунках) образовы
вается слоистый намыв почвы—корка, при поливе вода в них застаивает
ся. Количество смытой и намытой почвы не учитывалось, проводился толь
ко учет толщины смытого и намытого слоя .в разных местах участка, нахо
дящегося под паром.

Так. например, по отметке № 1 в лунке 7-го ряда намыв образовал 
слой в 5,8 см: по отметке № 2 в 9-м ряду—5,4 см. Смыв почвы к 2.VII з 
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междурядии ло отметке № 5 доходам до 2,5 см. а к 26.VIII на месте от
метки образовалась борозда в 12 см глубиной.

Таким образом постепенно весь верхний слой почвы вариантов «чер
ный пар» сносится. Сама почва в вариантах «черный пар» естественным 
путем не получает почти никакого питания. Даже осыпающиеся осенние 
листья, которые могли бы вернуть почве часть «полученных из нее золь
ных веществ, сдуваются вет-ром, не остаются на оголенной почве.

Рис. 2. Участок плантации варианта .черный пар՜

Оставляемая обычно целина в междурядиях тутовых плантаций на 
карах со своей растительностью защищает почву от смыва. Нами замече
но, что ь поверхностные камни, разбросанные на неокультуречных кирах, 
удерживают лочву от смыка ливневыми низами н о։ развеивания и доль
ше сохраняют влажность в почве. В тех местах, где поверхностные камни 
собирались, почва быстрее иссушалась и растительность скорее желтела 
и выгорала.

В вариантах «целина» биохимические процессы в почве происходят 
естественным путем, почти без нашего вмешательства. Травянистые ра
стения а междурядиях «целина» ежегодно откладывают как на поверх
ности почвы, так и в самой почве мертвое органическое вещество. Поми
мо этого, осыпающиеся с деревьев листья остаются в междурядиях, за
держиваясь от ветра сухой травой, и постепенно создают перегнойный 
настил (рис. 3).

В .вариантах «травы» (рис. 4) следов эрозии совершенно не замечено. 
Густое стояние лЮнерны сильно умеряет скорость движения воды и по
следняя, ’.а время полива, успевает глубоко всасываться почвой. Поверх
ностный слой почвы междурядий с посевом люцерны и лунки этого .ва
рианта покрыты темны?.։ налетом. Помимо частичного восстановления 
в почве вариантов «травы» питательных веществ, путем возвращения ей
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отмерших вегетативных частей растений, почва готовит себе богатые 'за
пасы азота. Выкопка люцерны на отдельных участках показала, что к 
концу второй вегетации средняя длина корневой части люцерны состав
ляла 89,6 см. С помощью произведенных учетов выяснилось, что вес 
корней люцерны опытного участка в воздушно сухом состоянии на пло
щади 1 га составляет около 7 тонн. Это значит, что при перепашке люцер

Рнс. 3. Участок пла։։г.1:нш с необработанными межуряДИями 
варианта „целина".

Рис. 4. Тутовая плантация на фойе многолетних трав. 
Вариант .травы".

Известия VI, № 4—3
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новых междурядий на площади I га почва получит 140 кг азота, что 
равносильно внесению 28 тонн навоза.

При посеве люцерны на кирах рекомендуется применение бакте
риальной՜. удобрении «нитрогина».

Нами производились наблюдения также над использованием между
рядий тутовых плантаций под огородные и бахчевые культуры.

Использование междурядий под эти культуры широко рекомендуется 
и применяется во многих республиках, а также и у нас в Армянской ССР 
[3|. Выращивание этих культур в междурядиях является верным меро
приятием по улучшению ухода за шелковицей и приносит побочный 
доход колхозам. Однако 4-летние наблюдения над выращиванием ого- 
роднг։-бахчевых культур в междурядиях плантации, непосредственно 
примыкающей к нашему опытному участку, выявили, что на .вновь осваи
ваемых кирах. даже на небольших склонах, без предварительной спе
циальной подготовки почвы опасно использовать междурядия под эти 
культуры. Несмотря па то, что бороздки были устроены ввиде змееви
ка. поперек склона, часто получались размывы бороздок. К середине лета 
борозды верхней части участка сильно углубились, и растения, высажен
ные вдоль края их. оказались значительно выше уровня поливной воды. 
В нижней части участка, наоборот, образовался намыв почвы в бороздах, 
вода переливалась, текла поперек бороздок и еще больше размывала 
лечву. Конечно, в дайном случае имели место я слишком частые поливы, 
необходимые для роста огородных культур на этих почвах, а иногда и 
неправильная подача воды, размывающая почву, с чем приходится часто 
сталкиваться в производстве.

В некоторых местах этой плантация междурядия пострадали от 
смыва почвы больше, чем на неиспользованных междурядиях варианта 
^черный пар» опытного участка. Эти .места уже не могут использоваться 
ни под какие культуры.

Из огородно-бахчевых культур в основном разводились помидоры, 
фасоль, арбузы, дыни и тыквы С опытной целью летом высевались 
редька, фасоль и огурцы. Растения эти давали слишком низкие урожаи 
и требовали частых поливов (через каждые 3 4 дня). Продукты же 
получались низкого качества, мелкие и безвкусные. Из них лучшие ре
зультаты давали фасоль и помидоры. Фасоль требует бактериального 
удобрения я частых рыхлений почвы.

При устройстве тутовых плантаций на иеокультуренных кирах в 
задачу тутоводов входит обязательное внедрение мероприятий, улучшаю
щих .почву в междурядиях, без чего нельзя рассчитывать на прогрессивно 
растущие урожаи кормового листа. Замечено, что на «кирах» прижив
шиеся и хорошо развивающиеся деревья зачастую на 6—7-м году начи
нают чахнуть и даже засыхают. Обычно почва вокруг этих деревьев 
бывает смыта водой.

Как известно, в улучшении почвы, помимо механического воздей- 
стрия. наибольшее значение имеют биохимические процессы, вызываемые 
микроорганизмами. в результате чего происходит разложение органиче
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ских веществ, клетчатки, образование перегноя, структуры почвы и накоп
ление в ней питания. Население микроорганизмов преобладает в ризо
сфере и поэтому теоретически >.'очва междурядий, лишенных раститель
ности (варианты «черный лар»), должна содержать меныпее количество 
как микроорганизмов, так и запасов питательных веществ и медленнее 
менять свою структуру по сравнению с междурядиями вариантов «травы» 
Н, 9. 10].

Помимо этого установлено, что оптимальной температурой для 
интенсивной Жизнедеятельности многих почвенных микроорганизмов 
является 25—30՝* [5]. У кас же на «кирах». на оголенных междурядиях 
варианта «черный пар» температура Верхнего слоя почвы и июле-августе 
намного выше.

С целью проверки сравнительного содержания или активности 
микроорганизмов в почве междурядий разных вариантов в 1950 г. про
ведены опыты с разложением хлопчатобумажной пряжи,,как содержащей 
Органическое вещество (клетчатка). Опыты ставились в междурядиях 
«целина», -травы» и черный пар», в вариантах как с нормальными, так 
я с учащенными поливами.

Начало опыта 25 июля, конец 25 сентября.
Шесть мотков пряжи, каждый весом в 3.0 г, были закопаны в между

рядиях указанных вариантов на глубине 5 см. После выкопки мотки тща
тельно очищались, взвешивались и дали следующий результат.

Таблица 1

Название вариантов
Первона
чальный 
вес в г

Все 
после 

выкопки

Проценты 
к первона
чал ։. ном у 

весу

Потеря 
в весе 

в проц.

. Цел и и а н о р м. поливы 3,0 2.480 82,7 17,3
. учащен. 3,0 2,060 68,7

75,7
31,3
24,3

.Травы*—норм, поливы 3,0 1,640 54,7 45.3
. учащен 3,0 1,260 42,0

48,4
58,0
51,7

.Пар՞—норм поливы 3,0 2,860 95,3 4,7
. учащен. 3,0 2,520 84,0

89,7
16,0
10,4

Все (Образцы в разной степени подверглись разложению, но разница 
и потере веса в зависимости от окружающей среды очень большая. Во 
всех вариантах с учащенными поливами разложение шло быстрее, из 
чего можно заключить, что влажность почвы является одним из благо
приятных факторов деятельности микроорганизмов. Другим фактором 
является состояние почвы. Как видно из таблицы, междурядия, лишен
ные растительности («черный пар»), повидимему, содержа՛։ ничтожное 
количество бактерий, под воздействием которых происходит разложение. 
Наоборот, в междурядиях вариантов «целина» и особенно «травы» раз
ложение происходит в благоприятной среде, в ризосфере, под покровом 
растений, защищающих почву от чрезмерного нагревания.
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В продолжении двух лет научалась степень полевой влажности почч 
вы в междурядиях вариантов «целина», «травы» и «черный пар». В 
1949 году было выявлено: наибольшая суточная потеря воды в почве 
на глубине 15 с.м во всех вариантах происходит в первые 3—4 дня после 
полива; на 18—20-н день после полива трава желтеет и выгорает; 
наименьшее содержание воды в почве во все сроки взятия образцов нахо
дится в варианте «черный пар», а наибольшее—в варианте «травы».

Определение влажности почвы в 1950 г. полностью подтвердило 
такую зависимость содержания воды в почве от состояния междурядий 
на неокульту реп пых кирах, что видно из таблицы 2.

Таблица 2

Дата 
полива

Дата
ВЗЯТИЯ 

образцов

Число дней 
после 
полива

Содержание усвояемой воды в поч-1 
вс отдельных вариантов н ирон.

целина травы п а р

20 .VI

ЗОЛ!

16. VII

24-VII

2.VIII

10.VIII

Пробы 
ежедневно о 
после полив 
пуском.

23. VI
29. VI

2. VII
15. VII

18.УП
23. VII

26. VII
1 -VIII
4. VIII
9-УШ

12.VIII
15. VIII 

брались в тр 
т полива до с 
а и накануне

3
9
9

15

2
7

2 
$
о
7
9
6

ах повторност 
ледующего пс 
следующего

20,8
14,8
22,8
12,3

21,-1
17,0

22,1
17,3

22,9
19,4

21,9
16,7 

ях на глуб 
лива, а в 
полива. По

24,1
18,6

22,3
14,8

23,1
20,9
24,6
20,2

23,7
19,5

22,2
19,2

ине 15 см, 
950 г. чере 
лив пронзи

17,3
10,9

18,2
10,1

19,1
13,7

17,6
12,0 
։& 1

17,3
11.5 .

в 1949 г. 
з 2—3 дня 
одился на֊

Таким образом, двухлетние исследования выявили, что при одно
временных поливах почва в междурядиях, использованных под посев 
люцерны на неокультуренных кирах, несмотря на большой расход воды, 
потребляемой люцерной, содержит больше влаги, чем оголенная почва 
междурядий, обработанная иод черный пар. Это объясняется тем, что 
травы задерживают движение воды при поливе л способствуют более 
равномерному и полному поливу, чем оголенная неструктурная, цементи
рующаяся почва вариантов «черный пар».

Изучение влажности почвы в лунках деревьев выявило, что во всех 
вариантах, и особенно в варианте «черный пар», содержание воды в почве 
лунок несколько больше, чем в междурядиях, очевидно по той причине, 
что лунки затеняются деревьями больше, чем междурядия.

Влажность почвы при культуре шелковицы на кирах является ре
шающим фактором, т. к. в летние месяцы расходование воды шелковн- 
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цен из-за высокой температуры, заниженной влажности воздуха и иссу
шающих ветров очень большое. При изучении расходования воды листья
ми шелковицы с варианта «черный пар» опытного участка и шелковицы 
того же сорта, растущей всего на расстоянии 1,5 км в ущелье реки Раз
дан, на хорошо обработанной, культурной почве, выяснилось, что в один 
и тот же день и час расходование воды листьями с опытного участка на 
31,3% больше, чем в ущелье, что видно из таблицы 3.

Опыт проводился 23 июля 1949 г. с 12 ч. 40 м до 14 ч 40 м. Психро
метры в потометры были подвешены в тени листвы на высоте 40 см от 
земли.

Таблица 3

Место опита

Температу
ра воздуха

Проц, влажно
сти воздуха Общая 

площадь 
листовой 

пластинки 
в кв. см

Расход 
поди 

за 2 часа 
в к6. см

Расходова
ние поды на 
каждые 100 
кв. см листо
вой пластин
ки за 1 час 

в Кб. смв н
ач

ал
е __

__
__

__
_

в ко
нц

е

в н
ач

ал
е о

с ж

Опытный
участок 34,0 37,0 •10 33 561,90 2,400 0,214

Ущелье 31,0 34,0 53 45 551,92 1,800 0,163

Наблюдения показывают, что лист шелковицы, растущей на камени
стых полупустынных склонах Араратской долины, быстрее стареет и со
держит меньше воды, чем лист шелковицы других районов республики.

Наши исследования выявили, что в изучаемой зоне содержание воды 
а листьях зависит также и от системы обработки междурядий на план
тации. В таблице 4 показано содержание воды в листьях с разных ва
риантов опытного участка.

С каждого варианта в 1949 г. бралось по 3 пробы листа, а в 1950 г.— 
по 4 пробы.

Таблица 4

Год Дата

Содержание воды в листьях 
по вариантам в проц.

целина граны пар

1949 8. VII — 66,5 61,5
1949 15.VIII — 63,7 56,9

1950 28. V 67,8 68,1 67,9
1950 30. VI 65,9 65,7 63,7
1950 25-VII 64,0 65,2 62,2
1950 20. VI11 57,5 61,6 56,7

Как видно из приведенной таблицы, в содержании воды в листьях 
вариантов «целина» и «травы» больших расхождений не имеется, но в 
варианте «пар» процент воды значительно снижен по сравнению с ва
риантом «травы». С таким положением необходимо считаться, так как 
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недостаток воды в кормовом листе действует угнетающе на гусеницу» 
особенно в жаркое» засушливое время при повторных выкормках.

По данным проф. Федорова [6], в Средней Азии 28. V листья шелко
вицы японского сорта Канросо содержали 77.7% воды, а листья местного 
сорта Хасак -74,5%. К 15.VIII процентное содержание воды в листьях 
Канросо упало до 63,3, а сорта Хасак -до 63,5%.

В указанные сроки листья сорта Анкориз на опытном участке содер
жали значительно меньше воды. Неизвестно, какой процент воды должен 
содержаться в листьях для более легкого поедания и усвоения ею гусе
ницей шелкопряда. Это зависит от возраста гусеницы, сроков выкормки, 
температурных условий в червоводне, сорта шелковины и др.

По проф. Федорову [6], «специальная подготовка плантаций шелко
вицы дает повышенное содержание влаги в листе, что до известной сте
пени улучшает его кормовые качества». Проф. Михайлов |7| пишет, что 
уменьшение влаги в листе представляет собой отрицательное явление при 
всех обстоятельствах.

Опыты, проводимые в 1947 и 48 гг. на Ереванском шелкопункте 
Госкомнссии по сортоиспытанию технических культур, также доказали, 
что в данной зоне лучшие результаты летней выкормки по целому ряду 
показателей получаются яри искусственном смачивании кормового листа 
водой и это мероприятие в настоящее время применяется в производ
ственных повторных выкормках.

Известно, что на качество листа оказывает влияние температура н 
влажность окружающего воздуха. Нами было проверено—не влияет ли 
на температуру и влажность воздуха система обработки междурядий? 
С этой целью летом 1949 и 1951 гг. измерялась температура и влажность 
воздуха в междурядиях вариантов «травы» и «черный пар». Психрометры 
вывешивались в тени листвы, па уровне кроны, на высоте 1,4 м от земли.

Получены следующие результаты:
Таблица 5

Название варианта Даты Часы Та
1

Процент 
влажности

1 9 4 ) г.

Трзвы 22.VII 14 ч. 40 м. 36,0 36,0
Черный пар 22 . 14 ч. 30 м. 36,0 32,0
Травы 9.VIII И ч. 00 м. 27,0 50,0
Черный пар 9 . 11 ч. 05 м. 27,0 •18,0

19 5 1 г.

Травы 5. VII 13 ч. 00 м. 32,0 34,0
Черный пар 5 . 13 ч. 05 м. 32,0 32,0
Травы 28. VII 13 ч. 00 м. 37,0 40,0
Черный пар 28 . 13 ч. 05 м. 37,5 37,0

Как видно из приведенных данных, температура воздуха на обоих 
участках почти одинаковая, между тем влажность воздуха во всех слу
чаях выше на участке варианта «травы»
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При полнее напуском междурядия, засеянные люцерной, в-пштывают 
значительно больше воды, чем междурядия описываемых нсокультурен- 
ных земель, оставленные под черным паром, особенно если рыхление 
последних происходит не своевременно. Испаряемая травами (в нашем 
опыте люцерной) вода в безветреную н жаркую погоду образует влаж
ный заслон, предохраняющий листья шелковицы от ожогов и огрубения.

Все эти данные указывают на то, что лист шелковицы, растущей 
на фоне ։рав опытного участка, более качественный в отношении его юе- 
даемости. чем лист варианта «черный пар».

Следующие учеты показывают, что система обработки междурядий 
отражается не только на качестве листа, но также на росте деревьев 
и урожае листа. Осенью 1950 1 был произведен учет годового прироста 
побегов после весенней подрезки их на корм шелкопряду. В каждом 
.варианте было обмерено .по 14 учетных деревьев, сумма длины 'Годова
лых побегов всех деревьев в погонных сантиметрах делилась на число де
ревьев. В этом учете вариант «черный пар» не участвовал. Выявлено, 
что длина годовалых побегов одного дерева варианта «правы .с у добр.» 
на 48.9% превышала длину .побегов одного дерева варианта «целина», 
что видно из приведенной таблицы 6.

Таблица б

Название вариантов Число 
деревьев

Сумма длины 
побегов учет

ных деревьев 
в см

('умма длины 
побегов од
ного дерева 

в см

Пропет 
к контролю

Нелина (кон:ролы։.) 14 12505 893 100

Травы с удобрением 14 18624 1330 148,9

Далее учет выявил, что в каждом метре молодых (побегов (независи
мей от варианта) находится в среднем по 32 листа, весом от 52 до 58 г, 
а в среднем 55 г. Имеющийся цифровой материал использован для тео
ретического определения урожайности листа тех же двух вариантов. 
Урожайность выведена в таблице 7.

Таблица 7

Название вариантов
Число 
лист, 
в 1м

Вес листьев 
с 1 м по՝ 
бегов в г

Средняя 
длина по
бегов 1 де
рева в см

Вес листа 
1 дерева 

п г

Отношение 
к контро

лю

Цел в и а 32 55 893 491 100,0

Травы с удобрением 32 55 1330 732 149,1

Как видно из приведенного расчета, деревья, растущие на участке 
гзряанта «травы с. удоб.». дали урожай листа почти на 50% больше, чем 
деревья с участка варианта «целина».
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Рост деревьев определялся путем измерения диаметра стволов на 
вышине 50 см от ише.рхности земли. Измерения производились весной 
и осенью 1949 г. и осенью 1950 г. Обмеривались учетные деревья всех 
вариантов. В трех повторениях каждого варианта число учетных де- 
ревьев колебалось от 16 до 26, а в каждом из вариантов «целина» но 
43 дерева.

Обмер стволов деревьев показал, что :к> отношению к 1949 г. диа
метр стволов деревьев за два года увеличился по-разпому.

Наибольшее развитие деревьев оказалось у варианта «травы учащен, 
полива суд.». За два года увеличение диаметра ствола в этом варианте 
доходит до 15,2%.

Следует констатировать, что разница в процентах увеличения диа
метра ствола между вариантами «травы уч. иол. <Ууд.» и «травы норм, 
пол. с 'удоб.» доходит до 3,7%, тогда как между «травы уч. лол. с.'удоб.» 
и «травы уч. пол. без уд.» всего лишь 0,9%. Разница того же показателя 
а вариантах «пар уч. пол. с уд.» и «пар нор. пол. с/уд.» доходит до 3,6%, 
тогда как между «пар. уч. пол. с, уд.» и «пар. уч. пол. б/уд.»—до 2,7%. Эти 
данные доказывают, что в условия?; аиастасаванской плантации ороше
ние имеет первенствующее значение в росте деревьев. Учащенные поливы 
оказали большее влияние на рост, чем мни. удобрения, внесенные по 
нормам, приведенным выше, при описании методики.

* * 
9

В результате проводимых опытов можно рекомендовать отводимые 
под тутовые плантации участки на првоосваиваемых почвах каменистой 
полупустыни, за три года до посадки шелковицы засевать смесью бобо- 
возлаковых трав. В существующих же молодых плантациях, расположен
ных на неровных участках, междурядия также необходимо временно 
использовать под бобово-злаковые травы с обязательным скашиванием 
их до цветения. При посеве трав вокруг стволов деревьев следует остав
лять лунки (чашки) диаметром не менее 1 метра.

В первые годы корневая система деревьев не выходит за пределы 
чашек, и весь уход за деревцами можно производить з пределах чашек 
(рыхление, удобрение, мульчирование).

В дальнейшем же, когда деревья подрастут, почва в междурядиях 
будет улучшена, и междурядия с травосмесью могут быть заменены ого
родными и другими культурами, в зависимости от местности. К этому 
времени корневая система шелковицы выйдет за пределы чашки и между
рядия с улучшенной почвой будут являться благоприятной средой для 
развития деревьев.

С этого времени на тутовых плантациях желательно внедрять меро
приятия. рекомендуемые Институтом плодоводства Академии наук Ар
мянской ССР [8] по обработке междурядий в плодовых садах, а именно, 
механизированную обработку междурядий, бороздовый полив и сплош
ное удобрение.

Вместе с тем следует учитывать, что при ежегодном использовании 
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междурядий под однолетне культуры структура почвы осваиваемых 
«Киров» легко разрушается и со временем необходимо периодически при
менять «чересполосный» || 1 j посев травосмеси для восстановления струк
туры и плодородия почвы в междурядиях.

Выращивание молодых тутовых деревьев в хорошо обрабатываемых 
чашках, сохранение верхнего, пахотною слоя почвы и междурядиях от 
смыва и выветривания, обеспечение посадок поливной водой, внесение 
удобрений |Г2| и использование междурядий в первые годы под бобово
злаковые травы, с переходом в последующие годы под огородные и дру
гие культуры, должно обеспечить хороший рост деревьев и высокий, 
прогрессивно растущий урожай кормовою листа.

Организация тутовых плантаций по предлагаемой системе повысит 
доходность этих плантаций как от их основной продукции листовой 
массы, так и от побочной продукции, получаемой с междурядий.

Ереванский опорный пункт ТбклНИЙШ'а
и Ереванский породоисиытательный
пункт Госкомйссии по сортднспы- Поступило 27 II 1953 г.

