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А. К. Минасян и А. X. Хлгатян

Культура твердой пшеницы в Армянской ССР*

* Доклад, прочитанный на сессии Отделения сельхоз. наук АН Армянской 
ССР, посвященной 10-летию Академии наук Армянской ССР, 25 ноября 19гЗ г.

В работе принимали участие заведующий Мгртунинским опытным полем А.То- 
росян и млад. науч, сотруд. А. Месропян.

Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС «О мерах дальней
шего развития сельского хозяйства СССР» открывает широкие возможно
сти для повышения урожайности всех сельскохозяйственных растений, в 
том числе и для пшеницы.

В числе ряда мероприятий, ведущих к неуклонному повышению уро
жайности пшеницы, в постановлении указывается также необходимость 
расширения площадей под твердой пшеницей.

В производстве твердой пшеницы Советский Союз занимал и зани
мает одно из первых мест.

Большое разнообразие твердых пшениц имеется в северной Африке— 
в Абиссинии, где, невидимому, наиболее интенсивно шел процесс ее видо
образования. В Абиссинии культура одного подвида твердой пшеницы 
поднимается до 2400—3000 м над уровнем моря, где является растением 
высокогорно степного типа и обладает целым рядом характерных для этих 
условий свойств и признаков. Культура твердой пшеницы распространяет
ся также в Египте, Алжире, Марокко, а также в Испании, Италии, на 
Балканском полуострове и малой Азии, в Иране, Индии и др.

В Советском Союзе яровые сорта твердой пшеницы возделываются 
на юго-востоке Европейской части (Саратовская, Сталинградская, Чка
ловская, Ростовская области), в Западной Сибири, в Казахской ССР, на 
Кубани и Ставрополыцине, в Украинской ССР и в Закавказье.

Ареал распространения твердых пшениц в Советском Союзе показы
вает, что некоторые ее сорта заходят значительно на север (Западная Си
бирь) и возделываются в более неблагоприятных холодных, с более корот
ким вегетационным периодом, условиях, чем горностепная зона нашей 
республики. По климатическим условиям весны и лета, а также по коли
честву осадков зерновые районы Западной Сибири и Казахстана мало 
отличаются от зерновых районов Армении, не говоря уже о том, что в 
большинстве областей этих краев климат более суровый и более конти
нентальный.

По урожайным данным районированные сорта Казахстана, хотя и не 
уступают мягким пшеницам, но и не превосходят их. Вместе с этим по 
данным исследователей Казахстана, изучающих агротехнику пшениц, вы
ясняется, что твердые пшеницы по урожайности могут превосходить райо-
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нированные сорта мягких пшениц (Н. С. Сулейманов [2]). Оказывается,, 
что по качеству зерен и по хлебопекарным свойствам во всех условиях 
твердые пшеницы, возделываемые в Казахстане, превосходят мировые 
стандарты.

Именно это обстоятельство учитывается при разрешении вопроса о 
расширении площадей под твердыми пшеницами.

Эти пшеницы известны своими высокими мукомольно-хлебопекарны
ми свойствами, высокой белковостью и большим ։абсолютным весом зерна. 
Они дают крупчатую, рассыпчатую муку и идут на изготовление высоко
качественных круп (манная), макарон и кондитерских изделий.

Качество зерна твердых пшениц, возделываемых на опытно-произ
водственных базах горных районов нашей республики, не только не отста
ет от качественных показателей твердых пшениц Казахстана и Западной 
Сибири, но и значительно превосходит их.

В Армении мы не имеем тех больших площадей, которые имеются в 
Западной Сибири и в Казахстане, где твердая пшеница уже занимает оп
ределенное место, но наша республика может и должна обеспечить свою 
пищевую промышленность высококачественным зерном твердой пшеницы. 
Внедрение твердой пшеницы, как наиболее перспективного ценного вида, 
имеет большое народнохозяйственное значение.

Дс настоящего времени твердые пшеницы не имели широкого распро
странения в виду того, что они требовательны к условиям. Они требуют бо
лее чистых от сорняков, обеспеченных влагой богатых почв. В условиях 
социалистического сельского хозяйства, когда внедряется в производство 
прогрессивная травопольная система земледелия, обеспечивающая хлеба 
лучшими и чистыми от сорняков предшественниками, когда зерновые хле
ба получают нужное количество удобрений, создаются все предпосылки 
для внедрения твердых пшениц и получения высоких урожаев.

Некоторые местные сорта яровой пшеницы не могут удовлетворить 
возросшие требования. Возделываемые с давних пор, со времен отсталого 
крестьянского хозяйства, сорта приспособились к скудным условиям воз
делывания и хотя по своей приспособленности к местным условиям пред
ставляют большую ценность, но при улучшении условий культуры путем 
высокой агротехники и применения удобрений, не могут использовать бо
гатый фон и обеспечить высокую урожайность, наоборот, более требова
тельные к условиям возделывания сорта способны использовать фон вы
сокого плодородия, дают растения с мощным ростом, развиваются хоро
шо, обеспечивают большой урожай с лучшим качеством зерна.

Вопрос внедрения твердой пшеницы в горные районы Армении выдви
нул М. Г. Туманян и в своей работе «Проблема продвижения в горы 
культуры твердых пшениц» [4], ставил задачи, связанные с возделыва
нием этой культуры.

В результате изучения изменчивости и видообразовательных процес
сор у твердой пшеницы в условиях гор и направленного воспитания, М. Г. 
Туманян получил ряд форм твердой пшеницы, приспособленных к усло
виям культуры в горах для осеннего и весеннего сева.
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В продолжение этой работы велось изучение выведенных форм твер
дой пшеницы, проводилось их испытание в производственных условиях 
Севанского бассейна в сел. Мартуни.

По своим биологическим особенностям твердая пшеница не устойчива 
против низких температур. Она является продуктом видообразования в 
условиях теплого климата и обладает короткой стадией яровизации, поэто
му ее озимые посевы имеют весьма ограниченный ареал распространения. 
Озимые посевы твердых пшениц имеются в Азербайджанской, Грузинской 
ССР и в Дагестанской АССР в низменных и частично предгорных зонах.

В условиях осеннего сева в горных районах Армении, под влиянием 
низких температур эта пшеница в период развития молодых всходов силь
но страдает от переменных низких температур, а отдельные растения пе
реходят в мягкую пшеницу (М. Г. Туманян [5]).

Попытки путем воспитания развить в них большую зимостойкость не 
привели к удовлетворительным результатам для посева их в горных райо
нах Севанского бассейна. Воспитываемая в течение ряда лет в изменен
ных условиях наших гор при посеве осенью в различные сроки пшеница 
ариПсшп, которая в ряде низменных районов Азербайджанской ССР высе
вается с осени и дает хороший урожай, хотя и несколько изменилась, но в 
конечном счете не обладает достаточной устойчивостью против суровых 
условий зим наших гор и дает неустойчивый урожай.

Эта пшеница, как и другие изучаемые нами формы, в ряде лет испы
тания в условиях Севанского бассейна частично вымерзала и давала бо
лее или менее изреженный стеблестой.

Культура твердой пшеницы в условиях осеннего посева на Араратской 
равнине и в районах горно-лесостепной зоны (Ноемберян, Иджеван, Шам- 
шадин и др.) ведется издавна, и крестьяне ее очень ценят, но по причине 
сравнительно низкой урожайности твердые пшеницы уступают свое место 
мягким озимым пшеницам.

В течение ряда лет мы проводили испытания твердых пшениц ариП- 
сиш 74 и Иогбе^Гогте 57, выведенных М. Г. Туманяном, при посеве их 
осенью в Араратской равнине (Октемберянский район, сел. ;\рмавир и 
Ереван, Экспериментальная база Отделения сельскохозяйственных наук 
АН Арм. ССР). Для сравнения испытывались мягкие озимые пшеницы Ар- 
ташати 42 и Егварди 4. В северной горно-лесостепной зоне (Ноемберян- 
ский сортоучасток Госкомиссии по сортоиспытанию) эти пшеницы срав
нивались с мягкой озимой пшеницей Краснодарка.

Результаты этих испытаний показали, что Арташати 42 и Егварди 4 
по урожайности превосходят твердые пшеницы и дают неплохого качества 
зерно. Краснодарка в горно-лесостепной зоне также лучше приспособлена 
к условиям зимы и по урожайности превосходит твердую пшеницу.

Эти данные приводят к заключению, что имеющиеся в настоящее вре
мя формы и сорта твердой пшеницы при осеннем посеве ни в какой зоне 
нашей республики не могут конкурировать с районированными озимыми 
мягкими пшеницами.

Место твердой пшеницы—это яровой клин. Да это и понятно, так как 
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мягкая пшеница является продуктом видообразования твердой пшеницы 
в условиях осеннего сева, под влиянием низких температур, и поэтому 
является для этих условий более устойчивым организмом, более жизнен
ным, чем породившая ее твердая пшеница.

На основании полученных данных, осенние посевы были прекращены 
и дальнейшие исследования проводились только с весенними сроками 
сева.

Изученные нами формы в условиях подзимнего сева, при благопри
ятной весне, без резких колебаний температуры и поздних заморозков, 
дают нормальной густоты стеблестой, прекрасный рост и развитие, круп
ные компактные колосья с большим абсолютным весом и стекловидные 
зерна. Ниже приводим данные о влиянии подзимнего сева на средний вес 
и плотность колоса, а также и абсолютный вес зерна.

Таблица 1

Название сорта Срок сева Средний вес 
колоса в г

Плотность 
колоса

Абсолютный 
вес зерна в г

под зиму 2,35 19,5 56,8
Соеги1е5сеп5-59

весна 1,45 18,5 47,3

под зиму 2,2 23,5 45,6
НогЗеИогте-57

весна 1,5 22,0 42,0

под зиму 2,1 22,0 58,4
МоЬтои(И-4

весна 1,85 20,5 54,4

Эти данные показывают, что колосья, выращенные в условиях под
зимнего сева, имеют значительно больший средний вес и более плотный 
колос, чем колосья, полученные при выращивании в условиях .весеннего 
сева. По абсолютному весу зерна семена подзимнего сева также дают 
значительно лучшие показатели, чем семена весеннего сева.

Растения подзимнего сева бывают более высокими, здоровыми и 
сравнительно меньше поражаются ржавчиной.

Паши исследования показали также, что условия подзимнего сев։а 
оказывают влияние не только՛ на урожай данного года, но и на урожай 
следующих поколений. Так, семена, воспитанные в условиях подзимнего 
сева, и семена, воспитанные в условиях весеннего сева, высевались нами 
для сравнения их урожайности в одинаковых условиях обычного весен
него сева.

Результаты опыта показали, что семена, воспитанные в условиях под
зимнего сева, дают от 10 до 14% больше урожая, чем семена, воспитан
ные в условиях весеннего сева. Таким образом, воспитание семян в усло
виях подзимнего сева сказывается на урожайности следующего поколе
ния.

Измененные условия сева, а именно понижение температуры в период 
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развития молодых всходов, вносит дифференциацию в организме у пшени
цы и повышает ее жизненность. Но, несмотря на все это, подзимний сев 
нельзя рекомендовать, как производственный срок сева, так как трудно 
установить правильный срок подзимнего сева; это зависит от температур
ных условий. Надо, чтобы семена не взошли до начала зимы, ибо в про
тивном случае слабые всходы быстро погибают от зимних невзгод.

Исходя из этого, подзимний сев можно рекомендовать как семеновод
ческий метод для повышения качества семенного материала и повыше
ния урожайности в следующем потомстве. Небольшие семенники можно 
защитить от зимней и ранневесенней гибели и изреживания путем свое
временного посева, удобрения, снегодержания и т. п.