тзнию технических культур
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ԱՃՈՂ. ^ենՈԻ ՊԼԱՆՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՐԵ4-Ի РЬРШ<01Ф31ГЬ 

рцрарцзш пьшьрс
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Թթենու ձ աո երի աճէք ան և նրտնքք տերևի որակի վրա ազդող էկոլէէ” 
դիական ֆակտորների եոամ յա ո t U ո I Ան ա ո ի ր ո I.թ յ ան հիման վյւսւ, րարա֊ 
կիսաանապատային թեք հողամասնրում տեղավորված թթենու, պլան տա
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ր ft անե ր f։ ար էոսւդրողւսկանէւլթյո t նր րւորձր արն If լռ ւ հաւ1տր կտրելի I, iniitii֊ 

Հա դրել հետևյալ միջռրտռու ւՈւերրւ
Հււդի ստրու կտա ր ան ր արելտվերււ հաւք ար ն ttf in in ակ ահ in ր il ա ր Լ թ f) ե֊ 

նու տաէլ յա ր ար if ույ հողերում ((f 'Լոերյ>), թթենա ւոնկւււժ ft ր երեք ւոռւրի 
առաք րանել թ իթ երւնած ուղկավէւր-հար տհոււո ի կայ ին խոտերի խաոնու րդր

^Կւ լու թյուն ոլներող ե ր ft ա ու ո ա ր ղ թ թ ա ո ա անն եր ո t if նույնպես, ան֊ 
հրաժեշտ Լ if իՀ շ ա րյ>ա յ ին ա ա ր ած ու թ յ ռւննե ր ր ժ ա // ան ա կ ա if ո ր ա ւղ ե ս ոգտտ- 
գործ!.! թիթես!աւծ աղկաւք ո ր-հար ահա ա ք՚կայ ին խոտերով, պա րւուռղ քւ ր կերպռվ 
հնձելով ա (ն մինչև ծ աղկել րւ

'O'nitt եր ft րների շուրջը անհրաժեշտ Լ ամեն սւնգսւմ թողնել րաժակ- 
ներ ո- պակաս քուն, մեկ մեւոր տրամագծով, Որտեղ իաաեր շպետք Լ րւէւներ

()'աոե րի ա րմա տա յ քւն ո իսուեմ ր առտնին տարիներին րամ ակների ււահ- 
մաններ իր է/ուրո չգալու պատճառով, ւոմրող՚ք քոնսւմքր (վւ իւ րե ր ու մ, պա
րարտ սւր ում, քաղհանք 1/in ր h լ ք։ կ կւոտա րե] ր աժ ակնե ր քւ սահմաններում։

ՀեաաղIIIJIII if. երր ծաոերր մեծուրած կլինեն և մ իՀշւո րքերի հողը րա֊ 
րելավված, նայած տեղին, մ իջ*ւո րքե րում քո ո ա ախ ա էէն ո ւ ր ղ ր կարելի կ փո
խարինեք րոսա տնային ե այլ կուլտուրաներով։ Ա.յգ մ ա ւ) ան ա կա ժ ի 9 Ո ո ւ tl 
թթենու ար if աւոնե րր րաժտկքւ ո ահմ ւոն՚հե ր իր ղուրս կղան, ե if իք շ ա րք այ ին 
nun րած ու թ յռւննե ր քւ րսւրե րով վ ած հողը ծաոերի աճման ու զարդարման հա
մար կհ ան դ ի Ո ան ան ր in ր ե՛հ ոլ ա II ու il իջավայր:

l/տկայն, անհրաժեշտ կ նշե/, որ ամեն տարի միջշարքային տարա֊ 
ծ ու. թ ւ ո ւ'li'li ե՜ ր ր միամյա կույտ ուր աներով Ուլ in տ ղ ո րծ ե լո ւ <1 in il ւոն ա կ C 'Լոե ր քւ II 
հողի սա րոէ-կտու րան հեշւււՈէթյամր կքայքայվի, niunifi հողի u in րո ւկտ ո ւ ր ան 
ճ րերր իէէէ. թ յունը ր in րձ ր ա րն ե լւււ համար, </ in if ունակի րնթարքում ունհրա֊ 
ժեշա Հ՜ կիրտոել tf քւ ջշա ր քե ր ft շե րտ ա ii fif յ ան խ ո ու ա քո ա ոն ո ւ րդն /; ր ի րւււնք:

Ե ր ft ու in il ա ր ղ ծաոերի աճերում ր l““f tl շտկված ր ամ ա կներ ո ւ il , միջ
շարքային տ ա րած ու թ յա ‘հ՚հե ր ի հողի վարվող շե րւո քւ ւղ ահ ւղ ա՛հ ա մ ր րք տրվե
լու.‘յ ա- հ ող մէւ ահա ր ում քւ ր , տնկ ni.ifti ե ր ր ոոէէդվող ջրով ու ւղ ահով ե լով, պա
րարտ ւււնյու թերի տւււլը, աոաջին տարիներին միջշարքտյքւն տարածություն- 
ներր թիթեռնած աղկաւք որ-հար ահատիկային խււտերով օգտագործելը ե հե
տագա ւոար քւներում րոս ա ան ւոյ ին ե ,,։J] կու լւոուրու՚էւե րով մ շա կմ ւոն անր- 
նելր կապահովի ծառերի ե նրսւնր տերևի րերքի րարձր աճրւ

Թթե՚հռւ պ/անտարիաներր կտղմակերպեjով ըստ այո աո տջադրված 
ո fttt տեմ քւ, կրա րձրարն ի այդ պլան տար իաներ ի ե կամ տ ա րերութ յ ո ւ ն ր, ինչպես 
նրանր հիմնական ա ր in ադ ր անք՝ ուերեի մասոայ ի ր , տյնպեո ե ւ) ի ջշարքտյին 
աալւած ա թ յուններիր ոտ արվող օժանդակ արաաղ ր ա՚եքիր ւ
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ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆեՐՒ ԱՋԴեՑՈհՌՅՈհՆԸ ՎՒՏԱՄՒՆ С-Н 
ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ИЬ ՔԱՆՒ ԿՈՂԱեՐհ ՎՐԱ

գրականության տ վյ ա լնե ր (• ;յ մեղ հայտնի է, որ սննդի у» աղադ ր իշ մա֊ 
սերն ազդում են վ ի ա ամ ին С-ի փոխանակության վրա։ Այդ ուղղությամբ 
բնորոշ են Յակով/ևի հ /‘իււսի փորձերը» Յակ»>/ւևր [б*) /.րկէէւ խամր ծովտ- 
[տպւււկնե ր ի կերակ րե / /, վ իւոամ ին С՜"’/ աղքատ սննդով և այդ ձեւււք նրանց 
մոտ սւ ո ւս հ տ ց ր ե / I. ցինգա» Աոաջին խմբին տվել Լ՜ ավեյի շատ սնունդ, 
թողնելով վ իւււամ ին (2՜ ի ր ա՛հ и/1/И1 թ յուն ր երկրորդ խմբին հավասար։ Պտրդ- 
վել Լ, որ աո ահ ին խմր[։ ծ ո վ ա /и ոդո ւկնե ր ը, որոնք ավելի շատ սնունդ, էին
Ստացել, շուտ են հ իվ անդ անում ց ին դա յ и վ և շուտ Լլ ։1 ահւււնո։.մ են։ Այդ 
նույնը շ/> ոտացվում նորմալ ծովախոզուկների վրա; Նշված փաստերից 
երևում է, որ սննդի նշված ազդեցությունն առանձնապես մեծ նջանակու- 
թյոլն ունի ույն դեպքում, երբ որդանիդ}1ն աոտնց այն Լ լ ւսղքտտ Լ վի
տամին ՀԼ֊ով։ եարե/ի է ենթադրել, որ նշված ո։ դդ ե ց ո է թ յ Ո ւ ն ր վերաբե
րում է ոշ ի)ե սննդի րո/որ բաղադրիչ մ տսե րին, այլ նրանցից մեկին կամ 
մի քանիսին, Յակով լեն այդ մասին Ոշ մի նշում շի տնոէմ։

Ավելի հետաքրքիր են /’իււոի 1*5] դիտողությունները էենինգրադի բլո
կադայի պատմությունից։ 1941-—4'4 թվականների Լեն ին գ ր ա դ ի ր լոկտդա յ ի 
(քամ ան ակ դոյւււ ի1 յուն ուներ քմարմ կան աչեդեննե ր ի և այլ Ա^ւնդանյ ու. թ ե ր ի 
իւիստ սլակաս։ Ալ ի մ հն սւ ա ր դիստրոֆիան հասե՜լ Լ ր մ տ _րո ի ւ1 ու մ չափերի, 
րայդ ցինգան նկատվում Լ՜ր որպես րւոց աո իկ դ ե՛դրևր։ Հենց որ սնունդն 
ււկսվեց լավանալ ե ալիմենտար դիոտրոֆիուն մինիմումի հասավ, նկատ
վեցին դինդայի ուվելի մսւսւ>տյական և ծանր դեւդրեր։ 7/ատ բնորոշ է այն 
փաստը, որ ցինգայի աո աջին արձտնադ րվել Լ՜ այն դո րծ ա րանու մ,
ււրւոեդ ււնունդն ավելի / իա րմ 1ւր I; եղել, ի"կ ի} ա ր մ կ ան ա չե դ ենն ե ր ը բա- 
ցսւկայել են այն շաւիսվ, ինշ չափով մյուս դ ո ր ծ ա ր անն ե/ւ ու.ւ) ։ 1‘քւււսի նկա
րագրած դեպրերր շատ նման են Յակով լև ի փորձեր ին, մքւայ՚հ այստեդ կա
րևորը նա է, որ կարելի է մ ոտավոր ևնթ ադ րա թ յուն անե/ իք ե սննդի որ 
բադադ րիչ մ աււն է ավելի Ուժեղ աղդ ու մ վիտամին Շ֊ ի փոիւան ակութ յան 
ւքրա; '/'անի որ լիարժեք սննդի դեպքում ավելի շուտ Լին նկատվում ցին
գայի դեպքե րր • է ենթադրեի որ նշված ա դդ և ց ո է թ յ ո ւն ր վերարե-
ր ո ւ ։1 Լ Ա պի ւո ա կ ո ւ ց ն ևր ին ւ

Լևինը և աշիւատւսկիցներր լճյ, ինչպես նաև այ/ հեղինակներ, ւււդդակի 
ց՚՚՚յց ե՚Ա աա/իս, որ սպիտակուցային դիետան իջեցնում Լ վիտամին 0,-ի 
քանակու թյունն օր գան {ւդմ ո ւ մ; Այդ մ աս քւն են [սոսում նաե մեր նախկի
նում կատարած աշխատ անքները ի Հ. ՛Լ. // ատինյան, 1947, Հ. Խ. ԲՈէ.- 
նիաթյան և Հ. •/,. Մ ատ ինյան, [2]^/ որոնց համաձայն տմ ինո թ թ ուն ե ր ի դե֊ 
դտմինիղացիան ու ղեկցվէէւմ Լ վիտտմին (ձ֊ի քայքայմամրւ Աիլոյքր ե աչ-
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խատակիցներր ինչպես հ if ի շարք nt րի} հ ե in տ ղէւ առդներ ցույց
են Հովել, որ ց/՚կ/իկ ամինաթթուների փոխան սւկու թյորնր ոերտ կերպով 
կապված Լ if ft nun if ին C-ի հետ, որի ժամանակ ծ էէ։ խ и if Ո l մ I, if ի տա if ին (.֊ի 
ււրոշ քանուկռւ թ յունէ Այ՛} 4՜ պատճառը, որ մեծ քանակությամբ ամի- 
նոթթոլ տալու դեպքում որդտնիզԱե ա զ քատ ան ո ւ մ I; վ իա ում ին Q-ովէ 

աշխատ սւնքնե ր ից երեամ Լ, որ и պի in ակյւււ/ ա յ ին դիետայի 
այն ազդեցւււթ յունր, "[՛ի համաձայն իՀնու մ /. վիտամին C֊ի քանակոլ- 
թյանն օրդանիզւք ու ։) , չպիտի վերադրել միայն սպիտակուցին, որէէվհևւոև 
դիետայի il ե 9 պարունակված սսլիտւոկուցն Օրգանիզմ կ if տնում նախ և 
սասվ որպես ամ ինռթթ ուներ հ պո լի պե ոլտ իդն ե ր ։ Հետևապես կարելի կ են- 
fl ադրել, որ այդպիսի ազդեցություն կարող են ունենաք որոշ ա մ ին ո թ թ ու
ներ, ինչպես օրինա Կ 11ՒԿ1ՒԿ ամ ինո թ թ ուները, Աո ա՛նձ ին ամ ինոթ իք ու ների 
ազդեցութ յունր վիտամին 0,-ի փոխանակւււթ յան վրա օրգանիզմի պայ֊ 
Ա ւոն՚էւ ե ր ni.il , շաա քիչ կ ու. и ու.till աս իրված, ի ո կ оր դան ի ղմ ի ց դու րս, ո ին֊ 
դե(՚{“ ր՚՚էփերի ե Հրային լուծույթներում, մ անրակրկիւո կերպով ո t и ո ւօե ա- 
U իրված ի Հ. III. /• ու Հհ իւս թ յան ի ե իր աշխատակիցների կողմիդ։ Ա՛յգ աշխա
տանքներով պարզվել կ, որ սխալ կ նախկինում գոյու թյուն ունեցած այն 
գրույթր, թե բոլոր ամ ինոթ թունե րր պահպանում են վիտամին С-Ъ 
բայում ից։ Ոնգհակաո ակը. որոշ ամինոթ թուներ վիտում ին ի վրա ազ
դում են քայքայման ճանապարհով, իսկ ընդհանրապես այդ ազդեցու
թյունը մեծ չափով կախված կ միջավայրից (րոլէիերային լուծույթ, ո ին֊ 
դերի լուծույթ, 9րtnյին լուծույթ ) և I'll (Հ' III • Ո ուն իա թ յան j Z] , Ա. Ատե֊ 
փան յան, 1941 թ.)ւ

Մենք մեր աոսւՀ հարց դրի՛նք պարզել ամ ին ո թ թ էէւնե ր ի աղդեւլու֊ 
թյունր վիէոտմ ին C* ի վրա օրգանիզմի ոլտ յմ աննե ր ում, րսւո որում, մենք 
որոշեցինք ո t ո nt ւ(ե աս ի րե յ ոչ միայն վիտաւք ի՛ն Q- ի քանակական փոփս֊ 
խութ յւււն1.երն արյան մեխ այթւ այգ ա մ ին ո թ թ ո ւ.նե ր ի ա զ դ ե ց ո I թ յո ւն ր վ ի- 
in ամ ին (ձ-ի արտ աղա սէ մ ան վրաէ

ՄեՄՈԳԱԿԱՆ ԳհՏՈՀՈհ Մ811ԻՆՆՆ1՝

է՝ ոլոր էի որձերը կաաարվեւ են շների վրաւ Այգ արվել կ in. միայ՛ն այն 
ւդատճաո ով, որ շներն տվե^է հարմար են փորձերի համար, այլև այն պատ
ճառով, որ նրանց օրդանիղմը մաաոմր սինթեզում կ վիտամին Շ.-նւ Այդ 
նշանակում կ, որ նրանց օրգանիզմը մի կողմից որււլեո վիւուււմ ին (J и ին֊ 
թեղող Օրդտնիղւ1 մեծ չափերով չի կուտակաւ/ այն, մ յա Ա կողմից, որպեււ 
մասամր սինթեզող օրդան իգմ է որոշ չափով զգայուն կ դեոյի վ իաամ ին С-ի 
բացակա յաթ յուն ր և տալիս կ ց ին դու յ ան մ ան երևույթներ ^3. БуКИНг -1941)։

Ամինոթ թ ուների տզղեց ութ յունն ո ւո ո t.ifii т и ի րւթ> / Լ հեէոեյալ ձևով։ 
եաիւ գրվել ե՛հ նախնական կո՚հւորոյ վարձեր, որոնց դեպքում շան արյան 
հ մեզի մԼՀ որոշվել /.Ն t/իտումին С՜ի քանակությունը։ եմաչ՚հերր վեր՝ 
HIT'P‘1 ^։<1' J1" րաք՚՚՚նչյու ր 40 րոպեն if եկ անգամ. Այնուհետև շանը ներարկ֊ 
՛Սա 200 մց վիտում ին (ձ, րււծված 3 մ| սսւերիլացված !ի ի զի ո լ Ոգի ա կ ան 
լուծույթի մեՀ և ո if լ ֆիզիոլոգիտկտն լսւծու յթ ("րի մ հՀ հետագայում 
(Ոէծվեւ կ un! ինոթ թ ոէնթ '('անի որ մեր փորձերում գրանցվել կ նաև 40 
րոպե ում հավաքված մեզի ծ ավալը, ապա հնարավոր կ եղեք հաշվեք 40 րո
պեում արտազատված վիտամին Q,~ ի ր ա g տ րձակ քան տ կո ւթ յ ո ւն ըւ Այն փոր֊
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ձերը, ււրէէնց դեպք Ում ն ե ր տրկվել I; միայն վ ի ա ա մ ին (J, համարվել են 
կոնտրոլ փորձեր ե մյուս րո/որ փորձերը համեմատվել ձՆ ղրանց հևա։ Այ
նու ilintlt կրկնվել է նու յն փորձը, միայն այս անդամ վիտամին C-իւլ ան~ 
•I ի՛ ջ էսպես հե՜ւււո ներա րկվե[ Լ նաև 100 մ<| չեղոքԱէց րա Л ա if ին ո թ ի/ո । . ՜> if] 
սսւերիլացրտծ {ի իղի սլոդիական լու Л tit յթ ի մեք ե ‘հույն ձևով հավաքվել 
են արյան և մեղի նմա շն ե րր: Թե in if ին ոթ թ и t ն h թե վիտամին С-'ll 'll!.֊ 
[•‘"րկվեք են •ակաոակ կողմերի քներաքլնևրի մեխ Նախքան ներարկումը 
որոշվել Հ արյան և մեղի ւ) I. Հ եղած վիաամ ին C-ի նախնական ք ունակս։ - 
թյւււնրւ 'Լիսւաւէ ին C-ի որոշումը կատարվել 1շ Գև յ ա ւ»ւՆ ին ի և /• ո ս ի կո վա յ ի |7 
ւ> եթ ող ով, որի շնորհիվ հ՛հ ա րավո ր Լ եղել խուստւիել иւ րիշ ոեդսւկցսղ նյութն֊ 
րից ե որոշել il ի այն վիտում ին C-ն (նաև դե ՞ւ ի ղ ր ո ա ս կա ր ր ին ո թ թ ո < ն)։ Այղ 
մեխողը մեր կողմից uinrti դվևլ Լ և ստացվել են րււա գոհացուցիչ ւս րղ յւււնք֊ 
հերւ Փորձարկվող շների ղիեաա՚հ պահվել Լ հաստատունէ Փորձի որր նրսւնց 
սւրվե/ Լ միայն 150 200 մլ խ" Г՛ վ՚՚Ղ՚ձից '^‘Կ որ աո ու 9 800 q հաց, իսկ 
փորձից հետո 500 <| հաց և 200 q միս։ Ց ո ։ ր tn fin'll չ յ и ւ ր շան վրա '[քվե
Լ 4—կոՆսւրւէլ փորձէ Յւււրաքանշյո։ ր ամինաթթուն փորձարկվել է 6 7
շան վրա I։ յուրաքանչյուր շա"1ւ դեպքում կրկնվ/;/ է 5 -6 անդամւ 1‘ււլոր 
փորձերից սհէՈԼցված արդյունքներն այնքան ՛հման են միմյանց, որ լիովի՚հ 
■> հա րավո րու թ յուն են տալիս որսշւոկի եզրակացություն ւււնելւ Փորձեր են 
ցր՚/ել հետևյալ ամինոթ թուիւն րով, հիսւոիղին, լեյղին, ղւիկոկոլ, ալան ին, 
ւսւււղտրաղ/Հհսւթթ lit. և ղ լյ ո ւ տ ս։ մ ին ա թ թ ո ւ ։ Արպեողի հնարավոր լինի յու
րաքանչյուր 10 րոպեն մեկ անոամ հավաքել մեղր, ւ1ե“հք ղիւ)ել ենք սւն֊ 
^սւասւծ il իղտձ որտնների Պավլով- Օրրելու ոպերացիային։

Փորձե'րի բաղմաև.ավալ լինելու սլասմ,ա ո ով սու յն ւսշխատու թյան մեք 
մենք '՛հա րավ որու թ յ ա՛հ չունենք կանդ աոնել րոլոր վւ и րձե ր ի վքա սւոա՚հ֊ 
՛ձին» աղանձ ին, ա րլ. պատճաոով փորձերի դրվածքին ծանոթացնելու համար 
կնկարաղ ր/.'itf մ ի ա յն մեկակսՀհ փորձեր, ի"կ if յա էէ ղեպ.ք երում g"lJH 
կտանք սւոէսցված ա րդյու նքնե րն աղյուսակների ձհովէ

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԱՍ

1 բաժին
I. Tittt'h Л” է, անսւ՚հր թորիկէ f‘“2f f l]’}' >‘'['Ш։
nt) կոնտրոլ փորձ, սրի ղեպքում վիաամին (՝֊ի նտխնտկւււն քսՀհա֊ 

կոէթյսւնն արjiii^i if ե 9 որոշելու g հետո ներարկվեյ I, 200 Jq վիսւամին (_. և 
5 մ| էիիւլիււլուլ իական լա Л ա յթ ւ Ս, ր յ ա՛հ 'հ մ ո։ Հհե ր ր վերց րվե/ են 10 րոպեն il եկ 
ա՛հ զամ և նրանց մե9 սրոշվեւ է վիտամին C֊ ի քանակությունը մ<| "'(-“հե- 
րովք Ստաց վել ե՛հ հետևյալ արւլ յունքներըւ

Նախնական քանաէլոէթյանր ........... ժ<| ":
Ա ս կ ո ր ր ի ն տ թ թ nt “հ

յ>

նե ր ա րկե լՈէ.ց 40 րոպե հետո 
Л ՏՕ րոպե հեաո

Տ 12-0 րււպե հետո
л 1(iO րոպե հետո

. .3,0 >

. . 3,8 Л

. . 3,6 »

. . 3,2 »
ր) Փորձ Հ իստիղինով t 
*1,իէոամին С~/' նախն ակտն րանակոլթյու՚հը որոշելուց հետո ներարկ֊
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վել ե ասկորրինաթ թու ե 100 մ(| հիսաիդինւ Սսւտցվել /, Ն հետև/ւպ
արդյունքները։

եա իւն ական քտ"1։ակո։ թ յւււնր ........... 1,0 ։[<յ Պ''
•Լիաա il ին (7.-ն և հի и in ի դինը ներարկելուց 40 րոպե հետո 1,3 յ>

Շ ք> ւ> յ> 80 րււպե հե՜տո 1,3 յ>
» Л $ յ> 120 րոպե հետո 1,7 5 յ>

Եթե այս տվ յա/նե րր համեմIiiinli'hj! կոնտրոլ ւիււրձի ա վ յ ա լնե ր ի հետ, 
կարող ենք անմիջապես նկատել, որ հի ո տի դինն իջեցնում Լ ասկորրինա- 
թըթվի /‘“'նակն արյան քանի иր 100 մ<| աиկиրրինտ// իէиւն կոնտրււ/ 
փորձ nt մ տվել կ ր ա րձ ր ա ց ո ւ if 300 ՛Լ,-ով ( 1 մ(ք Q-/>g 3 »fq ° q), մինշդեո 
հիււաիցինի տղդեցութ յամ ր ընդամենը 150^;^ (I մ(J 1,3 մ<յ
Հետագա ի^4}Ոէ.մը նույնպես արագացած Լ հիււտիդինի ազգ ե ղ ութ յամ ր, 
Հիստիղին ի նշված ազդեցությանն ավելի ցայտուն դարձնելու համար, 
մյուս ւիււրձի մամ տնակ հիստիդինր ներարկվել Հ- արյան երկըորց նմուշը 
վերցնեք ա.ց հետո (վիա ամին Q-ն ներարկելու ц 40 րոպ!; հետււ),

1) Հիստիղինի II փորձըւ
ե ա իւն ա կան քանակութ յուն ր ........... 0,73 lf։| $՛ Հ
'Լիաամին ՀԼ-ն ներարկելուց 40 րոպե հետո .... 2,23 X)
Հի ulll իգին ր Ք 40 րոպե հետո .... 0,8 Հ>
եսւիւււրց ից 40 րոպե հեաո ............ 0,73 յ>

Հաղորդ վարձը նու յնպեււ գրվել է հիսաիդինով, րայց այս անդամ կլ 
հիոտիէլինր ներարկվել է; ասկորրին in fj fj ո ւ_ն ներարկելու ց 80 րոպե հետո 
(Յ֊րգ նմու.շից հեաո)։

4) Հի"աիգ ինի Ш վարձը t
ՆաիՀհ ւււկււՀո վւա^ւակու.թյուՀէւր................
1Էիտամին ՀՀ֊ն ներարկելուց 40 րււպե հետո . .