Метод подзимнего сева давно известен среди хлеборобов засушливых 
районов Армении, как агрономический прием для использования зимне
весенней влаги, и носит воззвание «дондурма». В данном же случае приме
нением подзимнего сева преследуется цель—массовое получение семен
ного материала с улучшенным качеством.

Имея в виду такое влияние подзимнего сева, проверенное над целым 
рядом сортов твердых, а также и мягких пшениц, считаем возможным этот 
прием связать с введением культуры твердой пшеницы -в горные районы 
нашей республики и предложить ежегодно определенный процент посев
ного материала твердой пшеницы высевать подзиму с одновременным при
менением соответствующего отбора крупноколосых форм.

Проведение этого мероприятия будет эффективным в засушливых и 
полузасушливых районах; во влажных же районах оно может дать отри
цательные результаты.

В горных районах нашей республики, где значительные площади за
нимает яровая пшеница, культуру твердой пшеницы можно вести яровы
ми формами. Для этой зоны мы пока не имеем вполне удовлетворяющих 
запросы сортов яровой пшеницы. Местные пшеницы регэкшт и «кармир 
кундик» (еппасеит) не отличаются качеством зерна и урожайностью. 
Кармир кундик низкорослая, легко полегает, что сильно отражается на 
урожае и затрудняет механизированную уборку. Имеет мелкие колосья 
с мелкими зернами, по сравнению с твердыми пшеницами сильнее пора
жается ржавчиной и головней, но как местная стародавняя пшеница ме
нее прихотлива в отношении условий жизни и лучше кустится. На удоб
ренных, богатых питательными веществами и обеспеченных влагой почвах 
быстро полегает, сильно поражается ржавчиной. Твердые же пшеницы 
при тех же условиях не полегают, слабо поражаются ржавчиной, почти 
вовсе не поражаются головней. Растения высокорослые, дают крупные 
колосья с крупными, высокого качества зернами. Иначе говоря, хорошо 
используют фон высокого плодородия.

Отрицательными свойствами этих пшениц являются их слабая кусти
стость и некоторая позднеспелость.

Из выведенных форм наиболее отличаются следующие: Соепйезсегь 
(иерулесценс)-59, выведена путем воспитания и отбора в измененных ус
ловиях гор Севанского бассейна из пшеницы, принадлежащей к Закавказ
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ской экологической группе. Колос опушенный, черный на белом фоне, зер
но белое. По сравнению с другими формами скороспелая. Пшеница круп
нозерная, при всех условиях очень хорошо сохраняет качество зерна. Се
мена этой линии из урожая, полученного -в сел. Мартуни, дали 16,94% 
белков, в то время как семена контрольного еппасешп дали 12 %. Абсо
лютный вес семян соеги!езсепз составлял 52,25 г, у еппасешп 28,7 г.

МоЬтошН (могмоуди)-4 получена также воспитанием и отбором в 
измененных условиях среды из пшеницы, выделенной из португальской 
коллекции. По всей вероятности, эта пшеница малоазиатского происхож
дения Пшеница опушенная, белоколосая, с черной каймой и черными 
остями, зерно красное, ости очень длинные. Зерна крупные, стекловидные. 
Семена этой пшеницы, полученные в сел. Мартуни, дали 16,87% белка, в 
то время как на том же участке пшеница егшасеит дала 12 % белка, 
при абсолютном весе зерна у то11тоис11-4 57,8 г, а у егшасеит 28,7 г. 
Это самая крупнозерная пшеница, по крупности уступает только пшенице 
Рокийсиш, но по качеству зерна намного превосходит последнюю.

Эти пшеницы высокорослые, прямостоячие, *не  полегают, не осыпа
ются, что создает хорошие условия для механизированной уборки. Не 
подвергаются грибным заболеваниям, обладают значительной стойкостью 
как против ржавчины, так и особенно против головни. В ряде лет испыта
ния нами не были обнаружены растения, зараженные головней, несмотря 
на то, что нами ни разу не было проведено протравливание семян.

Выведенные формы по скороспелости уступают местным мягким пше
ницам. Созревание их задерживается на несколько дней. Практически они 
убираются одновременно с мягкими пшеницами. Но позднеспелость хотя 
бы на 4—5 дней приводит к нежелательным результатам в отдельные го
ды, когда суховей в период созревания зерна вызывает запал и является 
причиной получения щуплых зерен, как это было в 1953 году в сел. Вар- 
теник на участке Госкомиссии по сортоиспытанию.

Это приводит к заключению, что посев твердых пшениц нужно про
изводить в максимально ранние сроки. К таким же выводам приводят так
же и исследования твердых пшениц в Казахстане.

Кроме означенных форм ։в производственном испытании участвовала 
также воспитанная М. Г. Туманяном пшеница ИогбеИогте (гордеифор- 
ме)-57.

Громадное большинство сортов твердой пшеницы советской селек
ции и местных стародавних сортов принадлежат к этой разновидности. 
Ногс1еИогте-57 целым рядо.м свойств в условиях наших гор уступает 
соеги!езсепз-59 и тпоЬгпоибМ. Так, она более позднеспелая, сильнее 
поражается ржавчиной и значительно уступает по качеству зерна. Зерно 
пшеницы 1югбеИогте-57 в условиях наших пор делается мягким, мучни
стым, не отличается стекловидностью и большим абсолютным весом. Меж
ду тем соеги!езсепз-59 и тоЬтоис11-4 прекрасно сохраняют качество зер
на. Все эти отрицательные свойства Ьогс1ей'огте-57 приводят к сниже
нию урожая по сравнению с соеги1езсепз-59 и то1нпоисН-4 как по коли
честву, так и по качеству.
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Указания ряда ։авторов о плохом поведении твердой пшеницы на 
старопахотных почвах относятся именно к сортам ИогбеИогше, которая, 
невидимому, свои качества удерживает сравнительно хуже, чем соеги1ез- 
сепэ.

Производственное испытание в ряде лет в условиях колхоза сел. Мар- 
туии Севанского бассейна показывает, что культура твердой пшеницы 
может иметь определенный успех в означенных районах.

Так, в 1953 году от сравнительного посева твердой пшеницы соеги1ез- 
сепз-59 на площади 4 га и местной еппасешп (контроль) в сел. Марту- 
ни были получены следующие данные:

Таблица 2

Название сортов Урожай в ц/га Абсолют, вес 
зерна в г

Содержание 
белков в проц.

Соеги1е5сеп5-59 20,6 46,4 16,87

ЕПпасеит 18,6 27,9 12,0

Приведенные данные получены от посевов на неудобренном фоне, на 
участке после картофеля и табака, а не по пласту.

Данные показывают, что твердая пшеница соеги1езсепз-59 при соот
ветствующей агротехнике по урожайности не уступает местной пшенице 
еппасешп, одновременно превосходит ее по качеству зерна.

Содержание большого процента белков и абсолютный вес зерна, а 
также тонкая пленка у твердых пшениц показывают на ее высокую пита
тельность и большой выход муки лучшего качества. На этом основании 
можно сказать, что даже при одинаковом количестве урожая соепйез- 
сепз-59 и еппасешп твердая даст больше муки и лучшего качества, чем 
еппасеит.

В успешном разрешении вопроса внедрения твердых пшениц боль
шую роль играет также вопрос предшественника.

В начале своей жизни твердые пшеницы медленно растут и слабо 
кустятся, поэтому и сильнее подавляются сорняками. В связи с этим и 
урожай твердых пшениц в большей мере зависит от удачного выбора 
предшественника.

Лучшим местом в севообороте для твердых пшениц является чистый 
от сорняков пласт.

По данным Карабалыкской опытной станции Казахстана по разным 
предшественникам наилучшие урожаи твердой пшеницы получаются по 
пласту. Во многих районах северной части Казахской ССР лучшими 
предшественниками для мягкой пшеницы являются чистые пары, а для 
твердой пшеницы—целина и многолетняя залежь.

В наших опытах наибольшая разница в урожае твердых и мягких 
пшениц получилась по пласту, после вспашки эспарцета в пользу твердой 
пшеницы. Так, например, Ьогс1еИогте-57, посеянная по картофелю в сел. 
Мартуни, дала 16,5 ц/га, по стерню 16 ц, а на второй год после распаш
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ки пласта 18,9 ц/га. Соеги1езсепз-59 дала по стерню 15 ц, по пласту 18 ц. 
Таким образом, прибавка урожая от посева по пласту доходит до 3 ц/га.

На этом основании можно притти к заключению, что пласт в зоне 
яровых посевов пшеницы в нашей республике можно и нужно уделить 
твердой пшенице, а остальные клинья яровым, мягким пшеницам.

В вопросе получения высоких урожаев твердой пшеницы важное 
значение имеет норма высева.

Как сказано выше, твердые пшеницы слабо кустятся по сравнению с 
мягкими и поэтому при посеве равного числа семян твердой и мягкой 
пшеницы твердые дают меньшее количество стеблей на единицу площа
ди, чем мягкие, получается изреженный посев твердой пшеницы, что отри
цательно отражается на урожай. Кроме того, полевая всхожесть и выжи
ваемость у твердой пшеницы ниже, чем у мягкой. Так, например, от посе
ва соеги1езсеп5-59, тоЬтоисП-4 и еппасеит (контроль) по норме 5 мил. 
семян на га, по данным Мартунинского сортоучастка Госкомиссии, к мо
менту сбора урожая на 1 кв. метре было следующее количество расте
ний и стеблей:

Таблица 3

Соеги1е8сеп5-59 190 раст. 385 стеблей 66% 20,5 ц/га урожая

МоЬтоис11-4 124 „ 242 , 42» 20

Еппасеит 276 , 575 , 100 „ 25

Судя по числу стеблей, можно было ждать, что урожайность твердых 
пшениц будет более низкая, но благодаря их крупным, продуктивным ко
лосьям разница урожая не столь большая.

Из этого вытекает, что при определении норм высева твердой пшени
цы надо учесть эти обстоятельства. Наши опыты показывают, что от по
вышения норм высева от 5 мил. до 6 тг больше, урожайность у пшеницы 
еппасеит падает, а у твердой пшеницы соеги1езсепз-59 до 6 мил. повы
шается, а при нормах больше 6 мил. также начинает падать, или во 
всяком случае не дает желаемого эффекта. Все это приводит к заключе
нию, что при норме высева пшеницы эринацеум в 5 мил. семян на га, 
твердой пшеницы надо высевать 6 мил.

В настоящее время имеющиеся перспективные линии твердой пшени
цы находятся в предварительном сортоиспытании на Вартеникском сорто
участке Госкомиссии по сортоиспытанию. Кроме того, в порядке производ
ственного испытания эти линии были высеяны в сел. Мартуни на площади 
16 га. В 1954 году соеги1езсепз-59 будет высеваться уже на площади 
20—25 гектаров, кроме посевов 1тогдеЙогте-57 и тоНтоисП-4.

Кроме изучения означенных линий, нами ведется селекционная рабо
та по выведению новых перспективных линий твердой пшеницы путем 
естественной и искусственной гибридизации под воздействием измененных 
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условий среды. В настоящее время под воздействием измененных условий 
среды имеется ряд ценных линий, полученных от измененных форм твер
дой пшеницы.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Твердая пшеница, как яровая пшеница, может найти себе место во 

многих районах Армянской ССР.
2 Как имеющиеся озимые сорта советской селекции, так и получен

ные нами линии, по причине слабой зимостойкости не могут конкуриро
вать с мягкими озимыми пшеницами.

3. Твердые пшеницы лучше используют богатый фон и не полегают, 
местные же стародавние мягкие пшеницы, приспособленные к скудным 
условиям (пш. эринацеум, персикум), не могут использовать этот фон, 
легко полегают и по урожайности уступают свое место твердым.

4. При возделывании на соответствующих полях травопольных сево
оборотов, с чистыми от сорняков и богатыми питательными веществами 
почв(ах твердые пшеницы не уступают яровым мягким пшеницам по уро
жайности, 1а по качеству сильно превосходят их, дают большой выход 
муки лучшего качества.

5. Подзимний посев твердой пшеницы улучшает семенные качества 
верна и поднимает урожайность зерна в потомстве. Такой посев можно 
предложить как семеноводческий метод.

6. Из полученных в результате изучения формообразовательных про
цессов у пшеницы линии соеги1езсеп5-59 и тоНтоибМ более скороспе
лые и удерживают свои семенные качества лучше, чем Иогс!еИогте-57.

7. Лучшим местом в севообороте для твердых пшениц является пласт, 
чистый от сорняков. Поэтому в зоне яровых посевов пшеницы пласт нужно 
выделить твердым пшеницам, а остальные клинья яровых посевов—мяг
ким пшеницам.

8. При определении норм высева твердой пшеницы она должна быть 
несколько завышена по сравнению с нормой высева мягких пшениц.

Институт генетики и селекции растений Поступило 16 XII 1953 г.
АН Арм. ССР
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О»» *1»  Ս*|>ճսւււյւււհ,  1>». 1и» էսլղսւթյան
ԿԱՐԾՐ ՑՈՐԵՆՒ ՄՇԱԿՈհԹՅՈհՆԸ ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈՒՍԱՄՓՈՓՈՒՄ

ևւռրծր ցորեն՛ները հայտն ի են իրենց րարձր ա / ր ս։ ղա ց մ ան և հա- 
ց ա թ ի։ մ ան հասւկութ յուններով, սպիտակուցային նյութերի րարձր ս/ա> 
ր и ւն ա կո ւ թ յ ա ii ր և հատիկի մեծ բացարձակ կշռով։ Տալիս են րարձր որակի 
ալյ ու ր, ո ր ր դո րծ ա դ ր վ ու մ է հրուշակեղենի, մակարոնի և րարձրորակ ձա- 
՛Լ՛" Г Ւ ք՛աւող բութ յան համար*

Լսւղախստանոլմ մշակվող կարծր ցորենը իր որակով դե ր ա ղան ց ո լմ 
է համաշխարհային ստանդարտին։ Հայաստանի լեոնային շրջաններում 
մշակվող կարծր ցորենր իր որակով հետ չի մնում նրանից։

Աս ածնե ր ի ց հետևում է, Որ մեր ո ես ւղուրլ ի կան պետը է ապահովի իր 
սնն դ ա րդ յ ուն ա րե ր ո։ թ յուն ը կարծր ցորենով։

եարծր ցորենի մշակութ յուն ը սահմանափակ է եղել նրա պահանջ
կոտ լին ելու պա աճառով։

Ս ո ց ի ււ։ լ ի и տ ա կ ան երկրագործության այժմ լան պայմաններում կա
րե՜լի է ապահովել սրա բարձր բերքատվությունը։

Տեղական փափուկ ց ո ր ենն ե ր ր թեև հարմարված են տեղի հողակլիմա
յական պայմաններին, բայց չեն կարող օգտադոբծել մշակության բարձր 
փոնըէ մինչդեռ կարծր ցորեններր օգտագործում են այն լիովին։

Աշնան ցանքի պայմաններում կարծր ցորեններր մեր ռեսպուբլի
կայի լեոնային պայմաններում ցրտահարվում են և խիստ նոսրանում։ 
Նրանը իրենց բնույթով ցածր ջերմաստիճանի նկատմամբ կայուն չեն, 
Ո ր ի պատճառ ով իսկական աշնանացան սորտերը բացակայում են։

Մեր մի շարը ս։ ա ր ինե ր ի փորձերը բերին այն ե ղր ա կ ա ց ո ւ թ յ ան, որ 
կարծր ցորենները պ ե տ ը է մշակել մ ի ա լն դա րն ան ա ց ան ի սլա յ մ անն ե ր ո լմ ։

ճ մ ո ա ց ան ի սլա լմ աննե րո ւմ մեր կողմ ից ուսումնասիրվող ձևերը բա
րենպաստ պայմաններում տալիս են նորմալ խտության ցանը խոշոր և 
խիտ հասկե բով, բարձր աբսոլյուտ քաշով խոշոր հատիկներ1 ( ա Ղ' •№ 1)։ 
Բույսերը ավելի քիչ են վարակվում մ անդով։

Փորձերը ցույց են տվել, որ ձմռացանի պայմանների ազդեցու
թյուն ր արտահայտվում է նաև հաջորդ սերնդի վրա։

Ելնելով այս ամենից ցանքը ձմեռնամուտին կարե/ի է առաջարկել 
որպես սերմնաբուծական միջոցառում կարծր ցորենի համար մեր մի 
շարը չորային և կիսաչորս։ յ ին շրջաններում։

Եարծր ցորենի հիմնական մշակության տեղը գարնանացանի դաշտն 
է։ եվ դա հասկանաւի է, քանի որ կարծր ցորենը աշնանացանի պայմաննե
րում ցածր ջերմասաինանի ազդեցության տակ վերափոխւ|ում է փափուկ 
ցորենի, որը այդ պայմանների սամար ավելի կայուն է, ավելի կենսունակ, 
քան իրեն առաջացնող կ սրծր ցորենը:

Մեր ո ե и պո ւ ր լի կա յ ի լեռնային շրջանները չունեն դա րն ան ա ց ան ի 
լավ սորտեր։

Ս . 9*.  Թ ո ւ։1 ան յ ան ի կողմից ա ոտ ջ ս։ ց ր ած կարծր ցորենի գծերից 
առավել ա րմ եքավո ը են
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ՇՕ6ր1116ՏՇ6ՈՏ (8երուլեսցենս)֊59 և րՈՕհրՈՕԼ1ճ1 ( Մ ահմ ադ ի )-4, որոնք 
ստացված են փոփոխված պայմանների ազդեցության տակ և ըն տ րոլ- 
թ յան մ ի 9 ոց ով է

Այս գծերը տավւււ են բարձր, կանգուն (չպառկող), մրիկի և մանգի 
նկատմամր կայուն րույսեր։ Տա/իս են խոշոր (52,25— 57,8 ղ)ք ապակե֊ 
նման, սպիտակուցով հա րուստ (16,94 —16,8-7^ ■ հ ա տիկն եր է '/• ի չ ոլշա հ ա Ա 
են, բայց դաշտ ի ց հավաքվում են տեղական հաՐմ1՚ր 11ունդիկի հետ մ իա֊ 
սինէ

Արտադրական փորձերի տվյալները (աղ, -Ն 3) ցույց են տալիս, որ 
կարծր ցորենը համապատասխան մշակության պա յ մ անն ե ր ո ւմ բերքա
տվությամբ չի գիհում տեղական փափուկ ցորեններին, ի Ա կ որակով գե֊ 
րաղանց ու մ է նր անց ։

կարծր ց ո ր են ի մշակության հարցում կարևոր տեղ է գրավում նա֊ 
խորդի հարցը։ Կարծր ցորեն ի համար լավագու յն նախորդ են րլսղմամ յա 
խոտերր։ Մեր փորձերում րագմամյա խոտից հետո կարծր ցորենը տվել 
/, մինչև 3 ց են տներ ավելի րերք, քան խոզանից հետո։

Գարնանացան ցորենի մշակության շրջաններում րագմամյա խո
տերի դաշտը պետք է հատկացնել կարծր ցորենին, ի"կ շարքահերկի և 
խոզանատեղի դաշտ ե ր ր փափուկ ցորենին։

Կարծր ցորենից բարձր րերք ստանալու երկրորդ կարևոր խնդիրը 
ցանքի ճիշտ նորմա սահմանելն է։ Շնորհիվ համեմատարար թույլ թփա
կալության, ցածր դաշտային ծ լուն ակու թ յ ան և բույսերի ավելի քիչ տո
կոսի մինչև բերքահավաքը հասնելուն, միևնույն թվով սերմ ցանելու 
դեպքում կարծր ցորենից ավելի նոսր ցանք է ստացվում, քան վւափուկ 
ցորենից (ագ՝ ‘^)։ Հետևապես հեկտարին 5 միլիոն փափուկ ցորենի 
սերմ ցանելու դեպքում, կարծր ցորենից պետք է ցանել 6 միլիոն սերմէ՛

('ացի մեր ունեցած կարծր ցորենի հեռանկարային գծերի րաղմա- 
ղումից և տնտեսական փորձարկումից, աշխատանք է տարվում նոր, առա
վել արմեքավոր գծեր ստանալու ուղղո ւթ յա մ բ։
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М. С. Дуниамалян

Зольный состав листьев и подстилки основных 
видов лесной растительности Дилижанского 

лесхоза Армянской ССР
Источниками органического вещества лесных почв являются от

мирающие части лесных насаждений в виде листьев, хвои, чешуек, 
коры, частей цветов, плодов и др.

В тех случаях, когда по тем или другим причинам (рельеф, кру
тизна, экспозиция, влажность, степень аэрации и т. д.) замедляется 
разложение органических веществ, происходит медленная и постепен
ная гумификация лесных отпадов, в результате чего на поверхности 
почвы постепенно накапливается значительная масса лесной подстил
ки, мощность слоев которой иногда доходит до нескольких десятков 
сантиметров. Из литературы известно, что лесная подстилка содержит 
в себе значительное количество питательных веществ (Р2О5, СаО, М§0, 
Ре2О3 и др.). Однако в таком состоянии минеральные вещества лес
ной подстилки в большинстве случаев недоступны для питания расте
ний, за исключением ее незначительной части, величина которой зави
сит от степени разложения лесных отпадов.

Для выяснения взаимоотношения между почвой и растительно
стью в фитоценозах Дилижанского лесхоза, нами произведены вало
вые анализы золы листьев различных лесных пород и подстилки над 
ними. Целью данной работы является выяснение количественного и 
качественного состава их золы, как источника питания растений.

Для анализов нами взяты листья и подстилка следующих лесных 
пород: клен, граб, дуб, бук, тисс и сосна. Образцы листьев взяты в 
зеленом состоянии V2/VII—1951 г.

Собранные с деревьев листья и подстилка высушивались, взве
шивались и измельчались ножницами. Из полученной мелко раздроб
ленной массы бралась средняя проба. Валовой анализ золы проводил
ся по Гедройцу путем сплавления ее с углекислыми щелочами.

Лес является аккумулятором извлекаемых им нередко из глубо
ко залегающих слоев почвы зольных элементов, которыми обогащают
ся верхние слои почвы.

По данным Степанова [2], количество зольных элементов в листьях 
для различных видов лесных насаждений колеблется в процентах:

клен остролистный—6,32 береза............................. —7,89
дуб..........................—8,05 сосна............................... —2,46
осина......................—5,73 ель .............................—7,06
липа..................... —6,75
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По нашим данным, свежие листья хвойных деревьев—сосны и тис
са—в среднем беднее золой, чем листья лиственных пород—клена, гра
ба, бука и дуба. Хвоя сосны дает минимальное количество золы—• 
2,71%, а хвоя тисса почти вдвое больше—4,48%. Малое количество 
золы содержится в хвое сосны и по данным Степанова [2]—2, 46%. В 
листьях тисса содержится больше минеральных окислов, чем в листь
ях сосны, но меньше, чем в листьях лиственных пород. По степени 
убывания количества золы изученные хвойные и лиственные породы 
можно расположить в следующей последовательности:

клен % граб > дуб % бук тисс сосна.
Для того, чтобы получить представление о химическом составе 

золы листьев древесных пород, расположим минеральные окиси, со
держащиеся в золе лесных пород, в ряды по степени их убывания.