ք յ> 80 րոպե հետո .
Հիոտիգինը ներարկելուց 40 րոպե հետո . . . . 
('Լի tn hi մ' ին (.,֊ն ն ե ր ա ր կ I. / и i.g 120 րոպե հեւււո)/

. 0,38 մ<|
. 1.3 J>
. 1,3 >
. 0,75 »

Այո վարձի համեմաաու fjյունր կոնտրոլ ւիււրձի հետ ցույց Լ տալիս, 
пр հիստիգինի վերոհիշյալ հասւկու ի1 յունն ոՀհվիճելի I; ե հտնւ/ես կ գալքտ 
նե ըա րկա մ’ ից անմ իՀտպե Ո հետւււ ե'Լ) ե բոլոր ւիորձե րի մեջ նաիւնւոկան քա
նակություններն ընդունել 100^;^, ապա մյուււ թ՚թ՚Լ՚Է կա ր տ ահա յաեն ,ա- 
մ եմ ու ա ակ ան տոկոսային վւովա իւու թ յ ուննե րր ն infn’li ական ի Կա it ե il ա in lit - 
ք1111ւմր, Այդ ւովյալներով կազմված .V' I կււ ր ա դ իծ ր ց ա յ սա ւն կերպով ցույց 
I, տալիս հիստ ից ի\ւ ի ադդե ց ու թ J ւււնն արյան մեջ եղած վ ի in in ,1 ի“1ւ (ձ-ի քա
նակության վրա։

Սլաքներով ցուց ե՛հ տրված հիսա իգին ի ներարկման տեղը, որից հետո 
րււ/ււր ց եպքերւււ մ Ն կ տ ա վ n t մ Լ իջեցում ։ հ!'Շ կորագծի ցեպբում հիստի- 
ցինր ներարկված Լ եղել սկղրից, այց սլա ա Л ա ո ո վ կ / աս կ ո ր ր ին ութ թ վի քու- 
նակու թյունն արյան մեջ շատ ցածր կ ւ1ետցել։

՛եմ ււՀհ ձևով ւիււրձեր են ցրված նաև մյուս uni ինւէ թ թ ունե րով, որոհ- 
ցից ստացվտծ արց յւււնքնե ր'հ արաաԿտյաված են .1" I աղյուսակում: Այս 
ացյսլււսւկի մեջ րււ/ււր թվերը արված են վիտամին C֊ ի հ ա il I, it ա տ ական
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աոկէէսային փւււիոիէէէլի/ յսւՀհների ձեաի, ՛հա իւն ակա՛հ/' հ ա մ ե մ ... ա и 1 -
թյաւքրւ

Համեմ шпнп ի) յւււնր հեշա աւյն և յ nt. հաւք ար ['"[Հ՛ր փորձերին համապա
տասխանող կոնտրոլ փււրձևրի աւքյալներր ղ աиաւ[որւիած են Կամ ւււպւստաս֊ 
խան փորձերի աք մասում•

|Լր}յու.Աւ1ւկ 1

եերւււր1րիսծ 
."մ ին.։-
իթաներր

Ներարկւ(եք Հ- ւք<| Ф п Ր ձ ե и ն ՛ /г

ISO ր. 
հետոC

i« 1Z ի ն и ֊ 
№"•֊

նա քո
ւական

10 ր . 
հեւոո

НО ր. 
հետո

K‘0 ր. 
հետո

նախ- 
ն.։ւկւ..ն

է О ր. 
հետ..

■40 ր. 
հետո

l.hjt/ին 150 КХ) ИХ) 130 120 100 ИХ) 300 200 200
> 150 100 100 125 125 100 юо 295 210 157
> 150 100 100 116 100 _ 100 300 200 200
Э 1.50 100 100 150 ill — 100 288 160 120
> 150 ИЮ 100 136 КХ» — 100 295 210 157
> 150 КХ) ИХ) 166 120 — и»о 288 160 120
» 150 ню юо 166 111 — юн •288 J 60 120

Հխէտիրյ ին 100 100 100 изо 120 юо 100 342 ■200 136
» KX) 100 100 150 150 7՞։ 100 300 260 260
J ИХ) ИХ) 100 150 100 КХ) 340 200 136

Գփկոկպ 100 ЯМ) КХ) 202 183 ИИ) КХ» 300 260 260
> 100 101) 100 166 130 КХ՜) 100 300 260 2«0
։ 100 100 100 150 100 — юз 300 260 260
> 150 ню 100 162 100 — 100 295 210 157
> 150 100 100 150 ИЮ — 100 .300 200 200
» 150 500 100 120 100 — 100 295 210 157

Արսնին 150 100 100 170 120 ПИ) 100 295 210 157
» 150 ИХ) 100 211 140 105 юо 288 160 120
>

Ասպարս..,/.֊
150 100 100 170 IGO — 100 295 210 157

ն^թա. 100 100 100 200 166 130 100 342 200 136
» 100 100 100 200 166 133 ИЮ 342 200 136
> 100 ИХ» 100 183 116 116 1(Х) 342 200 136
> 100 100 100 230 180 120 100 288 160 120
> КХ) 100 ИХ) 268 268 172 юо 300 200 200



■18 Հ. Վ. Մատինք ան

.'V 1 աղյու սակիդ երևում Է, որ էիորձւո/<//'/ած ում ինոթ քքուներն
4՜/ ի9եդնւււ մ են սւոկորր ինութիէ վի րան ակւււ [Jյու նն ա ր յ ան մե9 տարրեր 
եււ ա՚էւդ nt/Ամ ենէսում եղ ազդեր ui թյու՚էւն ունենա, մ են լեյդինր հ հիսւոի֊

" {'ո1'!/ Ւ!) 'Initri ՚ ալանինր ե inս պար աղին ախխու նւ .V 7
ուդյու ոակւււ մ րերկած են փորձեր, ո ր ոն y դեպրսւ մ Օդտսէդսրծված հնամի֊ 
նոթ [J ու նե ր ի ակելի ւ)1>ծ ,ր itt'h ու կնե ր { 130 հ .100 Սաււււ/կած արդրւլնր- 
ներր yttLjy են սւալիու որ ա մ ին tt {1 թ ո ւ նե ր ի ա կ I, յ ի մեծ Հւունակնե րն ավ!ւլի 
nt մեղ են աղդՈւմ, րույւ/ Ոչ հ ամ 1:մա inա կուն ձևով։

Հեաարրրիր Լ նա ft այն հարցրք fl ե կի տումին C“/* Աքակասեւյուէքե 
ւսրյան մե9 ր ա y ու in ր t/ tn ։/' /, նրա _ր ու յ յւ սւ յ մ ա մր, {J ե ա ր in ։ո դ tn ա մ ու մ ր ։ 
հարր/ին ոք ա in ա ս խան I,լո ւ համար փորձերր ո ա ր ո ւ ՛հու կ կ ե y ին նույն ձեու/է 
ւ> իայն այո if եպրում ո • ս tt ւ Աե in ս ի ր կ ե y նաե մեդըւ

II բաժին
Այո րւու1նու.ւ1՝ nr ե դ ուկււրկա ծ են այն կւորձե րր t որոնց դե ւդրոււէ ուսում- 

ն աս ի ր կե լ են ւս րյէււնը ե մեդր մ Է mJ ա մ ան ակւ Գրանդկե/ Լ նուհ մեղի ծ ավւսքր, 
որը հնւււրակորրււ ի1յւրւ ն I; inf/q դադակւար կւււդմե/ յ ու. ր ու ,ր ա՛հ * յ ո ւ ր 40 ր ո- 
ո/եում ա րտաղւաոկած կիսէամին (.,-/> րաւյուրձակ րունուկըւ հոլսր փորձհրու մ 
կիւաոմ ին C-Ն *հ Լ ր ու րկւք ած Լ 200 dq.։

7. է,ու ‘1ւ A' 7ւ անա-նը ք՝ևւկւսէ յ>ւսշր 10,0 [|i|, Էդ:
ուհոնտրոլ փորձէ A վ քուքներն ւորւոա՚ւէոյսւված են .Ն’ 3 ուդյուսսւկի ձևովր

Ազյոլօակ ՜2

Ժամ տնակէ

O./iJin'll անւււք(ւ tjjtt 
H.ulfn րլ, ի'էւ ւս - 
////<//< քանա
կ՛է՝ խյունր ։|q 

»1ծ-նք.-յոո[

.Illl./lUff, I

Մեւյի ահա/{"If

ԼԷււկոր քինա-
PP'll1 ր"ւ՝!ւ՚"կ"<- 

(յյուն/ւ մկ 
,^նևքա(

ա ք irnn ւ/սէւորխոծ՝ 
ntiil/n րր ինա֊
իթոոն

Ր'“1

նախնական րանսւկու Օյու նյ< հեւոյւե JI — •HtntfiL ք —
նե րա ր կհ րււ [J է(> րոպև հևսւո 2,10 18 92 16,0
II ^7 րուդեիրլ հեւոո 2,28 15 83 12,5
III 2/28 12 S3 10,0
IV ',է','”է 1,80 8 75 6,0
IdO րոո/hin.if սէրinւսւ/ա‘tnjեJ 1. 

/I'bi/uid ill յւ —• — — - 45

ր) Սդուն ինոկ, 77/,4n4/,iW,Z ո՚էււդա րուդ ինաի! ի} if rtij դ րված փորձե ր իքյ 
>! եկւոկան օրինակներ րերված են J1? .7 ա դ յ ո ւ ո ու կ ո ւ </':

Այս էիորձերին հ ու 11՛ ա 11/ա ա ա ս իւ ա՛հ ո է.ւ>' Է A’ 2 ա դ / ու ո ակ ո ւ մ էլ> '/
կոնւորոլ ւիորձրէ nyn'liy համ եմ ատ nt fl յէէ ւ՚հր ytnjy Է սէէսլիւ), որ ւիորձարկ- 
ւ]ած երեր ամ ին ո թ ի1 ու.նե րն 1;ք ի 9 ե ւյն ո ւ.մ են վիաւոմ ին (Հ՜ի րանակու fJjnt-նն 
արյան մե9: I'ntyfi այդ, ՝1րրւոնր ու Jեղարնու ւ1' են վիտորմին (ձ՛ի արւոաղա- 
ուումր մեղի il' ի 9ո y ո if- նոնուրո/ ւիորձի դ ե ւդ ր ո ։.մ 100 ր n ւդ ե ո ւ մ արտաղաա֊ 
ւ/nt if Է ընդամենր 43 ւքյյ կ իոււոմ ին C> ւ1' ինչդ եո tn/ ան ին ի դեւդՀւՈէ d նայն 
J ամ սւն ակւուք իջոդ m d՝ ա ր տ աղա tit վու.ւք I; 120 մ ։յ, դյ ի կոկո լի դեւդրում 111 ll'q 

և աս պար ագին աթթվի դհպքքււմ 98 մ<|.՛
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120 րոպեից հետո նույն իսկ կւ։նտ րոլ վւորձի տվյալներ ից ավելի պակաս։ Գա 
նշանակում Լ՚ւ ւ՚ր ամինաթթուների ա րա աղա ւոմ ան ր նպաստող հատկու
թյունը հանդես I; ղալիս սկղրնական շրդանում, Հ ա ա կ ապ I։ ո 20—30 րոպեից 
մինչև մեկ ։1ամր1 Նրանից հետո վիտամին 0' ի իջեցումն արյան մե9 ♦/« 
կարող րացատրվեք արտաղաամամր, այ/ հավանականորեն նրա քայրայմամր։

2. Շուն .¥ Տ'ք անունը <յարիկ, րաշր 7-Տ՛ կդ, էդ:
ա) Այս շա՛հ վրա դրված կոնտրոլ վւորձի ա րւլ յ ու ‘հ քն ե ր ր րերված են 

.V 4 աղյուսակի ձևով։

Աղյսւսէսկ 4

Ասկորրինու- 
թք1վի րա՚էւտկո։ - 
թյունն արյան 
մեջ մդ '։՚եր"վ

11 ե դ ի ա ն ս։ 1 ի դ ր

3 ու վ ո։քր 
մ րով

ուոկււ ր ր ինա-
/‘"'նտ 1/ո։ - 

իքյունր մդ
'Ն,-ներով

տրտսւ դատված 
ասկորրինա-

[1 թո։ ն մդ-նե- 
րով

նա քս՚էւսւ կ։ւ։Ն րա՚Նւսկոլ- 
թյանը հետրե ր 0,3

ՆերարկԼքո։ ։՚յ 40 ր։ հետո 2.4 20 175 35
|| 40 րոպեիդ հև աո 1/5 25 112 28
111 40 րոպեից հետո 0,7 20 80 16
IV 40 րոպեից հետո 0,7 13 54 7
0, րւոսւդատվ ած ա։։կորրի- 

"հսւթի1 ուն 160 րոպեում — 86

րք Փորձեր են դրված հիոտիղինով, լեյցինով և դլյոէտտմինէսթթվով, 
Որոնցից մեկական նմու շներ ցույց են տրված .V՛ ՜է աղյուսակի մ!։9։

Աւյյուսս/կ 5
.V <Տ՜ շս։ն վրա դրված վարձերի տվյայնևրր

Հ է’ II տ ի դ ի ն Հ >■ ; .7 /' ՝)-{յւ“ տսւմինաթթոլ
’1 Մեդի անա/իդր Մեդի անսցիդր Մեցի տնա/իոր
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31հ«
Հ <֊՜Հ 5< յէ *=*՝։ 55֊/.^ £

\/Ա»խ*Նս»կաՆ Հ»1Ա- հետ- հետ-
նւոկու թյո։.'Ար 

Ներարկեր։։ դ
0.3 0,4-1 — րեր — ք1՝!' ՚ — 0.15 1,3 —

10 ր. հեէՈՈ 1,2 31 220 68 0,9(5 19 399 75 2,2 20 247 49,4
II 40 ր. հետո 0,8 26 250 65 0,6 19 252 48 ոտ 15 266 39,9
111 40 ր։ հետո 0,4 !•'> 140 22/5 0,3 10 243 24 1,1 16 247 39,5
IV 40։ ր հետո 0,3 16 117 18,7 հեա- 7 67 4,7 0,75 15 96 14,4
Արտաւրոտվ ած րեր
ասկորրինա- 
թթո.ն
160 րոպեում — — — 174 — — — 152 — — — 143

.V Հ ձ աղյտ սա կների տվյալներով կոպմված Հ .V 3 կորադիծրէ
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ԱԿԸ
կււրագիծ .Ն «?

.V -4 և •) աղյուսակների։ ինչպես նաև ,\շ 3 կորագծի տ վ յ ա թւեր ի դ կա
րելի կ համոզվել, որ հիսաիդ ինր և յեյւլինր շատ ուժեղ ի 9ե >յնում են վի
տամին (2-ի քանակությունն ալք յան մեՀ և արագացնում նրա արտազա
տում քք մեղի միՀոէքով։ եույն հատկությամբ օժտված կ նաև ղլյոլտտմի֊ 
նաթ թ ուն, բայց շատ ավելի թույլ ա րաահայտվսրծ ձևով։ Այսպիռով, բո/որ 
էի ո ր ձ ա ր կ վ ա ծ ամ ինոթ թ ունեբն րսսէ իրենց ազդեցության ո լմգէ։ ութ յան , 
կարելի է դասավորել հետևյալ 1արքի մեջ (ուժեղից դեպի թույլը). թ'յ~ 
ցին-հ ի Ա ա ի ւք ին ~դք իկսկոլ-տլանին ֊ աս պարադին տթթ ու-դլյոլսւ ս։ մ ի ն ա թ թ ո է. ։

Հետևություններ
Հաշվի առնելով բոլոր փորձերի ա րդ յունքնե րբ, կաբելի կ ք,ս1 ս,Հ1’ 

եզրակար ութ յ ան. որ փորձարկված ա մ ինո թ թ ո >նև րն ի^երյնոէ մ են վիտ։ո֊ 
մին Օ,~ի րան ակությունն արյան մեջ, գլխավորապես վիաամին C-ի ար֊ 
ւուսզասւմ ան միջոգով, սակայն շի միւտւի՚ոէւք նաև այն հանգամանքը, որ 
նրանք կարող /-ն իՀև ղ ն ել արյան մեՀ եղած վիտամին Ը.՝/՛ քտնակութ յոմնը 
նաե քայքայման ճանապարհով։ Հաշվի առնելով ո։ յգ հանւյամ անքր, կարելի 
Լ անեք մի քանի գործնական հևտևություններ։

նորմա/ և թե հիվանգադին րաւլմաթիվ ղևպքերում հնարավոր կ 
այհպիոի վիճակ, երր վ ե րր իէւթււծ այս կամ այն ամ ինոթ թ ուն (կամ րո/որր 
միասինի) շտաանոլմ կ օրդանիզմում։ Այդպիսի դեպքերում օրդոմհիղմի 
վ իոււոմ ին C-ի պաշարներր կարոդ են զգայ իււրեն պակաւէել և աոաջալյնել 
։ ի՚ղ՚ւվ իաամ ին/ւզ կամ նույն իսկ ավիտամինոզ վիճակ, իր [’Ոլոր հետևանք
ներով։ Այղււլիսի դեպ քե՛րի թվին 1լս։րե'լի կ դասել մեծ քորն ակութ յամբ 
սպիտակա դներ պւորունակուլ սննդի րնդ ռւնոր մր։ Նորմալ ւլ ևպքերու մ, երբ 
օրղսւնիղւ1՝ի համար աոանձին նշան ակություն չո։.նի վիտամին Ը-ի կ- 
րու սւոներր. ամինոթթուների վերոհիշյալ հաակությու նր կարոդ կ անրյնել



52 1Г шт^Ъ/шЪ

П1*к*Ь I/ ш тк //<, ։/ /'^*7 кп >[/< ‘п "“к /' 4* С~/' п/иЛ/шп/! 1/к пррт К՛ пик /!ГЦ п р р ш*)! к р /< 

пи/к/пЛипр) о р 1/п!*Ь /»7«/ III. 1Г 1/и1рп1/ I, шп ги9ш^‘ь111 </</41//1 рш р</ 14 р /пс*к*и кр; Н.р/ 

*4*п1*1ип1/п1 1)՝ /-, пр Ьр!։ </п/ги /I/П1.*!1 т.Ъ/1 С ш у/' ;л и/«УДЪ *"{/'

14 Пик /1*114 Г//1 1//1Ъ.1п1/} /’кир! П П/ Д 14III !/П1I/ ш 1/Гь и*!1ПС*1и/.р 1/1/111*

к^14! рии/прт.р/ш*11 п ш^ик п1*и*и 1г р п 1 <1 1/р^1П1пЬ/ три

>7/ии.р /ш'ь 1) пик пЛии!/ шп ш 9 ш д ш Л ՛> Д /7 л/1/ Д чип /к /*Ъ п <//> 

‘к/'^р ^/чкш //ии//<*11 ;/< р пи/<ч ш/и/ ш <1 > И /шикиикш^ш!/ к 14/41*11/1 I, , пр кп/ии֊

1/пик к /и^тЦх 

п//< т Д к

и/пип^пт'кк рр

Р/П1*Ь «У1411 41*0 Ш I/ ’1/1П Ш/и//1*11՝Ь Ш/*11/> 41*11 4 * 411П 41*114 /./У 41 р/14*11 11՝ к 9 , 4/1 <пк^/։

4 41 ЪЬЪп! .к ՛• /14 41 /11/ ДУ/ 4 I /I/> 141 '9 41 р у 41 4/1 Уг^/лЛ I/ к /у р 11 I /У С к р П/П1//нН Ш֊ 

1к/г11П1//1 П[ Ш 1П & 1П 4*1111/I/• I/ /У/.Д'ь 4/ (ркркп 41 <!՝ 1/<ип1[14 ркч р р /1 4 14 !< <! 1<‘<р1 4и/К֊ 

/141/41^1 4, пр'ь Ш/*11/141*11 11111П*ЬI/Ш *>1 1/Ь/111/111/ Д 9к 1/*Ч П1 /У к, </ /иП 41Л /1*11 С.’/՛ /1111֊ 

*11411/41 Р ри.*11*и 14/1/14*11 »/՛ к' V1 /1 П I </ к'1/ Ш 1/*11 П /. /7՛ *11/114 14 /1 14 44/ Ш 41 4 I 1к /I ;

Ч1/*>1 /41/11/1 7 к И/.рк /141 /У , ПрП*<11/ <к Пик11111 1111/ //^//Л^Л/чУ к *11 1/ /пП 14 !>' /<*11 С* Д 

п/и/т п/ 41 41'119р, цк.кр/г у /ип р , л пЛ р ш ркп*1и/41^14 /> / 1п*к дпг/и/к к 14 // рп1*1ии- 

1/411/41*11 *114/ик п/ък/I , lп‘itU|4IJlkш*b Ч/ // 14 /< Ш 4*111/ /| 4 4/ [1 4441/ 4 I 1/*11 к р /| р!П-

*1114 I/III. Р /14_*11р 4*11*11 I//1 1> к р !к/1*к^1/кп <4 /!/ ‘ии^! 1/.П1 <к 14*11 рр 1к^1*1<р1 ■> /ик 14 *114*1/ /1

* У» 144*14/ 1П^ к *1к՝11р 41 р/. Ч/ ПИП 1ПН 4 </ /, / 444/I р к р '» к14 44/ 4Ш 4 Г/*11 кр /< 1Г414 4 4441/֊ 

1/к/ к ’к й /1 41*111/ пи) 14р! к 14 I/441 411/41*11 ии//14р!к-р։

И/пш/ к Ч /‘ ЧЧН.р у 41*11 1кк'9 1П/и) Ш пип !/П11) 14/*Ь 14 к и П^/к 41/1 Р !• 1/ /<414111՛ /1*1! 

С՜ /' ,и/ччпи/иияп! 1кр 1/111/111/41}) /; 1к/ипр1 14/1/14*11 11*119 к1/1П<> 1//иппик/<*11 (}~/> р41֊ 

*1и41//и/ к 14 р шни/ш пи/ш к) 1к1и//1 к) 4 и/п 1 //< I/: 1Г к р фпр&Ь /I /и/ кркпик к, Пр

1пр/14*Ь ՛/1'41 пик /<*11 4-* /' *>1111 р! /։,11[ 4иГ к*)ип<*11 \/;*11 рП1*11 ш 1р1 к р/1 1/кп/р<и1к

1/41 рги/ I; I/4141111 р 1/к / п 1.11111/141/4!^ 111/I ЧИП I/41 44II 11 , к/I !• <1 р С/41*11/ир!/< '//ЧП 411/֊

1/-т.1к к*>1 1/14/1X111 ркр/шЬ пик/1*1111 ррП1*ь11 р/и/ пркк 1кк1/р ([/ииГ »У/1 р!п*Ъ/1ир)

рпки пи//1н.пп11/ Ду •") р 'кп1./*Ър 1/1прк//1 к шик/ Чинк Лир! Ьпи/иц/!

1/ кршрк Р/1П/; к՝4/пр пи//Шр1к р /гр 1/шрк//1 4 4/ш/и/ 1/Ьр11/П1/ 1пЬи*11к/, пр 

А 411/1111/1 1/44/1 4/п ПI. Р/1и.*11*11к рр /1 ПI 4/ии//1*11 р.*к П1*1и/ р 411/ 41 4 *11 П I 1к 14/1 4144/14411/ 1П А 

1/ /I 41 пик /<*11 р41*1ип1/П1 Р/Ш*11 <//141, *Ъ 4! к/ш/ш/шЬ I/ </• 4 [1Л 41 р1[>/ 4! •> *11/41 р/1 

р*)ии/Р /•!/ к рпЛтк/рд,

1,*к\ 1/к р։пр1;рп1 <к 4 ‘"р1 р41д14 1прп1 р/1п*кр, рк /к*>!< •('к[пп/п/ир)'т/ пик/1- 

*к п р р п I *кк р р *<։ п/пиип 41 <к к*1) 1/ /иппик /<*11 (^֊ /< ш рш пи/ ш пик ш*11 р, 1ппш(111к Л/р 

/рицк /и/ У/< 41.441 Шип и /1 /и/ 41^ , 11141/41 р! >/ик/и/к / П 1/ 1/р 141/14^41 1/1/1П*Ц Пи/ /41 /П к /1 /1 

1//1Ш, 1/п1 ]'к//1 4 кър ии/рк/ , пр к р /‘1/пи/кк ртик пик /1*Ъ 4 р р 1Г1.*>1к р*)1 /!рк*ир к*>1- 

Р шр1/1/к/1и/ п к 111 рп Пррр/114//1, кЛ^Пик к*4 1//ип пик/1*11 С-/1 4 к 41 /I ппр/и//ии/ри ,

Пр/1 ">к ш!114*11 /ии/ *1ип Шииик к 1/1/1 / 41 Р 1/41Л 414 4! 9*Ъ 14//)*11 1кк 1//1 1кк9 11 ■» к- П 14*1141 1Г 

к пр^пЛ./и/.к /,Ц1

к[11иа'11/1 р4

/1*к и и! /1 т п 1 т
Мшт/р/Ь/ к 2՛! XI /5֊'*
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Г. В. Матинян

Действие аминокислот на некоторые стороны 
обмена витамина С

РезюмеИз литературных данных давно известно, что при белковой диете количество витамина С в крови падает. Известно также, что при дезаминизации аминокислот и при распаде циклических аминокислот расходуется некоторое количество витамина С.Основываясь на этик данных, можно предположить, что вышеизложенное действие белковой диеты в определенной степени обусловлено аминокислотами, входящими в ее состав. Если это так, то более интересно выяснить механизм действия аминокислот— чем обусловлена количественная убыль витамина С в крови: его распадом, выделением через почки или депонированием в тканях?Для выяснения этих вопросов нами были поставлены опыты на собаках с изолированными мочеточниками по методу Павлова—Ор- бели.В яремную вену собаки вводилось 200 мг аскорбиновой кислоты. Ее количество определялось в моче и крови через каждые 40 минут в течение 160 минут. Этот опыт считался контрольным. Затем той же собаке вводилось 200 мг аскорбиновой кислоты и 100 мг аминокислоты, и вновь определялось количество аскорбиновой кислоты в моче и в крови.Полученные из этих двух опытов данные сравнивались между собой в целях выяснения действия аминокислот. Такие опыты ставились с лейцином, гистидином, аланином, гликоколом, аспарагиновой и глютатионной кислотами.Из полученных данных можно придти к следующим выводам. Все испытанные аминокислоты уменьшают количество аскорбиновой кислоты в крови, главным образом способствуя ее выделению через почки. Количество выделившейся аскорбиновой кислоты не связано ни с его количественным содержанием в крови, ни с объемом выделившейся мочи, как это утверждает ряд авторов. Введенные аминокислоты способствуют выделению значительного количества витамина С, даже при очень его минимальном содержании в крови и при незначительных объемах мочи.При авитаминозных или гиповитаминозных состояниях организма белковую диету необходимо ограничить, ибо образующиеся амино-



54 <?. 4. У^.л/.ЬушЬкислоты еще более способствуют уменьшению количества витамина С в организме.При определении какой-либо количественной нормы в отношении витамина С (суточное количество, дефицит и т. д.) необходим учет количества входящего в пищу белка.
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АННА ИВАНОВА

О нектарниках лютиковый

Исследование нектарников, как известно, имеет важное значе
ние для суждения о путях эволюции покрытосеменных растений. Во 
многих случаях они имеют и прямое отношение к практике пчело
водства. Насекомые содействуют опылению растений, питаясь их пыль
цой и нектаром, в поисках за которыми они переносят пыльцу от 
цветка к цветку. Этот бессознательный со стороны партнеров про
цесс. как характеризует эти отношения Жуковский |1], сочетающий 
физиологию питания животных с половым процессом растений, яв
ляется результатом филогенетического развития организмов в об
становке естественного отбора.

Таким образом, растения и насекомые связаны между собой 
глубокими взаимными жизненными отношениями, которые были за
мечены еще задолго до Дарвина. Так, Кельрейтеру (1761—66), а 
позднее Шпренгелю (1793-18Г1) уже была хорошо известна роль 
насекомых как опылителей. Они разгадали устройство цветка как 
орудие перекрестного опыления и подвели основу под учение о 
поле у растений. Однако же только Дарвином, как в ряде его бо
лее ранних работ, а особенно в его знаменитом сочинении „Различ
ные приспособления, при помощи которых орхидеи опыляются насе
комыми", ясно вырисовывается творческая роль взаимодействия на
секомых-опылителей в создании приспособлений к перекрестному 
опылению и о биологической выгоде последнего для растений. Он 
доказал, что растения, развившиеся из семян, которые образовались 
в результате самоопыления, менее сильны и рослы по сравнению 
с растениями, полученными путем скрещивания, т. е. при перекрест
ном опылении получается более сильное потомство, дающее боль
ше семян, чем при самоопылении. Перекрестное опыление, писал 
Дарвин, есть конечная цель строения цветка. Эта глубокая связь 
между растениями и насекомыми часто ведет и к тому, что ареал 
распространения отдельных растений нс выходит за пределы ареа
ла распространения опыляющей их энтомофауны. Так, строение 
цветка у рода АсопИит настолько приспособлено к строению тела 
и ротовых шмелей, и акониты с шмелями находятся в такой тесной 
зависимости друг от друга, что ареал рода АсопЙигп налегает на 
область распространения рода ВошЬнз—шмелей.

Таким образом, характер нектароносностн цветков есть исто
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рически сложившееся в ходе эволюции приспособление к более 
интенсивному привлечению насекомых-опылителей.

В примитивных группах покрытосеменных растений выделяю
щих мед органов или нектарников еще нет, и нектар может выде
ляться просто поверхностью различных частей растений, как-то: ли
стьями. несущими небольшие железки, черешками листьев, филло- 
щями, прилистниками, цветоложем, тычиночными нитями и др.

Как специальные образования, нектарники происходят из по
кровов цветка или из тычинок. Они появляются, невидимому. неза
висимо, в различных линиях развития, и испытывают видоиз
менения, характерные для различных групп растений |7].

Нектароносный аппарат у растений является тем фокусом, где 
сконцентрированы приспособления цветка и энтомофилии. С этой 
точки зрения порядок раналиевых, и в частности семейство лютико
вых, представляет для нас особы»! шнерес, где у представителей 
семейства можно наблюдать различную степень усложнения некта
роносного аппарата—от самых примитивных его форм до высших 
Эта приспособленность к перекрестному опылению получила свое 
дальнейшее развитие в различных линиях филогенетическою дерева.

Нектарники н семействе лютиковых, будучи в основном тычи
ночного происхождения, достигают большого разнообразия.

В пределах семейства, наряду с немногочисленными представи
телями, у которых вовсе отсутствуют нектарники (Caltha, Anemone, 
Thalictrum), большинство лютиковых имеют нектароносные приспо
собления различной степени эволюционной продвину гости (таблица 1).

Встречаются формы с примитивным типом выделения нектара, 
когда специальных органов еще нет, а имеется лишь выделяющая 
нектар, но еще не дифференцированная часть тканей цветка, как, 
например, у Clematis vitalba, у которого нектар в виде капелек 
сладкой жидкости выделяется тычиночными нитями. Примитивное 
приспособление для выделения нектара наблюдается и па стамнно- 
дийных пластинках представителей рода Aciaea, выделяющих нектар 
всей или частью своей поверхности. Некоторые виды рода Cimiclfti- 
ga имеют прикрытые, или неприкрытые медовые ямки прц основа
нии стаминодия или, как у Coptis trifoliata, в средней его части.

Кроме стаминодийного типа развития нектароносного аппарата, 
находящегося у разных видов на разном уровне специализации, в 
пределах семейства встречается образование нектароносных органов 
и на покровах цветка. У некоторых актиноморфных и зигоморфных 
представителей семейства нектароносный орган достиг высокой 
степени специализации в виде ли шпорцев различной длины и кон
струкции как у Aquilegia, Aconitum, Delphinium и его ксерофйльной 
ветви Consoiida, или трудно доступных и своеобразно устроенных 
нектарников у различных видов Nigella.

В этом семействе в настоящее время можно также наблюдать 
и процесс смены стаминодийного нектарообразования, более высоко-
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1. Aetata егИгосагрэ. Стамннодий-нектарннк с нектароносной тканью, развитой 
«о всей поверхности пластинки. 1—2. Стлмпнодни-пектарпики с медовой ямкой;
2. Trollius akaicus; 3. Т. europaens; 4. Coptis trifoliaia. Стаминодий-нектарник с кар
машком . основания; 5. Callianthcmum isopyrotues. Лепесток с медовой ямкой у 
основания; 6—7. Лепестки с кармашками у основания; 6. Ceratocephalus falcatus;
7 Hcarla fascicuhris; 8 —12. Нектарники; 8. Hellcborus abchasicus; 9. Nigella sa

liva; 10. Erehthis stellaia; 11. Aconitum nasutum; 12 Delphinium flcxuosum.

организованным на покровах цветка. Изучение нектарников у цвет
ков различных представителей семейства Ranunculaceae показало, 
что это семейство, в основном, имело два пути развития нектаро
носного аппарата, первый, более примитивный, образование на стами
нодиях и второй, более специализированный—на чашелистиках.

Исходным типом первого „ста ми подий него пути развития “ яви
лись стаминодии типа Actaea. У представителей этого рода (Л. acu
minata, Л- eritrocarpa, A. rubra) стаминодии-нектарники довольно 
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однородны и лишь незначительно варьируют во размеру (ci 2 
до 7 мм длины) и форме, напоминая закругленную или заострен
ную лопаточку. У этих видов нектароносная ткань развита по 
всей поверхности стаминодийной пластинки, незначительно заходя 
и в ее кожу.

У близкого, в снос время выделенного от р. Actaea рода Ci
miciiuga можно видеть уже определенную тенденцию к усовершен
ствованию нектароносных образований на стаминодиях. Так, у 
С. daurica нектароносная ткань сосредоточена в средней и нижней 
части стаминодийной пластинки, а верхняя часть этой ткани лише
на. У другого вида Cimiciiuga —С. heracleifolia, нектароносная ткань, 
так же как и у С. daurica, в верхней части стаминодия отсутствует. 
Но у этого вида, в отличие от С. daurica, наблюдается ясно выра
женное стремление к образованию на стаминодии углубления, хотя 
нектара в этом углублении еще не удалось обнаружить. Хорошо 
оформленную медовую ямку можно видеть только у представителей 
третьего вида рода Cimiciiuga֊ С. simplex.

Таким образом, у С. daurica нектароносная ткань заполняет 
среднюю и нижнюю части стаминодия без тенденции к ее диффе
ренциации, у С. herocleifolia—стремление к углублению, в котором 
нектароносных клеток еще нет и, наконец, у С. simplex имеется 
не только медовая ямка, но и склонность эту ямку прикрыть заво
рачиванием краев стаминодия (таблица 2).

Таким образом, разные виды одного и того же рода имеют 
нектароносный аппарат различной степени усложнения, приспособ
ленный к опыляющим их насекомым*.

* Интересно отметить, что у некоторых лютиковых строение нектарников 
варьирует не только в пределах рода и вида, но даже отдельных экземпляров 
вида. Так,например, у многочисленно просмотренных экземпляров Hegemone lila- 
cina мы не нашли идентичного строения их нектарников, т. к. в каждом цветке 
имелось различное соотношение более или менее эволюционно продвинутых нек
тароносных приспособлений. У одного экземпляра этого вида■из шести имеющих
ся в цветке стаминодиев четыре были с медовой ямкой при основании, а у ос
тальных же двух была лишь шарообразная выпуклость. У другого —три стамино
дия имели медовую ямку, а три были с шаровидным вздутием на месте медовой 
ямки; у третьих же—ни ямок, ни вздутий не было обнаружено, а нектар выделялся 
всей поверхностью стаминодийной пластинки, как и у видов рода Actaea.

Интересно было отметить—в какой зависимости находится строе
ние нектарника лютиковых от морфологического строения цветка.

У близкого к Hegemone рода Trollius мы наблюдаем определен
ную корреляцию между строением цветка и строением нектаронос
ного аппарата. Виды (Trollius altaicus, Т. asiaticus и др.), имеющие 
большое и неопределенное число листочков околоцветника, имеют 
и примитивный нектарник в виде еще неприкрытой медовой ямки 
у основания стаминодия. Виды же с небольшим и более устойчивым 
числом листков околоцветника имеют на стаминодиях хорошо выра
женный и оформленный кармашек, прикрывающий вход к медовой
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Таблица 2

15 14 IS Х-Ю

13—15. Стаииаодии-нектариихи; 13. Cimicifuga daurica. Нектароносная ткань 
сосредоточена в средней и нижней части стам инод ийион пластинки; 14. С. heracle- 
ifolia. Намечаемое углубление без нектароносной ткани при основании стами

нодия; 15. С. simplex. Медовая ямка при основания стаминодия.

ямке. Следовательно, у Trollius, чем примитивнее общее устройство 
цветка, тем проще устроен и нектарник. Однако такая корреля
ция не является характерной для всего семейства и часто у отдель
ных его представителей можно наблюдать, наряду с признаками 
относительно примитивными, и признаки более специализированные. 
Так у Nigella синкарпный гинецей и сложного устройства нектар
ники сочетаются с неопределенным числом спирально расположен
ных тычинок. Роды Aconitum и Delphinium имеют зигоморфные 
цветки со сложным нектарником, в виде шпорцей, что является 
признаком специализации, но гинецей у них остается в то же время 
апокарпным.

У большинства представителей лютиковых прикрытые или не
прикрытые карманом медовые ямки располагаются у основания ста
минодия, но иногда, как, например у Trollius europaes, в средней 
ее части, где опа помещается в полуоткрытом желобке; у Ccptis 
trifoliata*  хорошо оформленный кармашек, приращенный с боков и 
основания к стаминодийной пластинке, помещается также в средней 
ее части, у последнего вида стаминодии в цветке располагаются 
ниже пыльников, так что насекомые в погоне за нектаром неволь
но соприкасаются с пыльниками и уносят на себе пыльцу.

* К. Prantl для этого вида указывает наличие снециального нектароносного 
органа в виде воронки.

Таким образом, у некоторых родов лютиковых мы проследили 
образование нектарников па стаминодийной пластинке. В процессе 
дальнейшей эволюции нектароносные образования усовершенствова
лись, вследствие чего появились приспособления к накоплению и 
лучшему сохранению нектара.

Если нектарники типа Actaea явились исходным типом более 
усовершенствованных нектароносных образований на стаминодиях, 
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то род Trollius с его мясистыми лепестками является исходным для 
второй линии эволюции—именно развития нектароносного аппарата 
на чашелистиках. Вместе с тем у Trollius наблюдаются, как указы
валось, и хорошо развитые стаминодии, играющие роль нектарни
ков. Многие представители рода Trollius имеют развитую нектаро
носную ткань главным образом у основания чашелистиков, но раз
мещение этой ткани не носит еще строго локализованного харак
тера. Большей частью у Trollius встречается только первая стадия 
образования нектарника- замкнутая полость без кармана.

Процесс перемещения нектароносных образовании со стамино
дия на чашелистики в дальнейшем процессе эволюции привел у не
которых лютиковых в одних случаях к полной редукции стами
нодиев, а в других—к образованию усовершенствованных нектар
ников. В первом случае с редуцируемыми стаминодиями наблюдаем 
хорошо развитые нектарники на листочках околоцветника, а стами
нодии за ненадобностью уже отмерли или находятся и последней 
стадии редукции, которая происходит постепенно: сначала исчезает 
нектароносная ткань, затем они обеспечиваются и вместе с тем умень
шаются в размере.

Примером этого могут служить Leptopyrr.m futnarioides, Pulsa
tilla violaceae, у которых еще имеются очень мелкие, обесцвечен
ные стаминодии, но уже без следов нектароносной ткани. Впослед
ствии исчезну! и эти стаминодии, т. к. известно, что органы, в՛.*  
упражняемые и не выполняющие-' какой-либо функции, постепенно 
редуцируются и вовсе исчезают. И действительно, у близкого к 
l.eptopyrum рода Enemion raddeanum изредка, не в каждом цветке, 
еще встречаются единичные стаминодии, близкие по строению и раз
меру к нектарникам l.eptopyrum, но и они не имеют нектароносной 
ткани. В роде Pulsatilla другой ее вид Р. armena не имеет и та
ких редуцированных нектарников.

* У некоторых растений (Delphinium Buschianum, I). Bruttonianum, D. datum, 
D. crispulosmn, D. flcxuosum и др.) окрашенные в темнобурые гона стаминодии 
о։чаются у растений и при наличии специализированного органа, понидимому 
Темной окраской способствуют привлечению насекомых.

Таким образом, усовершенствование нектароносного аппарата на 
чашелистиках в отдельных группах растений привело к полной ре- 
д у к ции ста мин од иен*.

Усовершенствование нектарников на чашелистиках происходит 
также постепенно и имеет различные градации сложности нектаро
носного аппарата. Так, в обширном роде Ranunculus нектарные же
лезки представляют небольшое углубление различных очертаний, 
которое помещается у основания лепестка. В огромном большин
стве случаев железка бывает прикрыта так называемой чешуйкой. 
Последняя, по нашим и П. Д. Ярошенко данным, имеет у лютиков 
следующие формы: у R. caucasicus, R. lomatocarpus, R. muricatus, 
R. arvensts имеет вид расширенной кверху пленки, у R. Jinqua в 
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։иде кармашка, у R. Purschii —в виде овально-округлой пленки, 
фнкрывающей овальной же формы медовую ямку. Чешуйка при
метает к лепестку либо лишь своим основанием, либо как основа- 
гием, так и боковыми краями, при этом получается кармашек, в 
сотором спрятана железка.

У представителей рода Gallianthemum, так же как и у лютиков, 
; одних видов—G. isopyroides—имеется еще неприкрытая, вдавленная 
ледовая ямка у основания лепестков, а у других—G. angustifplia 
ледовая ямка прикрыта хорошо развитым карманом.

У представителей рода Ceratocephaius у основания лепестка медо
вая ямка сверху прикрыта тоненькой овальной пленкой, так же как 
и у некоторых лютиковых, приросших к лепестку Своим основанием. И 
если у Ceratocephaius пленка приросла лишь своим основанием, то у
видов рода Нсапа нектарная ямка прикрыта карманом, где как 
ванне, так и боковые части срастаются с лепестком.

Таким образом, и на покровах цветка в одном и том же 
наблюдаются нектароносные образования, стоящие на разных 

осно-

роде 
уров-

нях специализации.
Следующей стадией усложнения нектарников является приоб

ретение специальных нектароносных органов, с одной стороны, для 
защиты нектара от неблагоприятных внешних воздействий, с другой - 
от различных расхитителей. Общеизвестно, что если нектарники 
лежат открыто, они доступны как ветру (иссушающему нектар), так 
и действию воды (вымывающей его). Концентрация же сахара в не
ктаре. в частности, зависит от условий погоды: во влажную он ниже, в 
сухую—выше. Доступен нектарник также и разнообразным насеко
мым, мало эффектным в перекрестном оиыленци. Лишь с целью 
рационального расходования нектара, в процессе эволюционных 
преобразований выработались приспособления, связанные с морфо
логией цветка, ведущие к лучшей его защите. Так. например, у нек
тарников рода НеИеЬогив можно видеть специальные приспособ
ления, служащие для его защиты от воздействия внешней среды. Эти 
защитные приспособления заключаются в самой конструкции нектар
ников, у которых внешняя по отношению к тычинкам стенка рас
положена выше внутренней и, загибаясь, образует подобие крышеч
ки. прикрывающей вход в нектарник. У разных видов „крышка- 
имеет различную форму и, в частности, у НеИеЬогиз ш§ег она оваль
но-округлая.