Таблица 1
Клен —СаО, А1,Од, 8Ю։, Р,Од։ М^О, $о3, Бе2О3
Г раб — СаО, А|,О։, 5Ю։, РА. М§0, БО3, Бе2О3
Дуб -СаО, 5Ю2, А1։Оа, Р2О։. М§0, БО3, Бе2О3
Бук -—БЮ2, СаО, А1А. РА. БО3, м^о, Бе2О3
Тисс ■—А12О3, СаО, 31О2, РА, МяО, 8О3, Бе2О3
Сосна -СаО, А1.О„ 50., РА. БЮ2, М§0, Бе2О3.

Из минеральных окислов в золе листьев клена, граба, сосны и 
тисса первые два места занимают СаО и А12О3, при этом в листьях 
первых трех пород на первом месте находится СаО, на втором—А12О3, 
а в золе листьев тисса они расположены в обратном порядке. Из дру
гих окислов Р2О6 и Бе2О3 занимают постоянные места, соответствен
но четвертое и седьмое. Окись магния в золе листьев клена, граба, 
тисса и дуба занимает пятое место, а в золе сосны и бука—шестое 
место.

Валовой химический состав золы листьев лесных пород
Таблица 2

Лесная
порода

В процентах

зола гигр. 
вода

поте
ри при 
прок.

510а Ге2О3 А12О3 СаО м$о Р2О5 8О3

Клен . . . 11,27 2,50 14,71 10,22 0,28 11,72 12,00 18,54 5,60 6,01 3,31
Граб . . . 7,76 2,49 23,18 13,12 0,32 13,68 14,00 27,74 5,43 6,79 1,62
Дуб ... . 6,48 3,80 20,86 19,80 0,37 17,23 17,60 21,13 7,46 8,87 3,64
Бук .... 5,30 5,81 26,16 26,44 0,56 18,64 19,20 21,23 4,09 7,14 4,81
Тисс . . . 4,48 2,73 21,25 8,36 0,48 15,52 16,00 14,94 6,70 8,15 3,16
Сосна . . . 2,71 3,42 15,90 7,20

1
0,71 16,09 16,80 25,60 5,79 7,34 10,56

По нашим данным, кремнезем в золе хвои сосны составляет лишь. 
7,2%, в то время, как в золе дуба он доходит до 19,8%, а в золе 
бука—даже до 26,44%.

Бук извлекает из почвы в два с половиной раза больше крем
незема, чем клеи, более чем в три раза больше по сравнению с тис
сом и почти в четыре раза больше, чем сосна. По степени убывания
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кремнезема в золе, лиственные породы могут быть расположены в 
следующем порядке:

бук % дуб % граб < клен.
Таким образом, наибольшее количество кремнезема извлекает из 

почвы бук, наименьшее—клен. Ччо касается количества щелочно-зе
мельных и земельных металлов, то первые из них в золе листьев ис
следуемых растений находятся в значительных количествах. Зола ли
стьев сосны содержит извести значительно больше, чем зола листьев 
тисса, несмотря на то, что окись магния в листьях обоих пород нахо
дится почти в одинаковых количествах (сосна—5,79°/0, тисс—6,70%). 
Из лиственных наибольшее количество извести находится в золе 
граба, наименьшее—в золе клена.

Дуб и бук содержат одинаковое количество извести, но коли
чество М$О почти в два раза больше в золе дуба. По сравнению с 
листьями граба, листья клена отличаются высокой зольностью, но 
малым содержанием щелочно-земельных металлов. С листьями граба 
в почву возвращается значительно больше 51О2 и А12О3, чем с ли
стьями клена, по почти одинаковое количество Ре2О3 и Р2ОЙ. Значи
тельную часть Р2О3 составляют А1։О3 и Р2ОЙ. Содержание А12О3 как 
у хвойных, так и у лиственных пород преобладает над окисью железа 
и фосфора. По содержанию А12О3 дуб и бук занимают первое место. 
Поч'ш равные количества окиси аллюминия содержат хвойные породы 
и наименьшее—клен и граб. В листьях исследуемых пород содержание 
окиси железа незначительно—0,28—0,71%, при этом хвоя сосны со
держит сравнительно больше—0,71%. Фосфор как в золе хвойных, 
так и лиственных пород в лесных насаждениях находится в равных 
количествах и колеблется в пределах 6,01 — 8,87%. При этом наблю
дается почти одинаковое содержание фосфора в золе листьев граба 
и клена—6,79—6.01%, дуба и тисса—8,87—8,15% и сосны и бука 
7,34—7,14%. Количество серной кислоты в золе листьев определенной 
закономерности не подчиняется.

В лесном хозяйстве необходимо использовать богатую питатель
ными веществами лесную подстилку и верхний аккумулятивный гуму
совый горизонт почвы для систематического и непрерывного повыше
ния производительности лесов. Поэтому необходимо принимать соот
ветствующие меры для сохранения лесной подстилки под пологом леса.

Кроме того, лесная подстилка впитывает в себя огромное коли- 
чество-как атмосферных осадков, так и снеговых талых вод и тем 
самым ослабляет эрозионные процессы, особенно на крутых склонах 
рельефа. Что касается аккумуляции зольных элементов, то, по лите
ратурным данным, под лиственными лесами ежегодно накапливается 
гораздо больше зольных элементов, чем под хвойным. Об этом сви
детельствуют данные таблицы 3, приведенные из литературы [5].

Из данных таблицы видно, что молодые лесные насаждения дают 
больше опада, чем насаждения старые, за исключением сосновых ли
стьев.
Известия VII, № 4—2 ^**сС**Т*< ****..֊
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Величина годового лиственного и хвойного опада на 1 га 
в воздушно-сухом состоянии

Таблица 3

Число наблюдений Возраст Соотношение смешанных 
видов деревьев

Среднее 
колич. 
в кг/га

В буковых насаждениях—11 27— 56 Бук чистый с дубом, бере
зой и осиной ................ 4,182

В буковых насаждениях — 7 60— 85 Бук чистый с дубом, бере
зой и сосной ................ 4,094

В буковых насаждениях — 7 91-130 Бук чистый с дубом, сосной 
и пихтой....................... 4,044

В сосновых насаждениях—16 25— 48 Сосна чистая с пихтой и ли
ственницей .................... 3,397

В сосновых насаждениях— 6 51— 74 Сосна с буком, пихтой и 
дубом ........................... 3,491

В сосновых насаждениях— 5 80—107 Сосна с буком, пихтой и 
дубом ........................... 4,229

Исследования Степанова показали, что для северных лесов Сою
за абсолютно сухой подстилки на I м2 приходится 6,33 кг, что в пе
реводе на 1 га составляет 6 СЗ т. [3]. Поданным других исследователей, 
в буковых лесах вес подстилки в 2,5 раза больше, чем вес ежегодно 
опадающей листвы, в еловых лесах в 4 раза и в сосновых—в 5 раз. 
Исследования Кравкова, Степанова и других показали, что подстилка 
хвойных пород разлагается гораздо медленнее, чем подстилка под ли
ственным лесом [3, 4).

Количество золы в подстилках различных фитоценозов леса за
висит не только от типового состава лесных насаждений, но и от ха
рактера и состава растительных остатков, попадающих в почву. В за
висимости от условий разложения лесной подстилки, ее разложение 
при совокупном воздействии различных эндоагентов, главным образом 
в зависимости от количества воды и количественного и видового со
става микроорганизмов в почве, растительные остатки минерализуются, 
и освобождающиеся зольные элементы органо-минеральных соедине
ний постепенно впитываются в верхние горизонты почвы.

Корневая масса лесных насаждений, размещенная преимущест
венно в аккумулятивно-гумусовом горизонте, поглощает легко раст
воримые зольные элементы и транспортирует их в надземные части 
растений. С осенним листопадом лесные насаждения возвращают в 
почву часть тех питательных веществ, которые они использовали в 
течение вегетации.

Данные таблицы 4 иллюстрируют сказанное выше [6].
Из приведенного цифрового материала можно заключить, что в 

течение вегетационного периода прирост зольных элементов у расте
ний зависит от многих причин и что листья лесных насаждений обо
гащаются минеральными окислами, главным образом, в осенние меся
цы. По данным Кравкова, в осенних листьях дуба возрастает общее ко
личество золы, особенно СаО, 5Ю2 и М§0, а содержание К2О, Па,О 
и Р2О6 падает.
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Таблица. 4
1000 г свежих буковых листьев содержат в граммах 

в почве, богатой СаСО3
7;у 11/У1 14^11 11, VIII 11/1Х 27/X

Зола 2,48 5,55 10,82 12,88 10,81 14,41

1000 г свежих буковых листьев содержат в граммах 
в почве, бедной известью

26/У 26/VI 25/VII 26/УШ 26 IX 26/X

Зола 1,615 1,939 2,548 3,529 2,847 3,175

1000 г сухих листьев старого бука содержат в граммах
4/У1 4/УП 4,VIII ЗО/УШ 15/1Х 27/1X

Зола 29,087 26,319 35,612 34,526 46,727 43,567

Для выяснения химического состава подстилок различных хвой
ных и лиственных пород нами произведен химический анализ золы лес
ной подстилки. Для анализа взята подстилка следующих лесных по
род—клена, граба, дуба, бука, тисса и сосны.

Валовой химический состав золы подстилки из-под лесных пород
Таблица 5

Лесная
порода

В процентах

зола тигр, 
вода

поте
ри при 
прок.

5102 Ре.,О3 А1,О3 К2О3 СаО М^О р,о5 8О3

Клен . . . 16,05 1,55 18,17 35,34 0,96 13,26 14,22 16,59 2,90 2,98 4,98
Граб ... 13,10 1,46 18,25 28,18 1,18 >5,03 16,21 20,38 3,26 2,19 2,82
Дуб ... . 16,20 2,13 15,18 41,70 0.80 11,62 12,42 13,63 3,26 1,1* 1,75
Бук .... 18,23 1,6? 10,77 28,56 0,64 10,82 11,46 12,94 2,46 2,95 6,62
Тисс . . . 19,35 1,69 2'2,67 2'2,82 0,64 1 >,76 15,40 24,95 2,46 2,67 4,17
Сосна . . . 8,35 1,57 14,74 38,92 1,04 20,24 

1 21,28 20,31 4,13 2,92 4,39

Аналитические данные таблицы показывают, что питательных ве
ществ в золе подстилки как из-под лиственных, так и из-под хвойных 
пород в среднем больше по сравнению с зольными элементами, со
держащимися в листьях. Это надо объяснить, по всей вероятности, 
неоднородным составом подстилки. По степени содержания зольных 
элементов в подстилке породы распределяются в следующей убываю
щей последовательности:

бук > дуб >> клен > граб.
Расположение минеральных окислов, содержащихся в золе под* 

стилки лиственных и хвойных пород, по степени убывания имеет сле
дующую картину:
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Таблица 6

Тисс —СаО, ъЮ2, А12О3, 8О3, Р2О5, М§0, Ге2О3
Сосна —8Ю2, СаО, А12О3, 8О3, М£О, Р2О5, Ге2О3
Бук —5Ю2, СаО, А12О3, 8О3, Р2О5, М§0, Бе2О3
Дуб —8Ю2, СаО, А12О3, М£О, 8о.з, Р2ОБ, Ге,О3
Граб — 81О2, СаО, А12О3, М§0, 8О3, Р2О5, Ге2О3
Клен — 8Ю2, СаО, А12О։, 8О3, Р2О5, М§0, Бе2О3

Согласно приведенного ряда среди минеральных окислов в под
стилке из-под лиственных пород первые три места занимают кремне
зем, известь и окись аллюминия.