Большая степень усложнения нектароносного аппарата наблю
дается у Н. рнгригезсепя, где вход в нектарник затруднен узкой 
щелью или маленьким округлым отверстием с бахромчатыми краями.

Количество нектарников в цветках не является строго постоян
ным, варьируя в пределах вида. Так,у одного экземпляра И. обогив 
мы насчитали их 10, у другого—13, у третьего их было 11.

У различных видов рода эти числа также варьируют в зави
симости от ряда причин. В частности было замечено, что чем луч
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ше защищен нектар от нежелательных посетителей, чем совершен
нее конструкция самого нектарника, тем число нектарников в цвет
ке становится более определенным. Таким образом, в пределах рода 
наблюдается различная степень усовершенствования нектароносных 
приспособлений.

Нектарники Hclleborus располагаются в цветке между кругом 
тычинок и лепестков. В одних случаях по форме они напоминают 
бокал, в других—воронку с тоненькой ножкой. Интересно, что так 
называемой „крышечки11 в молодых цветочных бутонах, обычно, 
не бывает. Она появляется только к моменту раскрытия цветка. 
Нектароносной ткани в цветочных бутонах также нет, а в самых 
молодых отсутствуют- даже ее зачатки. Типичная нектароносная 
ткань обнаружена нами лишь во вполне зрелых цветках, т. е. у 
нектарников с крышечкой.

Цветки Hclleborus, обладая высокими декоративными свойства
ми, после опыления их насекомыми быстро теряют свою привлека
тельность. Но в первые дни цветения, когда рыльце цветка обла
дает наибольшей чувствительностью к восприятию пыльцы, круп
ные белые, желтые или пурпуровые лепестки особенно хороши и 
еще издали привлекают насекомых. Опыленные рыльца теряют тур
гор, верхушки их сморщиваются и, выполнив свою функцию, нектар
ники опадают. Корнер указывает, что после их опадения у И. niger 
его белые чашелистики остаются, но получают другую функцию— 
в них образуется хлорофилл, приводящий к замене белого цвета зе
леным, и образования, которые раньше привлекали насекомых своей 
окраской, после оплодотворения функционируют как обыкновен
ные листья*.

* По мнению Ьаруна (7J, своеобразные нектарники р. Hetleborus можно себе 
представить как удвоенные нектарники р. Ylligera из сем. Hernandiaceae Но эти 
данные не дают основания усматривать прямую филогенетическую связь между 
этими сёмёйствамй. Тем ле менее по сходство все же, возможно, свидетельствует 
о связях между сем. Hernandiaceae порядка l.aurales и лютиковыми.

Таким образом, в пределах семейства такие роды как Trollius, 
Hegemonc, Actaea, Cimicifuga, Xanthorisa, Coptis имеют примитивный 
тип нектарника, в виде стаминоднйных пластинок. Тенденция пере
мещения нектароносных образований со стаминодия на чашелисти
ки в дальнейшем процессе эволюции привела у некоторых родов 
лютиковых (Ranunculus, Gallianthemum) к полной редукции стамино
диев и у таких родов как Pulsatilla, Enemion еще до сих пор мож
но наблюдать остатки стаминоднйных нектарообразованнй в впде 
уменьшенных щетинок. Роды Ranunculus, Ceratocephalus, Ficaria 
имеют хорошо выраженные нектароносные приспособления в виде 
неприкрытой медовой ямки или уже образованных кармашков у ос
нования листочков околоцветника. Роды Helleborus, Nigella. Erant- 
his. Delphinium, Consolida, Aquilegia, Aconitum имеют специальный 
нектароносный орган, приспособленный к опыляющей их эмтомофауне.
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Итак, изучая строение нектарников у ряда актиноморфных 
лютиковых, мы видим, что у растений с тенденцией к зигоморфии, 
образование специальных нектароносных органов привело к редук
ции стаминодиев. У зигоморфных растений эволюция нектарников 
идет по пут։։ приспособления к опылению цветка определенным ви
дом насекомого, вследствие чего они обладают наиболее совершен
ными и эффективными приспособлениями для перекрестного опы
ления, выработавшимися путем естественного отбора.

ботанический институт 
АН Арм. ССР

Поступило 13 II 1953 г.

ЛИТЕРАТУРА

I. Жуковский. П. М. Ботаника. 1949.
- Анни Иванова. О систематическом значении нёктармикон и пыльцы у Delphini

um Aconllum и близких родов. ДАН Лрм. ССР. 2, 1947.
л 1нна Иванова. К эволюции нектарников у актиноморфных лютиковых. ДАН 

Арм ССР. IX. 5. 1948.
кернер. Жизнь растений, т. 1 и И. 1903.

5 . Ярошенко П. Д. О филогении лютиковых в связи с эволюцией фитоценозов. Из
вестия АН Лрм. ССР. 6, 1917.

6 Флора СССР, т. VII. сем. Ranunculaceae luss., 1937.
i: Ilium H. Brown. The Bearing of Neclarie  on the Phylogeny of Flowering Plants. 

Proceedings of the American Philosophical Society Vol. 79. I. November. 1938.
*

8. Prantl. A'. Die Natiirlichen Pflanzenfamlllen cent. Ranunculaceae, III. 2, 1891.

WSMM<U3bVbbPb ЪЬЦЗЦРИЪПЗЪЬРЬ пииьъ
и. 1Г Ф 0 Ф П 1‘ 1Г

i.l.q pit in Ipi uiju iii^liiinmiii PjiiAj if 1.9 nt и n il/b ш и ft pl. / I, qnpm'lillt Ipiljli’b֊ 

՝l>lip(l рЪ mill’ll /l JI ft tfil9 ifut’httq tllllippl.p ‘hLp'l[lll JIUI/lll у pl< ‘h !. If ш ut p in’ll nil֊ 

Vlip/l if n p .'fill I It If fl Ш l[ Ill'll IjltUI ni.lj if Ulbjipi

/‘"bin iii’h/ij,/1 'hLpnuiif tnj'b "lil. pl/nt jiny m у Ji piil, p [t linqjipli, npn'bji fiipt- 

рч.Ц.1. X Hl. Il I. ’ll ’ll II lj In III p ni b tttj'ithp (Caltha, Anemone, Thalidrum)
l{tu jjAiH; p fl tfiiuiytiib qyuipi if ui u’b oJ mij tub I; [[t'ljni.i) 1,1/ n pt t֊y [i n'b uintn 9fu iu qin y~ 

if Hilt tniuppl.p 41 tt m ^1 Ill’ll if pin l[ util ij'li nib ЪliIptt utp ttt'bIttpt I,ptilp U.jumlit] bin’ll֊ 

qlnqniif It'll /JI, in jlny['4 /< Itl Illi Hl l[h I.՜p, nprihp fit'hli'ii 4/1. Ifiit nt p in ptttmQ.pl./in 

"Ipfnf fim {nf Ah, innn&fj Zninint I/ ’ll 1.1/in tn p ml/(i p оp q ui’li'h L p ji (CldnatlS .ACta*  
ea, Cimicifuga !• ">л u^i^pl՛ mhuinii’iiLpp), pi, iujuui[iu[i "iiiipliiujiugut֊ 

Ii/ibihpli, прп^у ’hl.lptt tn puilpi p a pj ill'll p ^muL/ if in u'h ni if f, ni in ij il ni'h ршрлр 

unnn ft lint'll Ji, ipii’ltniq iiAi \h[t h I/innni tjtfinbjiii 2tqttp[t Опп/ (Aquilegia, Aconi- 
lum, Delphinium, Consolida) A pk jmриГиптт ii i/nnirn ijipubji[i (ykqit 

qui’Umifiu’li iiiliunilpil, p[i ifntnji



64 Анна Иванова

ոմոր էի «' ч/էյ իկնե րի ,ք ոա նէ. կւո արան ոցնե րի Լ վ щи ւ <յ ի ան րնդհա*  
նու ւք Է տվյալ ծաղկի որոշակի աեոակի մ իքաաներ ի ւի ւ»շ ոա մ ան ր հւորմ ար~ 

ճանապւս րհով, '><1‘անր ո։ք նրսէնր Օք/աւիսծ են իւա\աձև փոշոա-
ման ավեւի կաաա 1>р"1 1‘ ч/րւք յւււնաւ1ետ հա րմարանրնե րով, որոնր ,\եւ/ր 
են րերվեք րնական րնարքոքէյան Հսւնա պա րհ ով է



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
И 3 БЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОИ ССР

Р|1О|. L qjntquimEui. <}|։uin։pjmGSbr \7Է №4, 1953 БИОЛ. И СбЛЬХОЗ. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. А. Кочек

Об устойчивости некоторых гибридов, линий и сортов 
пшеницы к пыльной головне

Гриб Ustilago tritici (Pers) Jens, вызывающий пыльную головню 
пшеницы, обладает специфической особенностью—часть цикла своего 
развития проводит внутри семени растения-хозяина. Благодаря 
этой особенности борьба с пыльной головней чрезвычайно затруд
нена, единственным эффективным методом борьбы с пыльной голов
ней пшеницы пока является термический метод, который сложен, 
громоздок и трудно применим.

Старания многих исследователей (Страхов [5], Фиалковская [7) и 
др.) найти методы, чтобы отличить здоровые семена от больных и этим 
создать возможность сортировать семена, не увенчались успехом.

Не нашел применения на практике и метод разделения больных 
и здоровых семян по удельному весу (Щеглов [8], Залесский, Ва- 
сюга, Бубенцов), поэтому уже издавна появляются в литературе 
материалы с попытками разработать более эффективные меры борь
бы с пыльно»՜։ головне»։ путем применения различных химикатов, пу
тем соединения воедино методов борьбы-—термического и химиче
ского, путем прогревания сухим жаром и т. д., во специфика биоло
гии гриба, вызывающего пыльную головню, затрудняет его уничто
жение.

Однако трудность проведения мер борьбы с пыльной голов
ней делает опасность этого заболевания особенно серьезной. Вот по
чему исследователи не прекращают работать над изысканием рацио
нальных мер борьбы с пыльно»՜։ головней.

Кроме работ по рационализации термических и химических мер 
борьбы с пыльной головней, много внимания уделяется изысканию 
агротехнических и других мероприятий, а также способов усиления 
устойчивости растений к этой болезни и созданию устойчивых к 
пыльной головне сортов. В разрешении последней проблемы боль
шую роль призвана сыграть комплексная работа селекционера и фи
топатолога. Надо отметить, что селекционер должен обращать осо
бое внимание на устойчивость выводимых сортов к пыльной головне, 
как к болезни, борьба с. которой сильно затруднена из-за биологи
ческих особенностей гриба, вызывающего ее. Кроме этого, при под
боре родительских нар селекционер должен большое внимание уде- 
Измстия VI, № 4—5
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лить биологии цветения этих сортов.т. к. пыльная головня передается 
во время цветения. Роль фитопатолога в данном случае заключается 
в том, чтобы он с первого же года работы селекционера был крепко 
увязан с его работой и при браковке молодых гибридов (1,2 и 3 го
да) давал бы свои указания.

Цель настоящей работы—показать поражаемость некоторых гиб
ридов, линий и сортов озимых и яровых пшениц, что послужит се
лекционерам исходным материалом при выведении новых, устойчи
вых к пыльной головне сортов.

Литературные данные [3, 4, 6 и др.], а также наши трехлетние 
наблюдения в Армянской ССР, свидетельствуют о том, что устойчи
вость сортов пшениц к пыльной головне весьма разнообразна.

Необходимо отметить, что поражаемость пшеницы пыльной го
ловней в основном незначительная. Балахонов [1] считает поражае
мость пшениц пыльной головней на Северном Кавказе равной 0,02%, 
а ячменя—6%. Бубенцов (2] отмечает, что в Советском Союзе сред
няя поражаемость яровых пшениц доходит до 1,4%. а озимых—до 
0.5%. Но данным Ульянищева |6], поражаемость пшениц пыльной 
головней в Азербайджане колеблется от 0,01 до 1,2%. В условиях 
Армянской ССР процент пыльной головни в основном колеблется 
от сотых до десятых долей процента и лишь в единичных случаях 
достигает 2—3%.

Не останавливаясь на поражаемое™ большого набора сортов ози
мых и яровых пшениц, наблюдающейся в течение трех лет на некоторых 
опытных участках Госсорткомиссии, а также на посевах многочис
ленных сортов, высеваемых к течение трех лет Институтом гене
тики и селекции растений АН Арм. ССР, укажу лишь на поражаемость 
в течение трех лет основных местных озимых и яровых сортов 
пшениц, а также селекционных сортов Украинки, Краснодарки и 
нового сорта Арташати 42 (таблица 1).

Таблица 1
Поражаемость сортов пшениц 

пыльной головней

Наименование сортов
Процент 
пыльной 
головни

Озимые
Грекум . • ...................
Алты-Ата дж...............
Армянка.......................
Кармир-Слфзат . . .
Украинка ...................
Краснодарка ...............
Арташати 4*2...............

Яровые
Ферругкпеум 2 6/14
Эриланеум ...................
Эритрбспермум . . .

1,8 
Ь4 
1,1 
0,3 
0,006 
0,01 
0/01

3,3
2,3
0,02
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Из таблицы 1 видно, что из сортов озимых пшениц меньше 
всех поражена Украинка (0,006%), а сильней всех—грекум (1,8), из 
яровых же слабее всех—эритроспермум (0,02%), а сильнее всех—фср- 
ругинеум 216/14 (3,3%).

Результаты учета пыльной головни на некоторых линиях сор
тов озимых пшениц приведены в таблице 2.

Процент пыльной головни на некоторых линиях сортов озимой пшеницы
Таблица 2

Наименование 
соргов

1950 г. 1951 г. 1952 г.
№№ 

линий
проц. 11. 
головни

№№ 
линий

проц. п. 
головни

№№ 
линий

проц. ։։. ։о- 
ловни

Турцикум 18/17 0 18 17 0,002 18/17 0,004
17/15 0 '21/16 0,00? 17/15 0.009
19-28 0 26/44 0,001 19 ՝28 0
20,12 0,03 32/9 0,004 ‘9/19 0
21/15 0 — 21/8 0

Ферругинеум — 128 0,01 81 0
— 129 0,02 7 0

— — 130 0,05 13 0.009
— — —- 15 0,019
— — — 16 0
__ _ _— _ 18 0

Эритроспермум 32,'-20 0 88 0 88 0
1 а мала։։ и кум 7/66 0 7.-66 0,001 10 0

5:71 0 6/71 0,00! 73 0
11/215 0 12/214 0 — —
12/209 0 —— — _

Г рекум 22/51 1,0 69 0,5-1 69 1.3
23/47 2,3 18 0,75 18 0,52
23,54 '2,3 46 0.50 18/1 0,37
24/10 0 62 1,35 18/2 0,39
27,62 1,7 34 1,52 18.3 0,075
28/44 3,3 40 1.21 18/4 0,053
29 36 0,6 49 1,21 18/5 0,1
30,39 0,3 41 0.55 16/2 0,17

Из таблицы 2 видно, что линии сортов турцикум, фёрругинеум, 
эритроспермум и гамаданикум или новее не поражазотся пыльной 
головней или поражаются на тысячные и сотые доли процента (0,09, 
0.004, 0,019 и т. д.).у сорта же грекум почти все линии поражаются, 
и поражение некоторых из них, как, например, линии 28/44, 23/47 
23/51 доходит до довольно высоких (3.3, 2,3 и г. д.) процентов.

Из таблицы 2 также видно, что селекционер путем отбраковки 
поражающихся линий сильно поражающегося сорта грекум подобрал 
его сравнительно устойчивые линии (№18, 18/1, 18/2 и т. д.), кото
рые поражены на десятые доли процента (0,1, 0,17 и т. д.). Поэтому, 
если из тех или иных соображений селекционеру для получения 
нового сорта нужно использовать сорт грекум, то он должен пред
варительно подобрать его мало поражающиеся линии, что, как 
показывают наши данные, возможно сделать.

Для выяснения вопроса о наследуемости признаков устойчиво
сти и восприимчивости к пыльной головне были проведены учеты



Поряжлемость гибридов различных сортов озимой пшеницы пыльной головней
Таблица 3

1950 г. 1951 г. 1952 г.

Гибриды 3 Проц, 
п. г. Гибриды 4 Проц.

II. г. Гибриды 5 П рои.
II. г.

Ферругинсум контроль
. X гамаданнкум
. X субтурцикуи
. X субгрскум

. X турцикум
Эритроснермум контроль

, X Украинка
, X фсрругинеум

, X гамаданнкум
Турцикум контроль

. X гамаданнкум
Субтурцикуи X субгрскум 
Грекум контроль местный

Грекум X турцикум

0
0

0
0,01

0

0
0
0

0
0
0

0,01

1,7

1,2

Фсрругинеум контроль 128

, X гамаданнкум
. X субтурцикуи
. X субгрекум

, X Украинка
Эритроспсрмум контроль 88

, X Украинка
. X фсрругинеум

„ X гамаданнкум
Турцикум контроль 42

. X гамаданнкум
Субтурцикуи X субгрскум 
Грекум контроль местный

. X турцикум
Грекум X ферругинсум

, X гамаданнкум
. X свободное опыление

0
0

0 
0,06 
0,02

0
0 
0
0

0 
0.Х11 
0,8 
0,25 

0,10 
0,13 
0,12 
0,22

Ферругинсум контроль 81
, X гамаданнкум

. X субтурцикуи

. X субгрскум
, X Украинка

Эрнгроспермум контроль 88

, X Украинка
. X ферругинсум
, X гамаданнкум

Турцикум контроль 12

„ X гамаданнкум
Субтурцикуи X субгрскум
Грекум контроль местный

, X турцикум
. X ферругинсум

Украинка X грекум X турцикум 

Турцикум ХгамаданикумХ грекум

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0,06
0,05
0,17

0,011
0,41
0,02
0,04

К 
>. Кечек
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этой болезни на гибридах, полученных от скрещивания упомянутых 
сортов.

Результаты учета приведены в таблице Н.
Из таблицы 3 видно, что гибриды, полученные в результате скре

щивания невосприимчивых сортов турцикум, ферругинеум, эритро
спермум, гамаданикум, в большинстве случаев не поражаются пыльной 
головней, а если и поражаются, то па небольшой (0,01, 0,06 и т. д.) 
процент. При скрещивании этих же сортов с сортом грекум или 
субгрекум в большинстве случаев получаются гибриды, восприимчи
вые к пыльной головне, поражающиеся от 0,1 до 1,2%.

Как видно из таблицы 3, поражение гибридов отмечено в 3, 4 
и 5-м поколениях, следовательно, сорт грекум, в определенных усло
виях его возделывания передает свойства восприимчивости до 4 и 5-го 
поколений, а возможно и дальше.

Выводы

Из работы можно сделать следующие выводы:
1. Учет поражаемое™ пыльной головней основных местных озимых 

и яровы4х сортов пшениц, а также селекционных—Украинки, Красно
дарки и Лрташати 42, показывает, что слабее всех из сортов ози
мых пшениц поражается Украинка (0,006 %), а сильнее всех—грекум 
(1,8%), из яровых же слабее всех—эритроспермум (0,02%), а сильнее 
всех-ферругинеум '216/14 (3,3%).

2. Линии сортов турцикум. ферругинеум, эритроспермум и 
гамаданикум или вовсе нс поражаются пыльной головней, или по
ражаются на тысячные и сотые доли процента (0,09, 0,004, 0,019 и 
т, д.), у сорта же грекум почти все линии поражаются, и поражение 
некоторых из них, как, например, линии 28/41, 23, >7, 2 <'54 дохо
дит до высоких (3,3, 2,3 и т. д.) процентов.

3. Путем отбраковки поражающихся линий и подбора новых 
можно,даже усильно поражающихся сортов, подобрать сравнитель
но слабо поражающиеся линии. Так, у сильно поражающегося сорта 
грекум найдены линии 18, 18/1,18/2 и т. д., которые сравнительно 
устойчивы к пыльной головне, поражение которых достигает де
сятых долей процента (0,1 0,17 и т. д.)

4. Гибриды, полученные в результате скрещивания невосприимчи
вых сортов—ферругинеум, эритроспермум, турцикум и гамаданикум—в 
большинстве случаев не поражаются пыльной головней, а если и пора
жаются, то не сильнее сотых долей процента (0,01, 0,06 и т. д.),—в 
то время как при скрещивании этих же сортов с сортом грекум 
или субгрекум в большинстве случаев получаются гибриды, воспри
имчивые к пыльной головне, поражающиеся от 0,1 до 1,2%. Пора
жение гибридов отмечено в 3, 4 и 5-м поколениях. Из этого можно сде- 
Л1ть заключение, что сорт грекум R определенных условиях его 
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возделывания передает свойства восприимчивости до 4, 5-го поко
ления. а возможно и дальше*

5. Исходя из всего сказанного, селекционер при выборе роди
тельских пар пшеницы для получения устойчивых к пыльной голов
не сортов должен учитывать, что к пыльной головне устойчивы сорта: 
турцикум, ферругннеум. эрнтроспермум и гамадзникум и восприимчив 
сорт грекум. Одновременно надо учитывать, что. если необходимо в 
число родительских пар включить сорт грекум, то нужно подобрать 
его мало поражающиеся линии, как, например, 18,18/1, 18/2 и другие.

Сектор зашиты растений 
АН Лрм. ССР Поступило G II 1953 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Лк Давидовскнй

Нормы высева яровой пшеницы
Введение

Установление оптимальных норм высева зерновых культур, при
менительно к конкретным условиям производственного культивиро
вания, имеет важнейшее агротехническое значение для получения 
их максимальной урожайности. Вполне очевидно, что чем выше 
будет плотность продуктивных стеблей на единицу площади, тем вы
ше будет общая урожайность зерна и соломы.

Максимально эффективная плотность продуктивных стеблей 
может быть достигнута за счет предоставления наилучших условий 
для кущения зерновых культур и путем подбора наиболее подходя
щих, для данных условий и сортов, норм высева, гарантирующих 
максимальный урожай высокого качества при минимальных затратах 
семенного материала.

Применяемые нормы высева грубо установлены, преимущест
венно, на основании наблюдений производственной практики. Для 
многих районов, имеющих различные естественно-исторические и аг
ротехнические условия, в агроуказаниях часто фигурируют одинако
вые нормы высева зерновых культур. Это ненормальное явление 
можно объяснить только тем обстоятельством, что опытной работе 
по изучению норм высева и густоты стояния растений не уделялось 
должного внимания ни в производственных условиях, ни на полях 
научно-исследовательских учреждений. А между тем этот вопрос за
служивает серьезного внимания как производственников, так и спе
циалистов опытного дела.

Мы проводили опытные работы по изучению норм высева яро
вой пшеницы на Яенинаканской государственной селекционной стан
ции в 1951 и 1952 годах.

Схема и методика проведения опытов 
Нормы иысевз по числу всхожих зерен на один кв. метр

1951 г. 1952 г.
250 всхожих зерен из кв. метр. 250 всхожих зерен на кв. метр. 
300 „ „ 300 ,
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400

1951 г.

всхожих зерен на кв. метр 400 в

1952 г.

схожих зерен на кв. метр
500 я я я л 5'0 л я я л

6'0 Г> я в я 600 Л я Я V

650 • я я л 700 Л я Я » 1

Весовые нормы высева ио вариантам опыта устанавливались из 
заданной схемой опыта густоты стояния, исходя из крупности се
менного материала (вес 1000 зерен) и его хозяйственно։։ годности. 
Перед посевом определялись абсолютный вес, всхожесть и чистота 
семенного материала: производилась установка сеялки на посев вы
численных по вариантам опыта норм высева. Посев производился 
конной сошниковой сеялкой сплошным способом одиннадцатирядной 
лентой.

Опыты проводились на мелких делянках. Учетная площадь 
делянки 50 квадратных метров, повторность опыта четырехкратная.

После появления полных всходов проведен подсчет взошедших 
растений. Подсчет велся во всем вариантам и повторениям опыта в 
трех точках каждой делянки.

Точки подсчета были закреплены путем установки постоянных 
кольев на внешней стороне крайних делянок. Колья устанавливались 
на одинаковом расстоянии друг от друга. Во время подсчетов с со
ответствующих кольев через опыт, поперек делянок, протягивался 
шнур и от него производился подсчет растений на двух смежных 
рядках длиною в 64 см кв. метра) и взятие пробных снопов 
перед уборкой. Пробные снопы служили для проведения анализа с 
целью изучения структуры урожая.

Учет урожая -сплошной по делянкам. Уборка урожая проводи
лась ручной косой. Скошенный урожай связывался в снопы постав
лялся на делянках. Во избежание потери части урожая снопы не пе
ревозились на ток, а обмолот их был произведен ручной молотил
кой непосредственно на опытном участке. Взвешивание урожая так
же произведено непосредственно в поле при обмолоте.

Предшественники: оба года удобренный пласт многолетних трав. 
В 1951 году выращивание проводилось в богарных условиях, в 
1952 году в период колошения произведен полив.

Обработка. Подъем пласта многолетних трав производился 
поздно осенью на глубину 22֊ 25 см. Рано весной проведена пред
посевная культивация с одновременным боронованием и посев.

Удобрения. Суперфосфат вносился осенью перед подъемом 
пласта многолетних трав из расчета 1,5 центнера на га. сульфат ам
мония—рано весной под предпосевную культивацию из расчета 
1,5 центнера на га.

Засорение участков практически отсутствовало: проведена лишь 
одна ручная прополка в период кущения пшеницы.
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По вариантам опыта высевался районированный сорт яровой 
пшеницы—эривацеум (Тг. сошрас1шп, V. еНпасепт Ое$Г).

Данные опытов
Прежде всего важно знать, в какой степени была выдержана 

заданная густота по вариантам опыта при посеве и какова была 
полевая всхожесть в условиях опыта. Для ответа на этот вопрос 
мы приводим данные за 1951 — 1952 годы.

Таблица 1
Посевные ведомости л полевая всхожесть 
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250 30,49 98,5 91,0 92,5!) 76,22 82,32 81,89 2,49 235 94,4
300 30,49 98,5 94,0 92,59 91,47 98,79 100,75 3,06 249 82,0
400 30,49 98,5 94,0 92,59 12!,96 131,72 136,18 4.14 331 80,7
500 30.19 98,5 91,0 92,59 152,45 164,65 173.90 5,28 ■112 78,0
600 30,49 98,5 94.0 92,59 182,94 197.58 207,95 6,30 491 77,8
650 30,49 98,5 94,0 92,59 198,18 214,04 209,56 6,36 511 80,3

1952 год
Таблица 2

250 22,31 95,62 96,5 92,27 55,77 60,4-1 57.40 2,37 231 97,5
300 22,31 96,5 92,27 66,91 72,54 69,44 2,8’7 262 91,3
400 22,31 95,62 96,5 92,27 89,24 96,72 90,04 3,-2 310 83,3
500 22,3|;95,62 96,5 92,27 111,55 120,89 124,30 5,14 147 87,0
600 22,31'95,62 96,5 92,27 133,86 145.08 141,66 5,86 524 89,4
700 22.31 [95,62 96,5 92.27 156.17 169,26 168,75 6,97 591 84,8

Фактические нормы высева ио вариантам опытов как в 1951, 
так и в 1952 годах хотя и отклонялись от заданных густот, одна
ко эти отклонения обычно не превосходили 5°/։ и являлись вполне 
допустимыми.

Полевая всхожесть превышала 80"и была несколько повы
шенной в 1952 году. Максимальная полевая всхожесть наблюдалась 
при низких нормах высева, что, поводимому, вызывалось характе
ром распределения и заделки семян в посевных бороздках.

В связи с тем, что абсолютный вес применяемых семян в 1951 го
ду был значительно выше, чем в 1952 году, весовые нормы высе
ва в 1951 году были также значительно выше весовых норм высева 
1952 года.Так что, применяя одинаковые весовые нормы высева пого
дам без учета крупности семенного материала, мы в 1951 году произ
вели бы изрежениый посев, а в 1952 году, наоборот—загущенный.
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Наступление фаз развития, регистрируемых по морфологиче
ским признакам при фенологических наблюдениях, по вариантам опы
тов было одинаковым: густота стояния в изучаемых нами пределах 
не оказала влияния на скорость наступления фаз развития (кущение, 
колошение, полная спелость) и на общую продолжительность веге* 
тационного периода. Общая продолжительность длины вегетацион
ного периода по вариантам опыта в 1951 году составила 109, а в 
1952 году—102 дня. Период от колошения до созревания за оба го
да одинаков -40 дней, в то время как продолжительность развития 
•от всходов до колошения ио вариантам опыта в 1951 году составила 
69 дней, в 1952 году—62 дня.

Анализ пробных снопов в 1952 году проведен непосредственно 
после уборки урожая. Данные анализа пробных снопов приведены в 
таблице 3.

ГЗ

£С =4

250 91,71
3G0 93.00
400 93,67
500 92,40
600 91,91
700 97,03

Структура урожая ио данным анализа пробных снопов в 1952 году
Таблица •?

4,90 12,20 24,70 25,6 372 294 3,10 2,45
I 

1,120,62 25,02 «а

4,98.12,54 26,10 25,0 456 384 3,00 2,73 1,190,65 24,89 818
4,94 12,24 24,90 25,0

26,0
516 432 3,07 2,60 1,17 0,6-1 25,25 819

4,59'12,00 23,80 564 480 3,03 2,58 1,190,61 25,12 817
4,67 12.00 23,90 26,0 600 498 з,122.бо 0,93.0,53 24,30 817
1,90 12,40 25,00 25,0 672 552 3,20 2,90 1,05 0,65 1 23,0 821

По вариантам опыта наблюдался значительный выпад растений 
за время вегетации, и, несмотря на это, с увеличением нормы высева 
и густоты посева возрастало количество сохранившихся растений и 
общее количество продуктивных стеблей на единице площади. При 
пониженных нормах высева (300 и 100 всхожих зерен на кв. метр) 
имеются едва ощутимые и едва уловимые преимущества по длине 
колоса, числу колосков в колосе, по числу зерен и урожайности с 
одного колоса. Урожайность одного растения наиболее высокая так
же при нормах высева в 300, 400 и 500 всхожих зерен на один кв. 
метр. При дальнейшем повышении норм высева урожайность с од
ного растения, в условиях опыта; снижалась.

Обращает на себя внимание тот факт, что при наиболее низкой 
норме высева (250 всхожих зерен на квадратный метр) получились 
более низкие показатели по всем вышеперечисленным хозяйственно- 
важным признакам, чем пи двум смежным по густоте нормам высе
ва. Высота растений и продуктивная кустистость также наиболее 
низкие при минимальной норме высева. Таким образом, судя по вы-

i
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шеприведенным данным структурного анализа, мы должны признать, 
вопреки существующему убеждению, что изреженные сплошные по
севы в производственных условиях не являются благоприятным фо
ном для максимального развития и урожайности растений зерновых 

1' культур. Наоборот, при несколько повышенных нормах высева соз
даются наиболее благоприятные условия для развития и урожайно
сти растений.

Объяснить эти факты без проведенных специальных исследо
ваний можно лишь предположительно. При изреженных посевах по
верхность почвы быстро уплотняется и в неразрыхленном и не пол
ностью затененном состоянии уже сначала вегетации быстро и не про
изводительно теряет запасы почвенной влаги. И потому при изрежен
ных посевах обеспеченность растений водой может быть и не лучше, 
чем в посевах несколько загущенных. К тому же в изреженных по
севах и микроклимат (относительная влажность и температура.) оказы
вается менее удовлетворительным, чем в посевах более густых. Изре
женные посевы подвергаются более высокому губительному воздей
ствию сорных растений. Повидимому, действием этих факторов только 
н можно объяснить тот поразительный факт, что в условиях наших 
опытов в пределах изучаемых нами густот даже общая кустистость 
при изреженных посевах оказалась не выше, чем при посевах не
сколько загущенных, а продуктивная кустистость оказалась заметно 
выше при посевах загущенных.

Все эти факты, характеризующие развитие яровых пшениц при 
различных нормах высева и при различной густоте их стояния, ни 
в коей мере не могут быть объяснены, исходя из учения великого 
естествоиспытателя Ч. Дарвина о наличии наиболее ожесточенной 
борьбы и конкуренции между особями одного и того же вида, об
ладающими одинаковыми или близкими потребностями и запросами 
к факторам внешней среды. Приведенный экспериментальный ма
териал скорее говорит в пользу плодотворно развиваемого акад. 
Т. Д. Лысенко положения об отсутствии внутривидовой борьбы.

Данные по урожайности показывают, что с возрастанием норм 
высева и густоты стояния растений закономерно увеличивается и 
урожайность яровой пшеницы с единицы площади. В богарных ус
ловиях проведения опыта в 1951 году прирост урожайности яровой 
пшеницы от увеличения норм высева хотя и оправдывал дополни
тельный расход семян па увеличение норм высева, однако этот при
рос; нс был резко высоким. С увеличением густоты стояния посте
пенно возрастала и урожайность посева. Максимальная урожайность 
получена при посеве 600 всхожих зерен на квадратный метр. При 
дальнейшем увеличении нормы высева наблюдался спад кривой уро
жайности.

Хотя участок 1952 года по своему плодородию несколько усту
пил участку 1951 года, о чем можно судить по размерам урожай
ности при малых нормах высева, однако в поливных условиях, в
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Таблица 4
Урожайность по вариантам опыта 

1951 год

обеспеченности

Вари
анты

Урожай 
в ц/га

Прибавка
Полегае

мостьв ц/га в проц.

250 18,36 ±0,0 0,0 _
300 19,75 + 1,39 7,57 —
400 21,02 + 2,6(5 14,49 —
500 21,16 +2,80 15,25 —
(500 22,00 + 3.64 19,83 —
650 20,52 4-2,16 11,76 —

Таблица 5
1952 год

2г0 16,30 ±0,0 0,0 Почти ОТСУТСТ.
300 19,32 4-3,22 18,53 Слабая
400 20,78 + 4,48 27,48 Средняя
500 21,OS + 4,73 29,33 Средний
(500 23,48 + 7,18 44,05 В. средней
700 26,12 +9,82 60,31 Сильная

влагой в 1952 голу, увеличениеусловиях лучшей
густоты стояния и норм высева сопровождалось высоким приростом 
урожайности яровой пшеницы. Предел наиболее оптимальной гу
стоты в условиях нашего опыта в 1952 году так и не был достигнут: 
максимальная урожайность получилась при норме высева в 700 всхо
жих зерен на один квадратный метр.

С увеличением урожайности за счет возрастающей густоты по
сева, в условиях опыта 1952 года, возрастала и степень полегания 
посевов. Районированный у нас сорт яровой пшеницы эринацеум 
обычно считается неполегающим сортом. Однако это справедливо 
лишь при редких и низкоурожайных посевах При высокой урожай
ности, превышающей 20 центнеров с гектара, сорт эринацеум поле
гает. При урожайности в 25 центнеров и выше степень полегания 
сильная. На Ленинаканской государственной селекционной станции 
производственные посевы элиты эринацеум по пласту многолетних 
грав, превышающие по урожайности 30—35 ц с гектара, как в 
1951,-так и в 1952 голах были сильно полегшими и представляли зна
чительные затруднения для механизированной комбайновой уборки. 
Однако с этим недостатком гораздо легче мириться, чем с хорошо 
убираемыми, но зато низко урожайными участками. Здесь уже за
дача заключается в подборе и выведении новых сортов, которые 
должны обладать крупным колосом и более прочной и неполегаю
щей соломой.

Общее заключение и выводы

Наиболее эффективная густота стояния растений и наиболее 
приемлемые нормы высева зерновых культур предопределяются сор
товыми особенностями,а в пределах данного сорта природно-клима
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тическими условиями, агротехникой возделывания и уровнем пло
дородия почвы. При высоком уровне агротехники и высокой способ
ности почвы одновременно снабжать растения водой и необходимым 
составом и соотношением питательных веществ нормы высева яро
вой пшеницы должны быть повышенными.

Мы должны стремиться создавать плотный и равномерно рас
пределенный по поверхности травостой яровой пшеницы, способный 
с первых же дней вегетации максимально использовать в произво
дительном накоплении урожая питательные вещества и влагу почвы. 
Непосредственный опыт показывает, что на высокоплодородных, а 
также на поливных участках, хозяйственно выгоднее добиваться по
вышения урожайности яровой пшеницы не за счет изреженных по
севов в ожидании их максимального кущения, а за счет загущения 
посевов, за счет увеличения норм высева. Однако это загущение 
посевов и увеличение норм высева должно иметь, для каждого 
конкретного случая, свой предел, определяемый получением макси
мальной урожайности. Полегаемость, проявляющаяся при густых по
севах, не может служить серьезным препятствием для применения 
повышенных норм высева, если при этом получается значительный 
прирост урожайности, вполне оправдывающий все затруднения по 
уборке полегших хлебов. У нас, на высокоурожайных посевах эли
ты эрянацеум, это условие полностью выдерживалось. К сказанно
му следует добавить, что нормально густые посевы даже яровых 
хлебов своим дружным, интенсивным и одновременным развитием 
заглушают и подавляют развитие сорных растений, сводя к миниму
му заботы и материальные затраты по борьбе с ними.

Для высокоплодородных и хорошо обеспеченных влагой участ
ков мы можем рекомендовать, как наиболее эффективные нормы 
высева яровой пшеницы, 600 -700 всхожих зерен на квадратный 
метр. Для отдельных случаев эти нормы могут оказаться недоста
точными и могут быть несколько повышены. На бедных участках, 
на участках с плохой обеспеченностью влагой нормы высева могут 
быть, в соответствии с конкретной обстановкой, снижены.

Нормы высева должны быть дифференцированы не только к 
агротехническим условиям районов, но и к различным по своему 
положению и плодородию участкам колхозов. Дифференциация норм 
высева должна быть проведена на основе производственных наблю
дений и на основе данных специально заложенных опытов.

По нашему мнению, поштучно-весовой метод подсчета являет
ся удовлетворительным методом для определения весовых норм вы
сева зерновых культур, обеспечивающим экономию семенного ма
териала, желательную густоту посева, применительно к конкретным 
культурам и сортам, к условиям плодородия почвы и уровню агро
техники. Поштучно-весовой метод подсчета норм высева зерновых 
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культур не учитывает породных и урожайных качеств семенного 
материала, в чем заключается его недостаток.

Государственная селекционная 
станция, Ленинакан Поступило 23 ХП 1952 г.

*Ь» Ս*. 'ЬшЦ|(ipti|ul||iԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐեՆՒ ՑԱՆՔՍհ ՆՈՐՄԱՆԱ Մ Փ Ո Փ П Ь 1Г

/'ու յսերի կանգնվածքի ամեն աԼէիեկտ ւսւք Ո ր ի։տ ւէւ (.1 յու ՛հր և հացս։- 
րույսհրի ցա՚հրււի ս։ մ են ա /րՆ <շ ։» ւՆ և/ ի նորմաները պայմանավորվում են 
սորտային աո անձնահատկո։ իք յոէննե րով, իսկ տվյա/ սորտի ււ ա հ մ անն ե- 
րու մ' բնական կ/ իմ ա յ •>։ կան պա յմ անն և բով, մշակման ադ ր ոտ ե իւն ի կ այ ով

պ »՛ գա րե րւււ ի/յան մակարդակով։ Հ'"//' »սգ բո ա ե իւն ի կ ա յ ի հ
բույսերին միաւ/ամս։նակ անհրաժեշտ կուգմ ով և հա բարևրու-
թյամր սննգ անյու ի/երով մ ատակս։ ր ա րե/ւ։ լ բարձր ընդ էէէ նակո։ ի/յ։ւ։ն ւ(1.էէյ՚֊ 
քո։ մ, գարնանացան ցորեն ի ցանքսի նորման պե տք Լ ավե/տցներ 
Մենք պետք Լ ձգտենք ստեգծե/ո։ խիտ, Հ ավ ա ււ ա ր ա % ա փ դասավորված 
գարնանացան ցորենի բո։ ս ած ա ծ կո ց , որն րնգունակ {ք՛նի վե դե ա ա ց ի ա յ ի 
հենց աոա՚իի օրերից մաքսիմս։/ չափով օգտագործեք րերքի սննգ սւն յու.- 
(^/•['1՛ ե Հրի արդ յունավե ւո կո ւ տ ակում ր ;

Փորձր ցո։ յց Հ տվեք, որ րարձր սլտցարեր, ինչպես նաև 11Ո ոգվոգ հոգե
րս։.մ գարնանացան րերքի ավելացումը տնտեսապես ձևոնաոէ Լս ա ւււնուլ ոչ 
ի/ե նոսր ցանքսից ս պա սե լով նրանց մ աք ս իմ ալ քք վ։ ա կւս / ։։ լ մ ր , ույլ ցանը- 
սր իւտտցնհլուքւ Ցանքսի նորմայի րարձրացո։ մր ամեն մի կոնկրետ գ.եպ- 
քՈւմ, պետք է ունենա իր սահմանր պա յ մ ան ս։ ։ք ո ր ո գ մաքսիմէպ 
րերքի ստացում: Խիտ ցանքսի դեպքում ւսոա^ եկոգ պաոկոլմը չի 
կարոդ քուրջ արգեյք հանգ իոանա/ րարձր նորմաներ դււ րծ ա ծ I; ք ի ։։, ե ի1 ե 
այգ դեպքում ստացվում ի րերքի գդաէի աւքերսցում:

Մեգ մոտ Լրինացեումի Լյիտային րարձր րերքի ցանքսերում այգ 
պայմանը //’/"/ ապահովվեց» Պետք / ավելացնել նաև, սր նորմա/ իււուււ- 
իէյա՚ե ցտնքսերր, նո։ յ՚հիււկ գարնանացան ցորենի, իրենց միամուո 
ինահնսիվ 1ւ միամամանակ գսւրդացոլմով Հնշւււմ են. իւեգդոէմ մս/տքսոտերի 
դու /ւգուց ու մ ր , հաօցնե/ով մինիմո։ մի նրանց նկատմ ամ ր \ոդսր և "հ յո։ [•/ ական 
ծտիւսերրէ /'տրձր պտղաբեր ե ի։ ոն ա վ ո ։ ի} յ ա մ ր / տ վ ա ։գ տ ֊•ով վ ււ։ ծ հոգւոմաււե- 
րում մենք իւորհո։ րդ ենք տ ա / ի ււ, որպես ա մ ե՚հ ս։Լ .'իք, կտ ա վ ո ր ցանք հի 
նորմո։ դտրնտնացան ցորենի համար րնդանե/ մեկ քաոակուսի մեւորի 
վրտ fi0fi^70U ծլո։ նակ սերմեր։ 1/.ոանձին դեպքևրո։ մ այգ նորմաներր կարող 
են /ինե/ անրավս/րար կամ ււրոչ չափով րարձր»

Ագրաւււ հ ո գ ա մ ,։ա ե ր ո ։ մ, ի։ ոն ա վ ո։ իք յ ա մ ր գաս, աւգսւհէքվված հոգամ IU- 

սերում, gin'llքսի նորմտներ/ւ, կոնկրետ պայմաններից ե/նե/ով պեւոր Լ 
ի^եց՚էւե/ւ Ցանքսի նորմաներր u/ետք Լ գ ի !ի ե րեն ց ի տ ց ի ս» յ ի ենիքարկվեն ոչ
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քւայ*էէ շրջանի րնապաւոմական և ա դ.րո աե{"’հիկական կոնկրետ պայման֊ 
ներին հա մ ապատ աս քսան) 4ք,//"/"//' հ"դմտ ւ։ ե րի պտդա֊
րերութ յոլնիւյ /. լնե [ աք ։ Ցանրսի ն Ո րմ անե ր ի դիէիերեն ։յ ի։այի ան պետը է 
կատարվի արտադրական դիտողությունների ե դրված հաւոակ ։իորձերի 
հիման վրա է

Մեր կարծիր՚՚վ> հատակշոտյին մեթոդով հաշվեքը հանդիււանամ I; 

րավարար մեթոդ հա էլ ահ ա ս։ ի կա յ ին կւււլտուրանե ր ի րյանրսի նորման որո
շելու. համար է որը ապահովում է սերմանյութ ի ւոն։ոե սո ւ մր ք ր անր սԼր քւ 
ւյանկա/ի քաոու թ յուն ր հ ամ ա ոլտ տա ս քո տն ո դ կուլտուրաների ե սորտերի 
կոնկրետ պայմաններին և հոդքէ ոլտ դա րե րու թ յան ու. ադ րոտեիւն իկայ ի 
մակարդակի պայմաններին։ Հա տտկշո այ ին մեթոդր հ ա դ ահա ւո ի կային 
կուլտուրաների լյանրսի նորմայի որոշման մ։սմանակ հաշվի շի տոնում 
սերմ անյո։ թ ք։ լյեդտյին և րե րՀքւո ւո վ ո ։ թ յ ան որակր, սրանում Հ կայանա մ 
նրա թերությունը։

Известия VI, № 4—6
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Веран Гулканян

О величине и форме пыльцевых зерен ржи сорта 
Лисицынская при разных вариантах опыления

В секторе биологии оплодотворения Института генетики и селек
ции растений АП Арм. ССР, начиная с 1945 г., проводились опыты 
по изучению ннцухта на озимой ржи сорта Лисицынская в присут
ствии пыльцы яровой пшеницы эринацеум в разных вариантах. На 
этих опытах нами исследованы изменения пыльцевых зерен ржи. 
Исследованы следующие варианты:

1) инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы,
2) инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы, с чередовани

ем обыкновенного инцухта,
3) инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы, с чередовани

ем обыкновенного инцухта и свободного опыления,
4) инцухт ржи с чередованием свободного опыления.
Подопытные растения, от которых в 1949 г., собрана пыльца, 

выращивались в вазонах, т. е. находились в более или менее оди
наковых условиях жизни. От каждого подопытного растения для 
изучения взято по одному колосу, и пыльца собрана из средней 
зоны колосьев. Средой для восстановления натуральной величины 
пыльцевых зерен служил полпроцентный водный коллодиум агар-ага
ра. После восстановления натуральной величины пыльцевые зерна 
заключались в желатин-глицерин.