Из других окисей окись железа занимает постоянное место. Это
го не замечается в отношении М§О, Р2О5 и 50 3. Эти окиси стоят 
рядом, но не в одинаковом порядке. В золе подстилки из-под дуба и 
граба, как и под буком и кленом, все окиси занимают постоянные ме
ста. В золе подстилки из-под сосны и тисса не наблюдается законо
мерного распределения минеральных окислов. Постоянное место зани
мают только А12О3, 5О3 и Ге2О3. Из цифрового материала разбираемой 
таблицы можно заключить следующее. В разной степени гумициро- 
ванная лесная подстилка содержит больше зольных элементов, чем 
зола листьев лесных пород, что объясняется неоднородным составом 
исследуемых подстилок. Подстилка под лиственными породами в сред
нем содержит больше золы по сравнению с подстилкой под хвойными 
породами. Из лиственных пород наибольшее количество питательных 
веществ содержится в золе подстилки из-под бука, наименьшее из-под 
граба.

Среди хвойных пород подстилка из-под тисса богаче золой, чем 
подстилка из-под сосны. Подстилка тисса богаче золой, ибо в Ди- 
лижанском лесхозе тисс большей частью смешан с буком, и так 
как бук извлекает из почвы больше питательных веществ, чем осталь
ные лесные породы, то лесная подстилка под тиссом с примесью бука 
сравнительно богата питательными веществами и золой.

Для всех видов подстилок характерно увеличение содержания 
щелочно-земельных металлов, а из последних—извести, что обуслов
лено слабым выщелачиванием атмосферными осадками. Магния в золе 
подстилки меньше, чем в золе листьев. В отношении содержания оки
си серы, а также содержания Р2О3, закономерности не наблюдается, но 
замечается увеличение в подстилках клена, граба и тисса и уменьшение 
в подстилках тисса, бука и дуба.

Во всех подстилках увеличивается содержание Ре2О3 по сравне
нию с золой листьев. За исключением тисса и частично бука содер
жание фосфора в подстилке по сравнению с содержанием в листьях 
резко уменьшается, что объясняется их выщелачиванием.

Резюмируя вышеприведенные данные о зольном составе домини
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рующих лесных пород Дилпжанского лесхоза, можно констатировать 
следующее:

1. Несмотря на одни и те же климатические и орографические 
условия, зола лиаьев лесных пород и подстилка под ними имеет раз
ный химический состав и количественное отношение.

2. Химический состав минеральной части листьев и подстилки 
варьирует в зависимости от типового состава лесных насаждений.

3. В результате корневого питания лесные породы ежегодно за 
время вегетации извлекают из почвы колоссальное количество питатель
ных веществ, часть которых в виде отпада отлагается на поверхности 
почвы. Поэтому одним из источников питательных веществ лесных 
почв являются отмирающие части лесных насаждений.

4. Для успешного развития растений большое народнохозяйствен
ное значение имеет сохранение и накопление лесной подстилки под 
пологом леса, особенно на крутых склонах горного ландшафта Ар
мении.
Ереванский сельскохозяйственный Поступило 28 XI 1953 г.
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MhHUtffh ИПЬГЬ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Պ'ի { ի հանի անտառային տնտեսութ՛յան հիւ/եական բ ուս ա կան ֆ1ւտո~ 

ցենոզայի և հողային ծածկոցի ։ի ո ի> ա ղղ ե ց ու թ յ ո ւն ը սլար զելու նպատակով, 
մեր կողմից որոշվել է անտառային տարրեր ծառատեսակների տերևներ ի և 
անտառային թափվածքի րնղհանու ր քիմիական կազմը։ Մենք ցանկացել 
ենք պարզել նրանց մ ո ի։ ր ի որակական և քանակական կազմը, որպես րոլյ֊ 
սերի սնն դ աո ա֊ թ յ ան աղբյուր։
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Անալիզի համար վերցրել ենք հետևյալ ձ աո ա տես ա կնե ր ի տերևները 
և անտաոային թ ափւէած քը թխկի, բոխի, կաղնի, հաճարի, կենի և սոճի/

Սաացված տվյալները հնարավորություն են տալիս անելու. հետևյալ 
եզր ակաղ ութ քունն ե րը։

1. Միևնույն կլիմայական և ա շիւ ու րհա դր ա կան պայմաններում ան- 
ւոաոաքին ծառատեսակների տերևները և անտաոային թւսփվածքր տար
րեր քիմիական կազմ ե քանակական հարաբերություններ ունեն։

2. Տերևների և թափվածքի քիմիական կազմը կախված է ւսնտա- 
ռային ծ ա ո ա տես ա կն ե ր ի կազմ ից ։

3. Անտաոային ծառատեսակները յուրաքանչյուր ա ա ր ի իրեն զ վե
գետացիայի ընթացքում հողից վերցնում են հ ս կա յ ո։ կան ք ան ա կ ո ւթ յ ա մ ր 
սննդանյութեր, որոնց մի մասը որպես թափուկ (Օ՚քՈՁ/ւ) կուտակվում է 
հողի մակերեսին։ Գրա հետևանքով անտաոային հողերի սննդի մեծ մասը 
աոաթսնոււք է ւսնտալւային ։)եոած օրգանական նյութերի հաշվին։

4. Անտաոային ծ ա ո ա տե ։։ ակնե ր ի փարթամ զսւրգացմւսն հ ս։ լք ա ր խո
շոր մ ողով րդա֊ տն տ եսական նշանակություն ունի անտառային թաւիվւսծքի 
կուտակումլ։ և պահպանումը, մանավանդ հայաստանի լեռնային լանդշաֆ
տի թեք լանջերում։
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В. О. Бабаян

О жизнеспособности неспелых семян пшеницы

За последние годы в литературе все чаще стали появляться сообще
ния, свидетельствующие о возрастающем интересе и изучении растений, 
полученных от неспелых семян. Следует отметить, что получение расте
ний от неспелых семян привлекало внимание людей с незапамятных вре
мен. По данным Модилевского [9], этот вопрос имеет 2200-летнюю дав
ность. Данными, полученными еще в XVIII—XIX вв., было установлено, 
что неспелые семена прорастают быстрее спелых.

Свойства неспелых семян в Советском Союзе изучали Модилевский 
и Бейлис-Вирова. Ими установлено, что семена, собранные в возрасте от 
9 до 11 дней после цветения и до полного созревания, обладают жизне
способностью и прорастают.

За последние годы особенно большое внимание обращается на выяс
нение биологических свойств растений, полученных от неспелых семян. 
Эти исследования привели к выводу о՝ том, что неспелые семена облада
ют незакрепившейся наследственностью, и растения, полученные от них, 
проявляют глубокие биологические изменения [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Так, например, А. А. Агинян [1] установил, что неспелые семена 
требуют для своей яровизации более короткий срок, чем спелые. Он изу
чал озимые пшеницы Украинка (эритроспермум), период яровизации 44 
дня, и Краснодарка (фе.рругинеум), период яровизации 40 дней, а также 
озимую рожь Казанская 5+6 [2], период яровизации 40 дней.

При посеве Украинки семенами, собранными в возрасте 9, 12, 15, 19, 
27, 40 дней после цветения, выколосились, соответственно, после яровиза
ции в течение 10, 20, 20, 20, 40, 40 дней.

Такая же закономерность установлена С. И. Корюкаевым и Е. И. 
Виноградовой [6] в отношении озимой пшеницы ДС-2444/2 (ферругинеум). 
Этими же и другими авторами установлено, что при посеве неспелых 
семян растения легко изменяются, образуя новые формы. Е. И. Виногра
дова [4, 5] наблюдала случай образования из озимой пшеницы ДС-2444/2 
(ферругиеум) путем посева неспелых семян разновидностей: лютесценс, 
мильтурум, субферругинеум. Из озимой пшеницы Красный гибрид 
(мильтурум) образовались формы: лютесценс, эритроспермум, ферруги
неум, велютйнум, пиротрикс. А. А. Агинян и В. О. Бабаян [3] путем по
сева неспелых семян озимой пшеницы велютйнум получили разновид
ности лютесценс и эритроспермум.

Отсюда видно, что изучение неспелых семян представляет большой 
теоретический и практический интерес.

В настоящей статье приводятся результаты проращивания семян.
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собранных в различных фазах эмбриогенеза. Изучались: прорастаемость 
и энергия прорастания неспелых семян, мощность ростков, количество 
и мощность корней. Изучение проводилось над двумя разновидностями 
пшеницы—ферругинеум (селекционный сорт Армянка) и эритроспермум 
(селекционный сорт Украинка).

Опыт проводился по следующей методике: на массиве данного сорта 
в 1952 году отмечалась дата цветения растений. Все колосья, средняя 
часть которых цвела, обозначались цветной ниткой и з;атем убирались 
через 5, 11, 16, 26 и 37 дней. Семена последнего срока сбора были почти 
вполне спелыми. Уборка производилась колосьями, которые в пучках хра
нились в комнатных условиях до февраля 1953 г., после чего были обмо
лочены.

Нужно отметить, что семена, отличающиеся в возрастном отношении, 
отличаются также и по величине, внешнему виду и содержимому. Так, 
пятидневные семена в момент уборки были довольно мелкие, они запол
няли лишь 2/3 полости чешуек, имели зеленовато-белый цвет и содержали 
прозрачную, зеленоватую, водянистую жидкость. Они же в воздушно-су
хом состоянии приобрели желтовато-белый цвет, сильно сморщились и 
имели легко отделяющуюся кожицу. Семена одинадцатидневного возра
ста в момент уборки были сочно налиты, по величине превосходили нор
мально спелые семена, имели зеленый цвет с серебристым налетом с мо
лочно-водянистым содержанием. После высушивания они приобрели 
бледножелтую окраску, по длине равнялись спелым семенам, но были 
значительно тоньше и сильно морщинисты. Семена 16-дневного возраста 
в момент уборки также были крупнее спелых, имели зеленый цвет с се
ребристым налетом, содержали молочно-белую, довольно густую жид
кость с затвердевшим ядром. Эти высушенные семена отличались от спе
лых лишь тем, что были сильно морщинисты и имели окраску несколько 
бледнее нормальной для сорта. 26-дневные семена в момент уборки по 
величине не отличались от спелых, имели желтоватый оттенок, содержали 
белую творожистую массу, которая с трудом выдавливалась. Эти высу
шенные семена отличались от спелых лишь некоторой приплюснутостью 
с боков и слабой морщинистостью в виде гладких углублений. Абсолют
ный вес семян указанных сортов по вариантам приведен в таблицах 1, 2.

Полученные семена были поставлены на проращивание в чашках 
Петри, в комнатных условиях. В каждую чашку помещалось 100 зерен. 
Смачивание водой производилось одновременно. Проращивание повторя
лось три раза—13—21/1У, 10— 19/У1 и 1 —10/УП. .

Учет проросших семян производился в течение пяти суток до прекра
щения дальнейшего прорастания.

Данные энергии прорастания и всхожести семян приводятся в таб
лице 1.