Известно, что пыльцевые зерна у пшеницы по своей форме 
либо шаровидные [4, 5], либо овальные (7), с незначительной ампли
тудой колебаний между длиной и шириной овала; подобные колеба
ния наблюдаются в у кукурузы [3]. Пыльцевые зерна ржи в боль
шинстве случаев овальные, хотя в незначительном количестве встре
чаются и шаровидные пыльцевые зерна.

Средняя величина пыльцевых зерен контрольных (свободное 
опыление) растений ржи достигает 46,70—32,85 р, а после воздей
ствия пыльцы пшеницы֊47,74—33,40 р (таблица 1).

Из этой же таблицы видно, что воздействием пыльцой пшени
цы у ржи увеличивается количество шаровидных пыльцевых зерен. 
В этом варианте процент шаровидных пыльцевых зерен составляет 
20,9, а у контроля—3.80.
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Величина и форма пыльцевых зерен и продуктивное։ь ржи сорта Лисяцыяская 
иод воздействием пыльцы пшеницы эринацеум
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Ипцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы

8 1946 — — 2 1,5 0,75 30 3 48,30 .3.3,40
22 1945 1946 — 4 5,5 1,37 30 7 42.60 31,20
27 1945 1946 — 5 4,5 1,10 30 5 48,70 34,80
50 1945 1946 1947 3 4,0 1.33 30 3 48,50 35,10
55 1915 1946 1947 4 5,5 1,37 30 II 43,50 32,80
64 1945 1946 1947 5 3,5 0,70 30 3 48,10 33,10

401 1945 1946 47-48 3 3,0 1,00 30 12 44,50 33,50
СП

Всего Всего Общий Всего Всего Средний для
среди. данного вариав.

-г 26 28,5 1,09 210 11 47,74 33,40

Свободное опыление

136 3 3,0 1,00 30 2 50,00 37,70
765 3 2,5 0,83 30 6 42,20 .’33,40
172 4 2,3 0,57 30 48,00 33,60
179 1946 1947 1948 — 4 3,5 0,87 30 — 17,10 33,00
476 3 1,5 0,50 30 — 47,70 32,10
477 4 3.5 0,87 30 — 42,00 27,00
352 4 2,0 0,50 30 — 50,00 32,80

Всего Всего Общин Всего Всего Средний для
варианта

25 18,3 0,73 210 8 46,70 32,85

Таблица 2 показывает влияние дополнительного чужеопылення, 
когда оно чередуется с обыкновенным инцухтом.

Когда инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы чередуется 
с обыкновенным инцухтом (таблица 2), в следующем же поколения 
пыльцевые зерна становятся более крупными, чем в первом вариан
те, и количество шаровидных пыльцевых зерен сравнительно умень
шается.

Когда инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы чередуется 
с обыкновенным инцухтом, а последний со свободным опылением, 
тогда в следующем поколении форма и величина пыльцевых зерен 
резко меняются (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что в 3-м варианте пыльцевые зерна 
ржи самые крупные (средняя величина—51,30—36,40 ц), но шаро
видных всего три. Вероятно в 3-м варианте на величину и форму
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Таблица 2
Величина и форма пыльцевых зерен и продуктивность ржи сорта 

Лисицынская под воздействием пыльцы пшеницы зринацеум 
н обыкновенного инцухта.
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Величина и форма пыльцевых зерен и продуктивность ржи сорта 
Лисицынская под воздействием пыльцы пшеницы эрипацеум.
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•169 1945 1947 Й48 — 3 1,5 0,50 30 2 52,0 38,30
471 1915 1946 1948 — 3 1,0 0,33 30 — 51,0 36,70
485 1945 1947 1!Ч8 — 5 3,5 0,70 30 1 51,0 3-1,10

Всего
11

Все
6

го Средн. 
0,54

Всего 
90

Всего
3

Средний
51,30 36,40

пыльцевых зерен ржи воздействует не только чужая пыльца, но и 
те друг-друга чередующие, резко контрастные условия (инцухт в 
присутствии пыльцы пшеницы, обыкновенный инцухт и свободное 
опыление), в которые ставятся подопытные растения ржи.

3 4-м варианте инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы че
редуется с обыкновенным инцухтом.

В 4-м варианте процент шаровидных пыльцевых зерен состав
ляет 22, а в первом варианте—20,9. У этих вариантов соотношение
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Таблица #
Величина и форма пыльцевых зерен и продуктивность ржи сорта 

Лисицыпская под воздействием пыльцы пшеницы эрннацеум 
и свободного опыления
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40 1945 19-16 — 3 2 0,66 30 12 42,90 33,50
47 1945 1946 — 6 7,5 1,25 30 4 38,10 33,80
48 1945 — 1946 —- 3 2,5 0,81 30 13 44,60 34,80

147 1946 —— 1947 —- 5 4,5 0.9 30 10 4-1,80 34,70
477 1947 —- 1948 — 3 1,0 0,33 30 8 47,80 38,0
299 19'5 — 1946 — 2 3,0 1,5 30 3 48,70 33,80
312 1945 1946 — 2 2,5 1,25 30 7 •16,40 36,0
198 1945 1946 1947 — 5 4,0 0,8 30 5 50,80 39,80
641 1945 1946 1948 — 4 0,5 0,12 30 4 46,20 32,20
422 1915 16 47 1948 — 4 2,0 0,5 30 53,90 38,30

Всего Всего Средн. Вссг-о Всего Средний
| 37 29,5 1 0,8 300 66 46,05—35,4

общего количества измеренных пыльцевых зерен к шаровидным 
почти одинаково. По величине пыльцевые зерна из 1-го и 4-го ва
риантов близки друг к другу. Отсюда видно, что и кратковременное 
воздействие чужой пыльцы (таблица 4) сказывается на подопытных 
растениях, если последние после присутствия чужой пыльцы один 
год опыляются свободно.

Увеличение в размерах пыльцевых зерен ржи под воздействи
ем чужой пыльцы видно из таблицы 4 (растения №№ 198, 461, 422). 
Самое крупное, пыльцевое зерно (61,12—40,62 ц) обнаружено у под
опытного растения № 198.

О продуктивности растений ржи в присутствии чужой пыльцы 
в разных вариантах (опыты сектора биологии оплодотворения) полу
чились весьма убедительные данные |1, 2,6], причем, делая расчеты 
о продуктивности, для большей наглядности, за единицу измерения 
мы приняли один подопытный колос. В первом варианте у подопыт
ных 26 колосьев средняя продуктивность составляет 1,09 г., а у 
контроля—0,73 г. Средняя продуктивность одного колоса ржи, ко
торой предшествовал ипцухт этой же ржи в присутствии пыльцы 
пшеницы, составляет 0,18 г., а у растений ржи, индуктированных 
без предыдущих опытов, т. е. после свободного опыления (таблица 
4), средняя продуктивность одного колоса из общего числа подопыт
ных колосьев составляет 0,039 г, 
ев—0,082 г.

а из числа завязавшихся колось-
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Данные таблицы 5 показывают, что при обыкновенном инцухте 
ржи продуктивность гораздо меньше, чем при таком инцухте, ко
торому предшествовал инцухт ржи в присутствии пыльцы пшеницы.

Продуктивность ржи сорта Лнсицынская при обыкновенном инцухте
Таблица 5

№№ 
раст.

Количество колосьев
Вес завя
завшихся 
зерен в г

Средний вес зерновок 
на один колос в срам.

иниухтнро- 
аалных

из числа 
инцухтнро- 
ванных за
вязавшихся

из общего 
числа ко

лосьев

из числа 
завязавших
ся колосьев

1-23 23 11 0,915 0.039 0,082

Средняя продуктивность ржи в 3-ем варианте составляет 0,54 г, 
это меньше, чем у контроля, но гораздо больше, чем во 2-м 
варианте. Очевидно в 3-м варианте кратковременным свободным 
опылением ликвидируется депрессия инцухта потому, что именно 
этому инцухту предшествовал инцухт в присутствии пыльцы пше
ницы.

Таким образом, пыльца пшеницы, нанесенная на рыльца ржи, 
повидимому, принимая участие в половом процессе, нс вызывает 
глубоких наследственных изменений, но воздействует на величину 
и форму пыльцевых зерен ржи.
Институт генетики и селекции Поступило 10 III 1953 г.

растений АН Арм. ССР
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ԱՇՈՐԱՅհ ԼՒՍՒՑՒՆ ՍՈՐՏՒ ՓՈՇևճԱՏՒԿՆեՐՒ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՋԵՎԸ ՓՈՇՈՏՄԱՆ SUPPbP ՎԱՈՒԱՆՏՆԵՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ

1. Գ ա (էն ան ա ց ան ցորեն էր ինացեում ի ծաղկափոշու ա զգ Լ ւյ ո ։ թ յ ամ ր 
ին ց ու ի։ in ի ենթարկված աշորայի Էիսիցին սորտի րույււերի ծաղկափոշու 
հատիկները մեծանում են և որքան երկսւրսւտև է այՂ ••••[•/եց ութ յոլնր, 
այնքան նկաէոելի է ,սյգ մեծացա մը փորձին հաջորգող հետագա սերնղ)ւ 
մեջ,

■V. Նույն ներգործությամր աշորա յ ի հետագա սերնգի ծադկափոչու 
հատիկների մեջ առաջանում են զգալի քանակությամբ (10, 20!), 22 տո
կոս) ծաղկափոշու գնդաձև հատիկներ. այդ ձևի հատիկները տիպիկ շեն 
աշորայի համար, դրանք րււտ և րևոլյթ ին, սեռական մենտորի ուղղակի 
ազդեցության հետևանք են։ 3-րդ վարիանտում գնդաձև հատիկների ցածր 
տոկոսը կարելի Հ բացատրել օտար փոշու. ազգ եցութ յամր և շափու ւեէւ է. ր ի 
միջև ընկած, իրար հաջորդող ի։իսս> կոնտրաստ փոշոտումների (սու1որա֊ 
կան ինգո։ ի։ւ։ւ և աղատ փոշոտէ։։.մ) աո կայո։ թյամբ, իսկ մjiu.ii կողմից 
օս։տր փոշո։ ազդեցու.թյոսնից մինչև չափու-մներն ը"է։կած երկարատև <1 ա- 
մսւնտկէ։։/, որի րնթացքու.մ ^արւք եւ I; տյդ ազդեց ու թյունը։

մ- Երր աշո ըա ւ ի ւ։ ււ ։) ։։ րական ինցուիւտին ն ա իա րդէէ^մ Լ Օտար փոշու 
նե րկա jnt-fj յ uni’ր ինց ։։։.ի։ս։, ապա այղ դեպքսւ.մ ա րդյոէ-նավեւոոոթյոլնն 
աւէեւի րարձր է, քան սովորական ինցու.իւ։ւ։ի դեպք։։։.մ, որին նտիարդել է 
աղատ փոշոտումը, տյսսլիսսվ, աշորայի սովորական ինցուվստի դեպրեսիան 
մեղմ տնում երր նրան նաիարգում Է ինցուիէս։, Օտար փոշու, մասնակ- 
ցուի! յամր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. Алексанян, С. С. Александрии и Б. Г. ЛветнкянУсловно-рефлекторное изменение агглютинационного титра сывороткиВопросы влияния нервной системы на иммунологические реакции приобретают все более актуальное значение. В этой связи особое внимание привлек фенамин, как вещество, стимулирующее нервную систему. В работах Б. Г. Аветикян и М. Л. Мелкумян было установлено, что дача массивных доз фенамина иммунизированным кроликам приводит к снижению агглютинационного титра их сыворотки, а малые дозы фенамина приводят к повышению агглютинационного титра сыворотки.Закономерное воспроизведение этого явления в эксперименте открывает некоторые методические возможности изучения роли нервной системы в иммунологической реакции организма.Нами были предприняты опыты, в которых, пользуясь фенамином как безусловным раздражителем, мы стремились получить условно-рефлекторное снижение титра иммун-сыворотки. В настоящей статье приводится описание наших первых наблюдений.В качестве подопытных животных служили два больших кролика весом свыше 3 кг, темной масти, которые были пройммуннзи- рованы гретой брюшнотифозной вакциной.С этой целью животным 4 раза, с 4-дневными интервалами, внутривенно были введены возрастающие дозы вакцины. Через 8 дней после последней инъекции вакцины у кроликов была взята кровь для определения титра полученной агглютинирующей сыворотки. Сыворотка обоих кроликов в разведении 1:6400 вызвала резкую агглютинацию специфической культуры.Установив влияние фенамина, мы приступили к выработке условного рефлекса. В качестве условного раздражителя мы применяли солянокислый хинин в количестве 1,5—2 мг, который вместе с 15—20 мг фенамина ложечкой вводился в рот кроликам. За 2—3 секунды до скармливания кроликам фенамина и хинина включался электрический звонок, который продолжал действовать все время, пока шло скармливание.В течение 20 дней таких сочетаний было произведено всего 10.В предварительных опытах нами было установлено, что дача 



90 А. М. Алексанян, С. С. Александрии и Б. Г. Аветикяниммунизированным кроликам одного хинина в указанных выше количествах не влияет на агглютинационный титр их сыворотки.Несколько раз на разных сроках после дачи фенамина у животных была взята проба крови для определения титра агглютининов в их сыворотке. В таблице 1 в качестве иллюстрации приведены результаты одного из подобных опытов.
Агглютинационный титр иммун-сыворотки после 

дачи фенамина

Таблица I

№ кролика

Предельный агглюти- 
национный титр

Предельный агглюти- 
иационный титр

ДО дачи фенамина через б часов после 
дачи фенамина

1 1:3200 1:1600

2 1 :3200 1 : 1600

После десятикратного сочетания хинина с. фенамином было испытано влияние одного лишь условного раздражителя. С этой целью после включения звонка кролики скармливались смесью, состоящей из 2 мг хинина и 15—20 мг талька, который был взят для сохранения нужного объема порошка.Результаты исследования сыворотки, полученной из крови, взятой в соответствующие сроки после дачи хинина с тальком, приведены в таблице 2.
Таблица 2 

Агглютинационный титр иммун-сыворотки после 
дачи фенамина

№ кролика

Предельный агглютн- 
нацяонный тптр

Предельный агглюти- 
национвый титр

до дачи хинина через б часов после 
дачи хинина

1 I ։3200 I ;1600

2 1 :3200 1 ։1600Полученные в этом случае данные, как видим, идентичны результатам опытов, в которых хинин давался в смеси с фенамином, активно действующим на организм и снижающим агглютинационный титр иммун-сыворотки. Это позволяет утверждать, что в результате повторных сочетаний хинин стал условно-рефлекторно снижать титр иммун-сыворотки.После второй серин опытов дачи хинина в сочетании с фенамином у кроликов были взяты пробы крови для выяснения динамики процесса снижения агглютинационного титра. Пробы крови были 



Изменение титра сыворотки 91взяты до дачи фенамина с хинином и через 6 часов, 24 часа и 4& часов после дачи смеси.Соответствующие данные приведены в таблице 3.
Лгллютинапиопный титр сыворотки до и после 

дачи фенамина

Таблица 3

№ кролика Ло дачи 
фенамина

После дачи фенамина

через 6 ч. через 24 ч. через 48 ч.

1 1 : 3200 1:800 1:3'200 1 : 3200

2 1 : 3200 1:800 1 : 3200 1:3200Результат этого наблюдения позволяет отметить, что снижение титра нммун-сыворотки длится недолго. Спустя 24 часа после скармливания фенамина, титр сыворотки возвращается к исходному уровню.Как известно, характерной особенностью условных рефлексов является их угасание. Если условный раздражитель не сопровождается действием безусловного, то он перестает вызывать реакцию. Наши опыты подтвердили это и в отношении иммунологической реакции.На рис. 1 приведены колебания титра нммун-сыворотки после многократной дачи кроликам смеси хинина с тальком.
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Рис. I. Цифры слева обозначают разведение сыворотки, цифры снизу— 
дни после окончания иммунизации, черные столбики—титр агглютинации 
до дачи фенамина или хинина, заштрихованные столбики—титр агглюти
нации после дачи фенамина или хинина, первая пара столбиков—титр аг
глютинации до и после дачи фенамина, все остальные—титр агглютина

ции до и после дачи хинина.



92 A. M. Алексанян. С. С. Александрия и Б. Г. АветикянВ течение 50 дней кроликам 23 раза давался хинин с тальком. Как можно видеть, первые скармливания хинина вызвали такую же реакцию как и фенамин—снижение агглютинацнонного титра иммун- сыворотки. Однако при последующих применениях хинин нс дал прежнего эффекта—наступило угашение условного рефлекса.Однако процесс угасания условного рефлекса этим не оканчивается. Дальнейшее применение одного условного раздражителя— хинина—без подкрепления приводит к повышению титра агглютинации. Так, у второго кролика при последующих применениях условного раздражителя только при одном применении наблюдается уменьшение титра иммун-сыворотки, н пяти случаях, наоборот, титр агглютинации повышается, а в остальных случаях -остается без изменения.Таким образом, с развитием угасателъного торможения реакция на условный раздражитель приобретает противоположный характер, Можно думать, что за отсутствием реакции скрывается двоякий эффект. На первом кролике этот противоположный характер реакции выражен менее четко, что должно быть приписано индивидуальным особенностям кролика. Известно, что индивидуальные различия животных сказываются кзк в образовании условных рефлексов, так и в развитии внутреннего торможения. Не упроченное и не глубокое торможение легко подвержено растормаживающему действию различных, не учитываемых раздражителей. Менее четкий эффект у первого кролика этим и следует объяснять. Дальнейшее применение условного раздражителя без подкрепления приводит к окончательному исчезновению условно-рефлекторной реакции.Приведенные в настоящем сообщении факты указывают на подконтрольность иммунологических реакций нервной системе и на возможность воздействия на них через нервную систему.
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Ֆենամինի արյդեցՈւ իք յան հետազոտու իքյուններր gnt յց են up

մեծ քանակների ք 15 20 մ էք) ներարկում/։ ճաւ[ ա րն ե րին, Որոնք
իմ ւոնացւիած հն ո րո։{ այնաա ի!իա յ ին պատվաստով, աււաք արյնու մ են ադ-
ղլյուտինաց իոն տիարի օրինակափ իՀեցռմ.

Jlli'bwd 1էն/< այ։/ ա ։յւք ե ց nt իք յան 1րա մշակված /. պայմանական ււե!ի- 
յերսէ Որպես պայմ անական էքրրքոիշ վերցրվտծ !; {սինին, Ո ր ր !իենամ ին ի



I Изменение титра сыворотки 9$
հես: մեկտեղ ներարկվել Հ՜ ճաղարին րերան ի ր. միաժամանակ կերակրման 
րնթարքամ է ղանդ: Այ и պ ի»/////, որպես պայմանական 7Г?Л/’ձ &ա֊
ռայել Լ կոմպլեքս ղրղո['Հ կերակրման գործողությունը, խինինի ազդե֊ 
րո:թյ:::նը ե դանգը:

10 անդամ զուգակցեր::/ պայմանական դրգ" ք՚չր ֆենամինի հետ, հե
տագայում միայն պայմանական գրդ՚քիքի կիրաոումր աո ա9ս:ց րել Հ շիճու
կի մե9 ագգլյՈւս: ինաց իոն տիարի այնպիսի իհեցո: մ, ինրդի:: ին Լ !իենա֊ 
մ ինը:

Հետագա փորձերով պարդվեք Լ, որ ::::։ախս:յ ած պա յմ ան ակտն ::եֆ֊ 
լեքսն ենթակա I. մարման:

Պայմանական դր,1֊,,ի^ի աոաջին կի ր и: пи: Ш: ե ր ր, աո անց էիենամ ինով 
ամրապնդեր::., աոա^արրել են ս: դդլյւ::.ա ին ա դ ի ոն տիարի իջեր:::.մ:

!Հ::: րդալյնե լււվ :1՝ ո: րմտն ::: ր դ ե լա կո ւմ ր, դ ր:::կ:ւ:"1ւ ոեակրլ ի ան աեդի Լ տալիս 
րա:րւ:ւ:ա կտնին և այդ դեպքս:.մ ադդլյո:.:ո ին::::յ իոն տիարը պա յմ ան ա կանI Գ1'Գ"աղդե:յո:.թյան տակ իհերնելո: փոխարեն րարձրանում Լ:

Պայմանական դրդո իչի հետագա կիրտոո:.:/!: ւ::ոան:յ ամրապնդման, 
րերում է ոեակրիայի անհե ::: ա :յ Ո: մ:

Ստարված փաստերը վկո: ր:: մ ե՜ն տյն մասին, որ իմմ:::.նոլոգի:::կա“1ր 
ոհակրիաները դանվո:.մ են ներվային սիստեմի կոնտրոլի տակ:
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ՌՈՒՍ ՒԺՒՇԿՆեՐՒ ԴՈՐԾՈհՆեՈՒ^ՅՈՏՆԸ 
ԱՐԷՎ-եԼՅԱՆ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ՆՐԱ ՌՈհՍԱՍՏԱՆՒՆ ՄՒԱՆԱԼՈհ 

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ՀՍՍՌ Պետական կենտրոնական ։>tրխի>!ի փաստաթ ղ թ ե՛ր ի կատարվ ած 
ուսոԼքքևասիբության հիման վրա, մենք այստեղ կվարձենք րացահայաել 
սուս րմիթ/նեբի ղ ործ ունեությունր Հա յ կական մա բղում, Արևելյան Հայաս

տանը Ռուսաստան ին մ ի ան արս սկզբնական ջր9 անում ւ
ի՛նչպես հայտնի է, 1.9-րդ ղարի սկզբում պատմական Հայաստանը 

րամանված էր երկու. հետամնաց էի/. tt դա լական պետությունների միջև 
Ւրանի I։ Թ յ ու րք ի տ յ ի t 1828 թ. Արևե լ յան Հայաստանի մի զդ՚՚՚ւի մասը, 
ազատագրվելով պա ր սկւսկսւն և միանալով Ռո t it ա u ut ան ին , վե րակազ մ •

վեց Հայկական մա բ ղի 1
Արևե/յան Հայաստանի զգալի մասի Ռո։ ս աս lit ան ին միանալը պրոգրե