Из таблицы видно, что энергия прорастания неспелых семян значи
тельно превосходят энергию спелых семян. Так, по сорту Украинка через 
одни сутки проросло 89,7% зерен, находящихся в фазе зеленой спелости,
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Энергия прорастания и всхожесть семян при разной фазе спелости
Таблица 1
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«3 Спелая 37 47,2 50,3 99,3 100 100 100 100
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я Восковая 25 31,2 54,0 99,3 100 100 100 100
X 
ее Молочная 16 18,5 93,0 100 100 100 100 100

к р Начало молочной 11 8,6 92,7 99,7 100 100 100 100

>» Зеленая 5 3,9 89,7 91,3 94,6 95,6 95,6 95,6

Спелая 37 45,4 74,0 99,0 99,3 99,3 99,3 99,3

X Восковая 25 32,9 88,0 100 100 100 100 100
X

Молочная 16 17,9 96,3 100 100 100 100 100

р м Начало молочной 11 7,9 93,0 98,0 98,7 98,7 98,7 98,7

Зеленая 5 3,3 71,3 80,7 82,0 88,0 87,0 87,0

92,7% зерен—начале молочной спелости, 93%—молочной спелости, а спе
лые семена за одни сутки проросли лишь на 50,3%.

Таким образом семена, собранные в молочной и в начале молочной 
спелости, в начале проявили большую энергию прорастания.

Однако, в дальнейшем неспелые семена отстали от спелых. Т.ак, на 
пятый день количество проросших семян зеленой спелости Украинки со
ставляет 95,6% против 100% спелых семян и по сорту Армянка 87% 
против 99,3% спелых семян.

Таким образом, всхожесть спелых семян значительно выше, чем у 
неспелых.

Известно, что семена в нормальных условиях прорастают за счет пи
тательных веществ эндосперма. Условием прорастания семян является 
всасывание ноды и переход питательных веществ эндосперма из нераство
римой формы в растворимую, конечно, при наличии прочих необходимых 
условий. От скорости всасывания воды семенами и от состояния питатель
ных веществ эндосперма и зависит энергия прорастания.

У неспелых семян оболочка еще не полностью сформировалась и 
сквозь нее вода без особого затруднения поступает во внутрь эндосперма.
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Кроме того, эндосперма неспелого семени содержит в большом коли
честве растворимую форму пищи—сахара. Так например, А. А. Агинян 
и С. М. Минасян изучали изменение содержания растворимых сахаров у 
эмбрионально разновозрастных семян. Ими установлено, что семена Укра
инки, собранные через 14 дней после колошения, содержали 558,8 мг 
растворимого сахара на каждый грамм абсолютно сухого вещества, соб
ранные через 25 дней после колошения содержали 174 мг, а спелые— 
23,7 мг. Наличие растворимых форм сахара дает возможность зародышу 
сразу начать питаться и двинуться в рост, как только в него поступает 
вода.

Следовательно, высокая энергия прорастания неспелых семян объ
ясняется главным образом их физико-химическим состоянием.

Сравнительно низкий процент прорастаемости семян, находящихся в 
состоянии зеленой спелости, можно объяснить тем, что они сняты с расте
ния в то время, когда их зародыш даже не начал дифференцироваться и 
находится в состоянии 14—16 клеток, а в эндосперме еще не началось 
накопление крахмала (Модилевский [10, 11]).

Хотя зародыш таких семей заканчивает процесс развития при после
уборочном высушивании (Дзюбенко [12], все же недостаток питательных 
веществ в эндосперме и слабость зародыша приводят к выпаданию неко
торой части семян, что и снижает процент всхожести. Проросшие семена, 
в результате тех же причин, образуют очень слабые, тоненькие ростки. 
Прорастаемость семян молочной спелости выше (стопроцентная), как это 
видно из таблицы 1.

Производились также измерения ростков. Измерялись высота расте
ний, максимальная ширина листьев, длина корней, подсчитывалось коли
чество корней и сколько из них несут на себе вторичные корни. Измеря
лось 50 растений каждого варианта. Полученные средние арифметиче
ские цифры по трем повторностям приводятся в таблице 2.

Из таблицы видно, что величина ростков семян восковой спелости 
больше, чем у остальных возрастов. Так, например, у семян сорта Украин
ка получены следующие показатели: ростки от спелых семян имеют высо
ту 18,3 см, ширину листа 3,5 мм, длину корней 12,2 см, в то время как 
соответствующие цифры у семян восковой спелости 19,4, 3,5 и 13. У се
мян остальных возрастов молочная, начало молочной, зеленая—размеры 
ростков, листьев и корней снижаются и соответственно выражаются циф
рами: 17,7, 2,6 и 11,7, 13,5, 2,1 и 11, 9,4, 1,8 и 5,3.

Таким образом данные показывают, что наибольшей жизненностью 
обладают семена, находящиеся в состоянии восковой спелости.

В свете мичуринской биологии, описанные факты можно объяснить 
следующим образом. Выше отмечалось, что неспелые семена не облада
ют вполне закрепившимися наследственными свойствами и дают измене
ния как морфологические, так и физиологические. Выясняется, что наи
более податливыми к изменениям являются растения, полученные из се
мян восковой спелости.
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Таблица 2
Величина ростков семян, находящихся в различных фазах спелости на 10-й день 

проращивания 1953 г.
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Зеленая 5 3,9 9,4 1,8 5,3 2,7 0
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Организм, наследственные свойства которого не закреплены, естест
венно должен обладать расслабленной избирательной способностью, т. е. 
в выборе специфической для себя пищи он проявляет меньшую требова
тельность, переносит некоторые отклонения. Это расширяет возможность 
использования условий среды, организм «с большей необходимостью всту
пает в единство с условиями жизни» ([7], стр. 21). Поэтому семена воско
вой спелости, так как они имеют расшатанную наследственность и доста
точное количество питательных веществ в эндосперме, дают лучшие пока
затели жизненности.

Семена, находящиеся в состоянии зеленой, начало молочной и молоч
ной спелости, также обладают расшатанной наследственностью и способны 
давать крупные ростки. Но т. к. эндосперм таких семян не в состоянии 
обеспечить прорастающий зародыш достаточным количеством питатель
ных веществ, поэтому зародыш голодает и дает слабые ростки. Немало
важную роль при этом играет слабость самого зародыша.

Приведенные данные говорят о том, что неспелые семена, если они 
обеспечены в достаточном количестве питательными веществами, дают 
более крупные ростки.

Результаты описанного опыта аналогичны результатам работы Т. Д. 
Лысенко [8]. проведенной им ® 1941 году, когда по его совету в районах 
Сибири и Казахстана яровые хлеба были собраны в недозревшем состоя
нии, причем «лучшее зерно как для продовольствия, так и для посевных 
целей» было получено с массивов, собранных в неспелом виде.
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На основании приведенного материала можно предполагать, что 
дальнейшее изучение биологии неспелых семян и полученных от них 
растений должно иметь не только теоретический, но и практический инте
рес в частности для семеноводства пшеницы.

Институт генетики Поступило 4 XII 1953 г.
и селекции растений АН Арм. ССР
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ՑՈՐեՆՒ ԽԱԿ ՍԵՐՄեքհ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդվածում բերված են տարրեր հասունություն ունեցող ցորեն/։ 
սերմերի ծ լ ուն ա կ ո ւթ յ ան վ ր ա կատարված դիտողության արդյունքները։ 
Ո ւսումնաս իրվել է քսակ սերմերի ծլման էներգիան և ծլուն ա կութ յունը։

Տափվել է ծիլերի և արմատների երկարությունը, տերևների է,սյ՜ 
նությունը։ Հաշվվել է արմատների քանակը և քանթսը նրանցից ունեցել 
են իրենց վրա երկրորդական ա ր ։1 ա տն ե ր ։

Սերմերը հավաքվել են «ՈւկրսւինկաՏ (էրիտ րոսսլերում ) և <րՍ.րմի- 
անկա!> ( քիե ր ր ուղ ինեում) սորտերի մասսիվից։ Ծաղկման օրից հաշված 
5, 11, 16, 27, 37 օրական հասակում, վերջինները եղել են համարյա հա
սունացած։
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'Մ1ե!1ումը կատարվել է երեր կրկնողությամբ։ Պարզվել է, որ ամե
նից բարձր ծլման էներգիա ունեն այն սերմերը, որոնք գտնվում են՛ 
կաթնային և հա սուն ար մ ան ավելի վազ շրդաններում։

Ծլունակության ուսումնա Ա ի ր ո ւթ յո ւն ը ցույց ավեր, որ հաււունու- 
թ լան բոլոր շրջաններում գտնված սերմերը, բարի 5 օրական,—կանաչ 
հասունութ լան սերմերից' նորմալ ծլում են։ եանաչ հասունության սեր
մերի ծլունակությունը համեմատաբար ցածր է, որը կարելի է բացատրել 
էնդոսպերմի սննդանյութերի պակասությունով։

Չափումները կատարվեք են սերմերը ծլման գնելուց ՜10 օր հետո։ 
Ամենից բարձր ցուցանիշներ տվել են մոմային հասունության։ սերմերը։ 
Ավելի վազ հասակի սերմերի ծ ի լեր ը աստիճանաբար փոր ր ան ում են հ ա * 
սակի փոքրացման հետ միասին։

Այսպիսով ստսւցվում է, որ ամենից բարձր կենսականություն ունեն 
մոմային հասունության սերմերը։ Այո երևույթը կարելի է բացատրել 
նրանով, որ ի։ ակ սերմերի մ աո անցական հատկություններն ամրացած 
չեն, ընւորոցականո։ թյունը թուլացած է, նրանք միջավայրը օգտագործելու 
ավելի լայն հնարավորություններ Ունեն։

Փորձի արդյունքներից կարող ենք դա լ հետևյաք եզրակացության։
Սննդանյութերի բավարար քանակության դեպքս։.մ ի։ ա կ սերմերը 

տալիս են ավելի խոշոր ծի/եր։ Խակ սերմերի և ն ր ան ց ի ց ստացված բույ
սերի բիոլոդիալի ուսումնասիրությունը ունի ոչ մ ի ա յն տեսական, այլև 
գործնական նշանակություն, մա սն ա վ ո ր ա պես ցորենի սերմնաբուծության 
համ ար։
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ԿՈհՐԱՑՄԱՆ ԱՋԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ԿԱՆԳՆՄԱՆ եՎ ՔԱՅԼեԼՈհ ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐԻ 
ՋեՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՕՆՏՈԳԵՆԵԶԻ ՎԱՂ ՍՏԱԴԻԱՆԵՐՈՒՄ

Անալիզատորների փոխն ե րզործ ու ն ե ու թ յան ո ւս ոլ/Ո։ ս։ ո ի ր մ ան հ ա ր ց ը 
հանդիսանում է պավլովյան ֆիզիոլոգիայի կենտրոնական պ ր ո րլեւքեե ր ի ց 
մեկը։

If լ*1ւ ե I ււ ւ[ դրանից, մ ե ր տո/ս[ խնդիր է դրված ուԱոԼ ffltասիրել ճագար
ների կանգնելու և քայլելու ռեֆլեքսների ձևավո րմ ան րն իք ա ց ք լ։ տեսո/լա֊ 
կ/սն ան ա ւ իգա տ ո րն եր ի /խասելու կամ հեռացնելու դեպքում նրանց օնտո
գենեզի վաղ ստադիաներում։

Մոտոր ֆունկց [/աներ ի վերականգնման պրոցեսում, ինչպես ցույց են 
տվե/ Հս։ ս րա իք յ ան ի | 7] /[/որձերը, հսկա րսկան նշանակություն ունեն մաս֊ 
ն/։։/[որասլես լարիրինթայ[/ն ապարատը և ետին արմատիկները. ինչ վերա
բերվում է տեսողական անալիզատորին, ապա նրա դերը խախտված մոտոր 
ֆունքլզ խոյի վերականգնման գործում մինչև այմմ ք իչ է ո ւս ու/fl։ ա U ի ր /[ ած, 
առավել ևս օն տոգենե զի վազ ստադիաներում ['**']*

Այդ իսկ պատճառով մենք տվյալ աշխատանքով անհրամեշտ համա
րեցինք պար գել տեսողական ան ա լի զա տ ո ր ի դերը կանգնման և քայլելու 
ռեֆլեքսների ձևավորման գործում։

Հաս րա թ յան ի աշխատանքները |.Հ?| ցույց տ վե ց ին , որ եթե 4---5 ամ
սական շնիկներ [/ն, որոնց թս։ թ ե ր ը նախօրոք խաչաձև ամպուտացիայի են 
ենթարկված, զրկել տեսողությունից' աչքերը սև շ ՈրՈ/[ կապելու միջոցով։ 
ս/պա այդպիսի/ զրկում ը չի անդրադառնում կենդանիների լռկոմոտոր և 
մյուս (սա ի։ /։/ n/./fit ե ր [/ վերացման վրա։

Որքանով որ ն մ ան /[/որձեր մինչև հիմա չեն կատա րված ա վե յ ի վաղ 
հասակի կենդ։։։նիների վրա և մյուս կո/լմից, կեն դան ին ե ր ը չեն կուրաց- 
վս/ծ էն ո լ կ լ ե ///ց ի այ [/ մ[ւ9ոցո։[, մեզ թվում է, որ ըն դգրկելով վաղ հասակը 
և կիրառելով կ ո լ ր ա ց մ ան մեթոդը հն ա ր ա վո ր կլինի վերջնականապես պ ա ր - 
զելու տեսողական ան ա լի զա տ ո ր ի դերը կանգնելու և քայլելու ռեֆլեքսների 
ձևա/[որման գործում։

Եթե տեսողական ։։։ն ա լ ի զա ։ո ո րն ունենա ր որևէ ն շան ա կու թ յ Ո ւն /Ո- 
կոմոտոր խ///խտոէ ifiiերի վերացման գործում, ապա բնական է ենթադրել, 
որ ն ս։ պետք է ունենա որոշ նշանակություն նաև կանգնելու, քայլելու 
ռեֆլեքսներ ձեռք րերելու պ ր ։/ ց ե ս ո լ մ ն ո լ։ ս։ ծ ին կենդ/սնիների մոտ։

ՄեթՈդիկ.Ա: Փ/ւրձերը դրվել են in ս։ ր ր ե ը հասակի ճագարների վրա, 
սկսած ծնման առաջին ի ս կ /քամից։ Աչքերի հեռացումը կատարվել է ստե- 
ր[՚ւ "[‘Այմսւններր/ւմ, ն ո ր ա ծ [/ն ճ ա գա ր ի կն ե ր ը , որոնք, ինչպես հ /։։յ ան ի է, 
ծնվում են կույր, են թ ա ր կ/[ ե լ են էն ու կլ եաց ի ա յի հետևյալ կերպ սուր լան
գետի մ իջոցով ան 9//։ ։։/1[ ե լ են կոպերը, ապա օրրիտայից փոքրիկ կեոիկի 
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միջոցով դուրս է հանւվել աչքի խնձորիկը։ Ակն ա յ ին ն ե ր վ ա ան Ո թ ս։ յ ին 
փունջը կապվել և ապա կտրվել է »/’ կր ատ ի ։քխւււյւււի

Աչքերի հեռացումիդ հետո վիրադաշտը մշակվել է սպիտակ ստրեպ
տոցիդի փոշի ով։ Հետօպերացիոն շրջանում թ արաի։ային։ ր ա ր գ ու թ յ ո ւններ 
աչքերում տեղի չեն ունեցել։ Էնուկլեացիայիդ հետո կուղերը չեն կա1ս[եր

Ոչ Ը,11ո[' դեպքերում է հաջողվում նորածին ճս։դարիկների խնձորիկ֊ 
ների ա ւք ր ո ղ ջ ա կ տն հեոացումր, որոշ դեպքերում խնձորիկն օրրիտտյթյ 
դուրս հանելիս պա տռ վ ում է, դ ր ա շնորհիվ լ ր ի վ հեոաւյում տեղի >, ի ու֊ 
ն։ են ում, րայց նման դեպքե րում աչքի ապակենման հեղուկը միշտ դուրս է 
թափվում, ոլ ա յսպիսով խն։ ձորիկի պարունակությունը լ ր ի վ դատարկվում Էէ

1յ որ ս։ծին երիտասարդ ճագարիկների մոտ էն ո լկլե ա ց ի ան։ կատու րվել 
է ա ո անդ նարկոզի։ Հասուն։ ճագարների էն։ ո ւ կ լե ա ց ի ան։ ան ց է կացվել եթե֊ 
րային ն ա րկո ղի տակ, ոէյն էլ ոչ բոլոր դեսլքև րում, էն ո ւկլե ա ց ի ս։ յ ի ց հետո 
աչքերի խնձ ո ր ի կն։ ե ր ը քննվել են' / ր ի վ հեոացումր ստուգելու ն ։զ ա սւ ակուի 
Փորձարկված ճագարներից ունեցել ենք 3-մաւն յա 6 ճսւդարիկ։ 5-<րամյա' 
5 ճադարիկ, 10-մամ լա' 5 ճադարիկ, 3 օրական հասակում' «5 ճադարիկ, 8 
օրական հսւռսւկում ֊I ճադարիկ, 1 ամսական հասակում 3 ճագար և հա֊ 
սուն' 7 ճագար։ Ընդամենը փորձի տակ եղել են 35 ճագար, ի“կ կոնտրոլ 
ճագարների հետ միասին 50 ճագար։

1'ոլոր հասակի ճագարների վարքադիծր մանրամասն ո ւս ումեաս ի րվել 
և նկարագրվել է մինչև էնուկլեաց իան ե էն։ ո ւկլե ա ց ի ս։ յ ի ց հետո ինչպես, 
օրինակ, ոլշադրոլթյուն է դարձվել նրանց սողալու, քայլելու, նստելու, 
կանգնելու ոեֆլեքսների վրա։ Է'ա ց ի դրանից ուշադրութ յուն է դարձվել 
ստատիկ և ստատոկինետիկ ռեֆլեքսներ ի վրա, որոնցից հաշվի են առնվել 
լա ր ի ր ին։ թ ա յ ին, պարանոցային ե դիրքային ո եֆլեքսնե րը։

Սսւ1Ա(յԼ|էսծ Ա1[Ս| ]Ո1 ն|)(!եյւը: ի՛նչպես հայտնի է ճս։ դա ր իկնե ր ր ծնվում են 
մերկ, կույր և ականջնե րը փակ պառկած ծոծրակի վրա։ ծ ե ղաշ ։։։ ր մ վ ու մ են 
սողալով, որի ընթացքում ճս։ դարիկն։երը հաճախ գլուխները ը ա րձ ր ։ս դնում 
և իջեցնում են։ 3-րդ օրն։ ո ւմ եղան։ Ո ւ մ է սողալու ակտիվությունը։ մ֊րւլ 
օրն արդեն։ հ ս։ մ եմ ա տ ա ր ա ր սողում են։ լավ, ս։ ո ջև ի վերջսւվ։։րո։ թյու ններով 
մերթ ընդ մերթ նաւյն։իսկ հենվում են։ թաթերի վրա։ Այնուամենայնւիվ, 
սողալուն։ մասնակցում են կրծքային։, որովայն։ ս։յին։ և կոնւքալին։ հատված
ները։ 5-րդ. օրը սողալու կրծքալին։ երևույթը վերանում է և դաոնում հազ
վագյուտ։

Այսպիսով նորածին։ ճագար իկնւերը քայլելու և կանւգնեյռւ րն։դունա֊ 
կոլթյունւներ ձեռք են։ րերոլմ ա ։։ տիճան։ աբար, ըստ որում կենդանին դս։ն- 
դադորեն։ բարձրանում և քայլում է շնորհիվ / ոկո մ ո ց ի ոն կ ո ռ ր դ ին։ ա ց ի այ ի 
զարգացման։: կուրացված և կոնտրոլ ճսւգարիկների մոտ լւողալուց քայլ
քին անւցնելը սկսվում է ն։ ր ան։ ո վ՛, ն ս։ ի։ որ կրծքային։ մասն։ են։ կտրում հա
տակից, ասլսլ' որովայնային ու կռնւքսւքին։ մասերը։ '/* ա յ լք ին հարմարվելու 
այս դո ր ծ ո ։լո Լ թ յ ո ւն։ ը տևում է — 3 օր, ո ր ի ց հետո կենւդտն։ ին։ ան։ զն։ ում է 
1րիվ բ՚՚՚յւըի^1 ե ցատկելուն, րստ որում ցատկելը սկզբից սակավ երևույթ 
է՛, իսկ ‘^’կ/՚գ երեք օր հետո դառնւում է հաճախակի։ Երբ սրբան։ին։ կամ ւղոչի 
հա սւվածնե ր ին։ ձեռք ենք տալիս, ցատկում և խրտնում են։ 6-րդ օրը ականջ
ները դեռ թույլ են։ և ընկած են։ ծոծրակի վրա։ 7-րդ °րր նկատվում 

ււ՚Ւ‘1 նորմալ քայլելու ե րևու յթ ր, րայց երրեւՈ։ գլորվռւմ և ընկնում են։
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Նույն մ ում անս։կտշրջտնսւ մ նկատվում է նաև ք"րի երևույթը՝ կենդանին 
սկսում է է111,։!' հատվածը քորել ետևի վերջավորություններով, ոտքերի 
հարվածները կպչում են աչքի) ականջի արմատի և դն չ ի հա տվածնե ր ին. 
ղրա նշանակությունը պարզելռւ համար երեք Դադարիկների մոտ վերջա
վորությունն ե ր ր կապվել են և այսպիսով թույլ չի տրվել նրանց քորեն 
այդ հատվածները, պարզվեց, որ այսպիսի Դադարիկների աչքերը մի քանի 
օրով (3—4) ավելի ուշ են բացվում, քան այն Դադարիկների աչքերը, 
որոնց ոտքերր կապված չէին։ Այաղիսով քորը մեխանիկորեն նպաստում 
է կոպերի անդատմանը։ ք*ստ երևույթին քոթր նպաստում է նույնպես մե
խանիկորեն ականջի բացվելուն։

Վերևում նկարագրված երևույթները տեգի են ունենում նաև կու
րացված Դադարիկների մոտ և համապատասխանում են այն մ ամանակս։֊ 
շրջտնին, որում այդ երևույթներն առաջ են դալիս կոնտրոյ Դադարիկների 
մոտ, այն ւո ս: ր րե ր ու թ յ ա մ բ, որ կուրացվածների մոտ աչքերի հատվածի 
րօրը երկարաձգվում է 2---3 օրով և երբեմն նույնիսկ ավելին։

Մանրամասնությունները տես աղյուսակ յ\շ 1։
ինչպես երևում է բերված աղյուսակից, Դադարիկները քայլելու աոա-