սիվ ղեր կատարեց ինչպես քաղաքական, տնտեսական և կւս լարս րական 
կյսւնքու մ, այնպես էլ ա ttu ղ9 ա պահ ut թ յ ան րնււրղավաոէէւմւ

Եթե մինչ 1828 թ, հայ ժողովրդի աս ող9 ապահ ։։ւ թ յ ան վ իճակի մա- 
սին կարելի է համ ողված ասել, որ րժշկա-սան ի տա ր ական րն ույ քմ ի ամեն 
հիմնարկներն ու. կազրերր րացակայել են և ժողովրդի առողջապահության 
դրությունը մաանվտծ է եղել րաիէւոի քմահաճէս յքին, ապա նորաստեղծ 
Հա՜յկական մարզում դրությունը բոլորովին այլ էր։

Հայկական մարզում ա ո ո ղ9 ա պահ էս թ յ ան գործը իրականացվելն առա
վելապես մարզ դո րծ ուղղված nnt.it զինվորական բժիշկների կողմ ի ց , ո ր ոն ք 
ոչ միայն պայքարել են մարզ թափանցած համաճարակս։յին բնույթի հի
վանդությունների, այլև երկրամասային պաթոլոգիայի դեմ, որքանով որ 
դա հնարավոր էր մաման ակի ու տեղի պա յմւսննեբում: Սերտ համագոր

ծակցության մե9 մտնելսվ տեղում գործող հայ և ադրբեջանցի ինընուս 
բմիջկների հետ, այդ րմ իչկնևրին ես Ն ե ր ղր ա վե / են բնակչությանր րՈւ.մ Օգ
նություն հասցնելու գործումք ինչպես օրինակ' Գևորզ 8եր-Եալսոպետյանին, 
Մարդսւր թարայանին, Ավետիք Մարդարյանին, Հովհաննես Գալստյանին, 
Ս՚իրղա Ս' ահմ ադ-Հա սան ին և այլոց։

Հայկական մարզի աո ողջ ա պահ ական վիճակում կատարված հայտնի 
աեղաշարմերից մեկն է 1828 թ. մեկ քաղաքային և 1832 թ- մեկ մարղա- 
յին րմչկի հաստիքների ււտեղծևլը, որը այս կամ այն չսսիւս1 ավելի ոեալ 
ուղու վրա դրեց բնակչության բում- սպասարկման գործը։

Արխիվային փաստաթղթերի ո ւ ս ո ւ էքե ս։ ս ի ր ութ յո ւն ի ց | Կ '-ք ,,/տՐՂ'՛

վում է, որ 1828—1840 թթ- Հայկական մարզու մ մի քանի անդամ րոընկ- 
վել են զանազան հա մ աճա ր ակնե՜ ր, որսնցից ըԱ տ մեր ձեսքի տակ եղած 
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ն յ ութ ե ր ի ամենածանր համաճարակները եղել են 1828—30 ի)թ . 
իւոլերայի ե 1840 թ, J ան տ ա խտ ի հ ա մ աՆա ր ակն Լ ը ր ։ 1828 թ. ոաս րմիէւկ- 
ների նտխտձեոնո։ թյամը h ամերով Հայաստանում աոաջին անդամ ձեո- 
ն արկէք nt if ե ն հ ա կ ա J ա ն ու ա իւ ա այ ի ն էդ tn յքար ի դ ի ա ա կ ա ն if ի Հ ույ ա ո ո t till /. ր ը։ Հա - 
կամ ան տա իս tn nt յ ի'}։ պայքարն ի ր ական ա у վե յ կ մ ա ր դո ւ մ կազմակերպված հա- 
կաւ! ան in աիէ տայ ին կո մ ի տ ենե ր ի կողմիդ, որոնք վարել /Л/ ոուս րմ իշկնե րրէ

Աոաջին հակամ անտախւոային կոմիտեն րմ իշկ (հումքերի ղեկտվարէէւ֊ 
իք յամր կազմւռկե րպվել Լ 1829 իք., որր շուտով օրինակ Լ ծառայում Հայ

կական մարզի մյուս քաղաքն Արու, է) և II այդոլիոի կ ա զմ ակե ր ւդ ո t ի} / ուննե ր 
հի tfhելուն t

Ц-Ոէսների կողմիդ Հայկական մարզում համաճարակների դեմ կաս՝ 
մ ակե րպվ ած պայքարը աոաջին հերիքին իրականաуվ ե у մարզի սահմանէս֊ 
մերձ շրջաններում կա ր ան ա իններ ի կառուցումով, որոնք չնայած մի շարք 
լուրջ թե րութ յո։ նն ե ր ի դգալի դեր խաղաղին Հայկական մարզիւ րնակհու֊ 
ի! յան որոշ մասին <) անտ ա իւ տ ի у փրկերււ գործում։

18-րդ դարի, ինչպես և 19֊րդ դարի առաջի կեոե րում մ անատխաի 
տարածման մասին կար երկու հիմնական սւեսո։ թ յունէ

1. Միազմէէէաիկ տես ու թ յ ո ւն ր սկի՚զր կ առնում հնադ ա յն շրջանիդ, 
րոտ "րի զանազան համաճարակների մամտնակ օդ ր ա րտադրոէմ կ հիվան

դագին գոլորշիներ միազմ աներ, որոնք uni աճա ր ակն ե ր ft ծագման ու տա
րածէ) ան պաաճառ են դաոնում։ Այս ուսմունքը րմշկռ։իէյան մեջ ուի րում 
կր մինչև 19-րդ դարը ե տուրած վտծ կր նաև 1Ւուստււաանւււ մ, որի դեմ 
սակայն պայքարսւմ կին հպավարակային տեսոէ թյան կողմնակիցները, որոնք 
միադմաւոիկ ուսմունքը հ ա մ ա րււ է մ կ իւն վ It րաց սւկան II հա jlty ողական, կյան
քում ի ր //Ն չարդարացնողէ

2- Հպսւվարակային (կոնտագիոզ) տեսությունը վարակիչ հիվ անդւււ֊ 
թյունների տարածման հիմքում դնում կր ինչ որ նյութական մի րան, 
որր տարածվում կր շփման ուղիէէվ։ Այս ուսմ ունքի կո դմե ա կ ի զն ե րն կին 
Աամոյլսէքիչր, 1Гт գրուքր և ուրիշները։ 1.770-ական թվականներին գործող 
ոուս նշանավոր րմ իշկ 'իանիւլւ։ Ս ա մ՛Ո յլո վ ի չր, / ինելւէվ հպավարակային ւոե- 
ռութ յան համողված հետևորդ, J ան տ ա իւ տ ր դիսէՈւմ կր որպես իւիւււտ հպա- 
վարակային հ իւ վանդ ո ւխ յռ ւն ։ Այդ առթիվ նա իր մքւ շարք աշ իւ ա տ ո է ի! յուն- 
ներռւմ շւռ րադ րե I կ իւր հայացքները՝ J ւսնտա իս էո ի տարածման և կլին իկայիր 
մասինէ Այս աշխատություններում О'. Աամռյւովիչր որւդեи մտ ւ/ւերիալիսւո 
ելնում կր մանտաիստի տ ա ր ած if ա՛հ մ իւ սւզմ ա տ իկ-մեա ա!ի ի ղիկական ւոեսռւ- 
թյան դեմ, ըւււղմաթիվ էիասաերով ու դիտական փորձերով ապաւ/ni ւ/ւււմ 

որ մանտախսէր ռլեւոք կ դիաել որպես հպավարակային հիվանդ ություն, 
որն ունի իր ն յո t թ՛ ական и կզըն ապա աճառը։ <ր!յա որպեռ հետևողական մա՝ 
ւոե ր իէալ իւ սա ձգտել կ դտնել այն նյու fl ական ւդատճաոներր, որոնք աոա֊ 
Հագնում կ իւն այս կամ այն հիվանդությունները ե մասնավորապես </ ան- 
տախտը} [•/]/

Այսպիսււվ 'իանիլո Աամոյլովիչր ստեղծում կ ման տա իւ in իւ տարածման 
դիտական nt սմ ունքը, որը և գաոնռւմ կ գիտական մ իկ ր ո րի п/пу իտյ իւ և 
կսլիէդ եմfi'ЦПգիւտյի։ հfttfltաքարերfty մեկը։

էիանիլո Սամոյլէէէիիչը մանտախտը դիտռւմ կր ոչ թե որպես վերուստ 
եկած մի սարսափելի պատիմ, այլ խիստ կոնտադիոզ հիվանդսւթյսւն, որի
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դեմ կարելի Լ պայքարել հ որ ը կարելի կ վերացնել մ ևկռւէէ ա ց մ ան , վարա
կէս էլեր ծ մ ան և հակաժ անտախաային սլատվաստման մեթոդներով [-/],

Ա ամ ոյլովիչի ուսմունքը, իր համոզիչ ու դիտական բնույթի շնորհիվ, 
շատ շուտով լայն տարածու մ ստացավ, և իր դիտական կիրաոււււ1՛ը դտավ 
հակաժ ան տախ տ ույին պայքարում։

Սամոյլովիչի առաջարկած ն ու յն и կդ ր ո է ն քո վ Լ լ կառուցվեք են կարան֊ 
սւիններր Հայկական մարզում, որը երեում Լ 1828 թվականի հուլիս ամսում 
ւ՚յիչկ Շումլերի զեկուցագրից ուղղված Հայկական մարզի վարշուի) յանը, 
ծա դրում կ, որ կարանտիններ կս/ո ուցհլու համար անհրաժեշտ կ հետե- 
վյալր,-֊ 20 տարրեր մեծության վարակազերծված աքցաններ կասկածելի 
տոարկաներր վերցնելու համար, որպեսզի ձեռքով չկպչեն, փայտյա կոթււվ, 
տարրեր մեծա թյան, 20 երկաթյա կարթեր, կոշկակարի 12 րիզ, թղթեր 
ծակելու համար, 1 արկղ կես արշին րս/րձ բությամ ր ե երեր արշին երկա

րէ՛։ թ յամր, դռնե րով, ծխացող նյութի րտժ ակները տեղավորելու համար, 
18 տսւրրե ր մեծության կավե րամ ակներ ծխացող նյութը մեջը տեղավորելու 
համար։ 'Հերը հիշված արկղի վերին մասում պետք կ գտնվի շարժական 
,սրկ՚լր> րսւզմաքս/նսւկ անցքերով, ծուխր բաց թողնելու համարէ Այս շարժվող 
արկղում կդնեն նաւէ՛ ակները ե այլ թղթեր ծխեցման համար, шит ի տոա- 
թ՚նր պիտի լինի ամուր պատրաստված, որ ծախը րաց չթողնի [է>]»

էԿա բանս/ինների կառուցումը հեսւ/ւյտլ հիմունքով է. — ո լղև ո րնե ր ի 
իրերը ծխեցէք ա՛հ ենթ արկելու համար կարանտինի ւէ եխոեղու մ պետք կ կա

ռուցեք մ՛եկ ծխեցման տուն, որը պետք Լ /ինի առան у պատուհանների, 
ամուր պատրաստված լավ դոներով, որպեսզի նրանք ծուխ ե օդ րաց չթող
նեն։ Նրա մեջ պետք կ գտնվեն տարրեր ուղղու թ յամ ր դասավորված ձո

ղեր ե շեղաւիայտեր ուղևորների /'/''•/’/?» հս/գուԱ/ոը կախելու համար և 
մեկ մեծ սրահ, որպեսզի այն իրերը, որոնք ծխեցման ենթակա չեն, այդ
տեղ օդսււիոխեր Այս սրահը պետք կ ունենա կողքերից ցանկապատ կամ 
վանդակ, որ պես ղի քամին չկարողանա կս/սկս/ծ եչի կամ վարակիչ ուսարկու

ներ տանել բարենպաստ տեղերը, րտցի դրանից նա պետք Լ ունենա շար
ժական ցանց ամեն մի ուղևռրի ունեցածը անջատելու համար/ Կարանտինը 
պետք կպս/տնեշված [ին ի ցանկապատով կամ քարե պաաովէ Կարանտինի 
մեհտեղոէ մ շենքը պեաքկ բաժանված քինի 3 մառի, էռոս/հին' դիտվողներ ի, 

կասկածելիների, երրորդ' <1 ան տ ա իւ տ ա ւ/ո րնե ը ի ։

Դիտվողների բաժանմունքը պետք կ պատնեշված [ինի աոանձին, նրա 
մեհ տները ուր կտեղավորվեն ուղևորները, պևսւք կ (ինի աոան&ին ցան

կապատով անջատված, այնպես որ ուղևորները ոչ մի կերպ իրար հեա հսւ- 
ղորդակց էէէ թյուն չունենան г

ժանտախտով հիվանդների րաժանմունքն ու յուրաքանչյուր տնակր, 
դեւոնաւիոր տու նը և կիսագետնահարկը, կամ վրանը, պետք կ անջսւտ ղտնր- 
վեն մեկը մյուսից, հատուկ պատնեշված տեղում, անվտտնզո/.թյա*էւ համարէ 
Նրանց պատկանող րնակարանային առարկաները պետք 4 սարքվեն այն
պիսի նյութից, որոնց կարելի լինի վարակի դեպքում այրելէ Կարանտինա

յին ըակոէմ պետք կ {ի^ւի մի ջրհոր, մեկ 9րի ավազան, 12 դույլ ջուր 
կրելու համար,Հ4 սւակառ ջուր լցնե/ու համար, 12 տաշտ յուրաքանչյուր ու

ղևորի սպիտակեղենը լվանալու, համար/ Կարանտինում պետք կ կսւոուցված

Известия VI, № 4—7
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f[i'h[t ifplltrjmpitllt, itpii[Luif[i tfblfp il jut .iiji ibui l[ ui/<11 quill tit rjpflt <jh[ utn,ufiif[

21/ulhfni.JI |tfj«
'/./•£«/» [tbplftud ffl.lfltl IJllirfftflfl [l! ft t! ill ZLllllllgpppmlftnb 4 'huijll h mnuij 

iujh mbuiuljbtn fig, tip mj'lnnbtf if in“lipimf nnr'lt Iff.՜ftnjittf 'hl[mpnn[y/</tn if L'h 19-[<'[ 

I J 111 p ft Iflll p Ul^llll fl*h^tll ftp, II [lllf fill fl p Iftuitltl IJl/ltt-lf 1,11 ft'lnllfliU 11՝ it Lu unnmuh rtt.tf > 

mjhufhii 4/ Z"1 J,uu in m'hu t. if:

Ziu Ifiml m'lj tn ui [nut mj Jilt ufiujjim ptn.il Hi nil in p Ifiju/.d if J,‘I ng ui tt ti i Ifii h p [i tjlr- 

pmpl. PJI1I[ tflitj mmtuid i[ninnnut[J tf/l L'p [• ni tun Hinnil f, put.p jtn'hfig igiupipfinii'l,, 

up LO-fltf Ifllip/t mnlll9jl Ifl.untlf 'lUllfllltl lll'ltm III [llinm J fill llfllljpilipni if ijllflllll- 

tf in'll mlirjp t[pimjb[ I, ifnjmhiffi il I, ![ ri LU in tj n» i) p, tn j u [tit .ph ujmjjnupp inmptjbf 

I. ini/nn/m pmijmj [ill III.U if ttl 1l_p [l 111[ t[ p n ell p'li li p n i[

(Jum mpfufnftii I Jilt tn i/ j in ['lift p ji, •» m Ifin >/ uih tn in Jtt ttt m j fih “f m jjnu p J, Ijmpbnp 

if Ji9iigmnrn tfilt.fi/irf il՝l,l[1l I;/ btfbf I; ■ [t tftu'hij 'h h p ft Mint ni/i if mil il L 9 bniui 

mn mp l[tnhl. [t Ji i/lnmimg L pd tn if [i, mtLU t) [tl[p tt p ft it [ mj rf‘it>h[t[n IJnnfnjjmJft^fi tit nut. 

?mpl[ind dfnmgng ifi n*fi'hl. p H if: IJ./u [pjiulnnl J.t p m ttt'h hp fi Mint/' mnjli pith, ttm.- 

nlipl/b, mifp [>b bui h pb'lt [l.grnhL pm] \pm in in p m Ip] L [ I,It igmgm [jrnp •nf.rfftlfttc- 

[IjHl'ti'h I, [i J m՝h m in Jinn ■iJn/uAmni/Jjui'h h hpiuhfig iif m? in uj mh ifl, [ti t if tn u fill t 

h uijij Jupmin՝!։ hp[i in tnp md if f, f I, <!ni[injp<[ Ji Ul.9;

Z ui If mJ m'h m m [tnn m j fih iijiujpuipp 1828— 1.83(1 [I fj . p'lifl ittglif [ 'tJiUinu- 

l[ m'lr in if mmujfi'h m'h gm if tint pg rpi p dn i gg ijui d 11 umu g fill if it p m Ipii'ti pJ/iflp 

lll.pjl l[bl[lilijlllpnlfjjuilfp II mini j,9ml[m՝h l) uni'll III l[t[ ni [I J llllf p , tt [in'ln/Jnj Jttl [Ull- 

p tit'll \ jtt I pfi tjttpd tnlibm [I Jin'll p, Ji'lisiiff.a UHt-JH b“ii inuijjiu mp/tt/nJuttjAi 

ill ij J ui ['ll L [i p , pun/mlj uili Jt'h if lid ini. p ft m n p Jnu I. p‘ht[ tj pl[h [:

U.jUUjbu - pj Jt^lj It'll J mljtllJ [I —1828 JJ. ‘nn [fill nnf it Jt'h if/1 UI J linf UltlUlIf

[I u i <t in l[tn՝h ntj'lnn JJ j tn ՛!> I, niiir.jjphf thn'lnii tn Jinn mJ *» Jt ij m^nf'li I, p Ji"b h tijinjpuipL[ 
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2P^“tl[“>J4t /' 'll"1 'fbpp< 1830 [} ij ml/ Ill'll Ji'li <}> m piif/i Ji lp^“,l'p1

l՝J jijlj 'blinufnfJiintuUuljIi—1828 [I. tuujp/ijfi'li Uufiuuiupl[b[ [h.ifni.^t 
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99Ռ»ւս բժքռկների >ւորձոմւհրոթյունբ արևելրսե Հայաստաետմ

է՚միչկներ Լիսիցինը, '/՛Լ պո լո ւք ի *■ ը, Պիրոցկին, Ս ւսե ֆան ո ւքիՀը նու.յն- 
պես սպաէէալւկել են մարգի մի շարր лրջաններր:

Սարւլի էէւոեգծման հետ հ ի է(հ ա դ ր ւք ա ծ զինէք ոըական ՜՚ւ իւքանդան սցն /< ր ր 
քհոսպիտալն եըըք ռուս ըմ շկոէ-թ յան կոէլաուրա  յի առաջին օ^աիւն Լին Հա- 
յաստանոէ.մ, սրււնյւ իր <1 ամանակին ւ1 եծ ծէռս այու քմյոմն են մաաи су ել 
մարգի ա ո и գՀ ա պսւհ tit.fl յան գործքւնւ

ՀքՈււսլիւււալի րմ իշկներր, ////ոՆ/յ ՜. ի /77/ական կ՚էրքւգը կազմ ում Էին որսաս֊ 
կան կրթու քէյուն ստացած բարձրորակ մասնագետնե րր, ղդալի դերեն կա

տարն ք հա՚մահարակային հ ի ւ/ անգ ու ք1 յ ու֊ննե ր ի գեմ ծաւքաքւԼռւծ էգ ա յ ր ա ր и է մ, 
ապահոէքելսւք այգ I' /' մասնագիտական կրւգմր, հանգեէէ րերեքՈւք այդ
գործի հանգեպ անսահման ան ձն ագ ո՜ւ и ւ ք) յ и ւ.ն ւ Այգ էգիս իր են Օրինակ՝ 1),ե- 
պպուքիչր, Տենյակէէվր, Ն ե и պէղքէ Աէ ան и կին, Ս տեէիան ո ւք ի շր : Այգ պայրարււէ մ 
զոհ են դնսւգեք քէմ իշկնե ր (՜>Ոէ մք երը, ԴեպՈԼէոքիչր ե Լի Ա ի уինը, որոնէք մա - 
հացտն մանաէսիէտի/յ [-7р

^ինվորական հրւ и ւգի աաքնե ր ր անհեաաձգելի դեպրերոէմ մասնագիտա

կան օդնա քմ յո ւն են ’}!4 յգ աւ/եք ր՚հ ա կ^ո է թ յ ան ր , ին\պես և այդ նպատակի 
համար հսւտկաքւրեք մահճակալների ււրււշ րանւսկէ

Հայկակա՚հ մարգ գս րծ ւււղդվա!» սսւաքքՀն iuit.il րմ իշկնե ր ի հետ աշխա- 
սւեքէէւք աեգակսՀհ ինրնոէս բմ քւչկնե ր ր հագււրգ ակիքք են գարձեք ՈքէԼԱ րմշկա.- 
ք!յան նւքահ.1! է էՈւե ր քէն և, ինջպես նշէււմ Հ՜ и աս սլատմարւսն Շագենր, իրենր 
ես տեգաւէ աա ր ւսծ >[ ած հ իվանդոէ ք! յէէմննե ր ի ւիււրձր հաղսրդևք են ttnt.ll րմ իշկ֊ 
նհրիեք հարսաագնելաք այգ ասպարեգա ։/' ն ր ան у ունեցած տեսական գ.ի- 
ս>ե[ի.րնելէ[է:

1Լյագե ո, ո էս.4ահայ րմշկական կապերը 1Տ2Տ ի}ւք ականի րյ ււկսսւծ ք)եակո~ 
խոէւէԼնոր Լաապ, կագմելուք ռուս մեծ մսգովրգի կոգմից հայեր/г հանդեպ 
եգրայրական օգնաքյյան ա ր տ ահ ա յտ ա.ք! յսւ.ննե ր ի у մեկըէ

տ И 1/1ծ Գքաոէ-քէյու ՛Օներք
ակաղեւքքտյք հւսյ րժշկոէ-ք!յան ՍտաՅ.քել Է 10 VI 1952 ք}.

ւրլսէէէէւքության ււեկտւէքէ
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Л. С. ОганесянДеятельность русских врачей в Восточной Армении в начальный период ее присоединения к РоссииРезюмеПосле присоединения части Восточной Армении к России, в 1828 г., в новосозданной Армянской области, под влиянием русской культуры и науки, произошли известные сдвиги'прогрессивного характера как в других областях, так и в области здравоохранения- В первые десятилетня после организации Армянской области командированные сюда русские врачи в тесном содружестве с местными армянскими врачами-самоучками вели самоотверженную борьбу как против эпидемических, так и прочих заболеваний населения, еще раз выражая свое глубоко гуманное отношение к армянскому народу.Таким образом русско-армянские медицинские связи, начиная с 1828 года, вступают в новый этап, являясь одним из ярких проявлений братской помощи великого русского народа к армянам.
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