ջ/'ն փորձերը ցույց են տալիս ծնվելուց 5---!) օր հետո, [թիվ նորմալ քայ
լելու ունակություն ձեռք են բերում 7--- 12 օր հետո։ Աչքերի բա ց ո լ ։1 ը
սկսում է 8 —12 օր հետո, անհրամեշտ է նշել, որ աչքերի քացումը սկսվում 
Լ աջ ւսչրխյ, այնուհետև բացվում է ձախը, ըստ որում բացումը սկսվում 
Լ աչքի ետին անկյունից և տարս։ծվում դեպի քթա լին անկյունը։

Հ. Գ. Գեմիրչօղւյան ի հետ կատարած աշխատանքում ան ց է կա ց վ ած 
նոր ծնվ՛ած տարբեր հասակ ի Դա դա ր ի կն եր ի է լե կ ար ոո ետ ին ոդր ա մ մ ալի ուս ու մ՛
նաս ի ր ութ յ ուն, որտեղ րնդդրկվ ել են ծնվելս։ առաջին ի"կ Օ ր ի ց մինչև հա֊
սուն ՞էասակներբ և պարզվել է, որ լույսին աոաջին պատասխան 
կան ռեակցիան տ ա լի ս են 7---10֊բդ օրերում, ալն մամանակ, երբ 

է լ եկտրա- 
որ նրանց

մոտ սկսվում է աչքերի կիսով Տ ա ։ի բացում ր։ Ուսումն աս ի բութ յուն ը կա
տարված է օս ց ի լոդր աէիով, է լեկտ ր սկա բ դ ի ո գր ա ֆո վ և նուրբ հայևլիավոր
դա լվան ո մ ե տ րով։

ելին ի կա կան դ իտումեերը, որոնք կատարվել են ե բեխ ան եր ի վրա, Երե֊
վանի կույրերի ինտերնատում, հանդիպել ենք ինչպե ս կույր ծնված, նույն֊ 
"Iես և տարբեր պատճառներով կու ր աց ված եր եխան երի, որոնց մոտ չի 
եգել թա1ւելու և կանգնելու ռեֆլեքսների ձևավորման ընդհատում։ Կույր 
երեխաներն աԴման տեսակետից ե ւո չեն մնում տեսնող ե րե խ անե ր ից ։

Սսսսցվւսծ արդյունքների քննարկու մ՛ը: Հիմ՛նական փաստը, որն արմա

վի է ուշադրության, կայանռլմ է նրանում , որ կուրաց ում ր վաղ հասակում 
չի ազդում օրդան ի զմ ի կանդնելու և քայլելու ռեֆլեքսների ձևավորման 
վրա։ Կուրացված Դադարիկներն իրենց մ ամանակին ձեռք են բերում նոր֊ 
մալ Հճադարին հատուկ նստելու, քայլելու և կանգնելու ունա կություններ։

Տևսողո։ թ յան բա ց ակա յու թ յ ո ւն ը Դադարների մոտ, սկսած նրանց ան֊
տատական զարգացման վաղ ստադիաներիդ, հավանաբար կոմպենսադվում 
է լսողության, հոտոտելիքի և մյուս անալիզատորներով, ս։ յն պ ե ս որ կու
րացված Դադար իկներ ը մ ամանակին կարողանում Են կանգնել և քայլել։

է՝ ա յանգս ւ ր։։ վ ի [4] աշխատանքներից հայտնի է, որ վաղ հասակ։։։ մ 
կուրացված կենդանիները ետծննդյան զարգացման րն թ ա ց քում իրենց

1138ՇՇ1Դ13 VII, № 4—3
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1 1 1 8^1 51 թ. 8 օր 8 10 10 14 — — 16 10 17 9 17 20 8
2 2 9/VI 51 թ. 7 9 11 9 13 — — 15 10 18 8 17 21 7
3 3 8 VI 51 թ. 8 8 11 11 15 — — 17 10 17 9 16 20 8
4 4 9 VI 51 թ. 7 8 12 9 12 — — 15 10 16 10 17 20 8
5 5 9^1 51 թ. — 9 10 10 14 8 12 16 10 15 9 — 20 8
6 6 8'VI 51 թ. — 8 11 9 12 8 13 15 11 16 10 -— 21 7
7 11 1 11^1 51 թ. 3 8 9 9 12 — •--- 1 ՜՛ 9 17 7 15 24 7
8 2 3 7 9 9 12 -— — 15 9 18 8 15 24 7
9 3 3 8 8 8 1 1 — — 15 10 17 8 15 24 7

10 4 3 8 9 9 12 ■ — — 14 9 17 8 15 25 7
11 5 3 9 10 11 12 — — 15 9 16 9 14 24 7
12 6 — 8 9 9 12 11 14 15 10 15 8 — 24 7
13 7 — 7 9 10 12 11 14 15 9 16 9 — 24 7
14 III 1 26/71 51 /3. 10 մ ամ 4 7 7 9 — — 12 9 16 6 11 17 5
15 2 5 8 9 9 — - ~ 12 9 16 6 11 20 5
16 3 7 10 11 12 — — 12 9 16 5 12 19 5
17 4 5 8 8 9 — — 12 9 15 6 13 18 5
18 5 5 8 7 8 — — 12 9 15 6 13 19 6
19 6 — 4 7 7 8 9 11 12 9 13 6 — 18 5
20 7 — 5 7 8 9 9 11 12 9 16 6 .— 17 5
21 IV 1 4/VII 51 Ժ մամ 5 7 8 9 — — 11 8 12 8 11 18 3
22 2 5 8 8 9 — — 11 9 12 8 12 18 3
23 3 5 8 8 9 — — 12 8 11 9 11 18 3
24 4 5 7 9 9 — — 11 9 13 9 11 18 3
25 5 5 7 Ց 9 — — ւ ։ 8 12 8 11 18 3
26 6 — 5 7 8 9 12 14 11 8 12 8 — 18 3
27 7 — 5 7 9 9 12 14 12 8 12 8 — 18 3
28 8 — 5 7 9 9 12 14 11 8 12 8 — 18 3
29 9 — 5 7 9 9 12 14 11 8 13 8 — 18 3
30 V 1 9^11 51թ. 3 մ ա մ 4 7 8 10 — — 12 9 13 9 11 20 4
31 2 4 7 8 11 — — 11 9 12 9 12 20 4
32 3 ո ո 4 7 9 1 > — — 11 9 13 9 13 20 1
33 4 .. 4 8 9 10 — — 10 9 12 8 12 20 4
34 5 Ո 5 7 8 10 — -— 11 8 13 8 13 20 4
35 6 Ո 4 7 8 10 — — 12 9 12 9 12 21 4
36 7 V — 4 7 8 10 11 14 11 8 12 8 — 20 4
37 8 ո — 5 7 8 11 11 14 10 8 12 8 — • 20 4
38 9 — 4 8 9 10 11 14 10 8 12 8 — 20 4
39 VI 1 11 /V 51 թ. 1 ամիս 1 մ տ մ
40 2 » 1 ամ 4 օր
41 3
42 4 — —
43 5 — —
44 VII 1 2 տարեկան — 1 մամ
45 2 —
46 3 1,5 տար. —
47 4 —
48 5 —
49 6 » —
50 7 ձ տարեկան —
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աճով հետևաբար և ն յՈ ւ թ ա վ։ ո ի։ ան ա կո ւ թ յ ս։ մ բ որևէ կերպ չեն տ ա ր բ ե ր վու մ 
կոնտրոլ կեն դան ին ե ր ի ց ։ Ւն չպ ե ս երևում է, մեր տվյալները համ ընկնում են 
Բայանդուրովի դիտողություններին։

Սակայն մենը չենք կարոդ համաձայնվել' //.րշավսկու, Ւնգբեբմանի 
Են իկևս։ յ ի և Հովհաննիսյանի [3] ստացած տվյալների հետ, որ ի բ ր թե 
ճադա ր իկնե ր ի կուրացումը վաղ հասակում խոչընդոտ կ հանդիսանում նրանց 
պ ո ղն ո տ ոն ի կ ոեֆլե քսնե ր ի ձև ա վո ր մ ան ը, որ եթե ճադարիկներր կուրաց
վում են ծնվելուց 2 օր հետււ, ապա նրանք նույնիսկ մինչև մ֊րդ ամիսն 
անընդունակ են հակադ րել իրենց մարւևւի ծանրությունը ե ր կ ր ա դն դ ի ձգո
ղական ումին, որի հետևանքով սուլում են այնպես, ինչպես նոր ծնված մա֊ 
մտնակ։ Նույնիսկ արդեն հասուն դարձած ճադա բներ ը, որոնք վաղ հասա
կում կուրացվել կին, շա ը ո ւն ա կո ւ։1 են սոդւսլ վ։ it ր ի վրա' լայն տարածելով 
ոտքերը, որը հատուկ կ նորածիններին։

Կուրացման երևույթները բացատրելիս նշված հեղինակները ելնում 
են այն տեսակետից, որ նորմալ պայմաններում աչքերի բացվելը բարձ
րացնում կ կմախքս։յ ին մկանների լ ա ը ի լու թ յ ա ն մ ա կ ա ր դ ա կը ս ի մ պ ա տ ի կ 
համակարգության կենտրոնների միջոցով, մեծանում կ մկանների ուժը և 
այսպիււււվ ա պահ ովվո լմ կեն դան ու կանգնման ունակությունը։

Մարդկային պրակտիկայից հայտնի կ, որ եթե երեխան վա դ հասա
կում այս կամ այն պատճառ ով կուրանա մ կ, այդ հանգամանքը երբևիցե 
շի ա րղելակում ե՜րեխային կ ան դն ե լո ւ և քայլելու. ունակություններ ձեոք 
բերելուն։ Այսպիսով, ինչպես մեր սեփական ւիորձե րը, այնպես էլ կւՒ^Ւ֊ 
կական դիտողությունները խոսում են ա յն լք ասին, որ վաղ հասակում 
աոտ9ացած տեսողության կորուստը չի անդրադառնում, սւյսսլես կոկված, 
ցրավիտաց իոն (ծանրությունը ոտքերի վրա կրելու) ռեֆլեքս ձեոք բերե
լու և զարգացման վրա, որն ամենայն հ ա վ ան ս։ կան ո ւ թ լ ա մ բ բացատրվում 
է կորցրած տեսողական անալիզատորի կոմ ււլեն ս ա ց ո ւ մ ո վ , լսուլական, շոշա- 
փելիքի, հոտաոոլթ յան ան ա լի զա ւո ո րնե բ ի կււղմ ից ։ Պետք կ են թ ա դ ր ե լ, որ 
այդ պահպան ված ան ա լ ի զ ա տ ո րն ե բ ը ֆունկցիոնալ գո րծնեութ յան հենց 
սկզբից, այսինքն ծնվելուց մոտ 2 շաբաթ անց, սկսում են միամամանակ 
ծառայել, որպես կոն ււլեն ս ա ց ի ոն ւ) իջոց բաց ակս։ յոդ տեսողական անալիզա
տոր ի հա։) ս։ր:

Սեր դիտողությունները թույլ են տալիս ասելու, որ ականջների խե
ցիները կուրացված ճաղարների մոտ կատարում են նաև շոշա ւիե լ ի ք ի զգա
յարանի դերը։ Ւնչպես երևում կ մեր ւիորձերից նորածին նորմալ կենդա
նին կանցնելու և քայլելու ունակություն ձեոք կ բերում աստիճանաբար, 
դեռ աշքերր չբացված 5-- 12-րդ օրում, որը նույնսլես նշում կ կանգնելու
և քայլելու ռեֆլեքսների ձևավորման ունակու թ լան մասին։ ֆա երևու մ կ 
նաև նրանից, որ կենդանու կուրացում բ նույնպես չի ազդում տյդ ունա
կությունները նույն մ ա ։) ան ա կ ա շր ջ ան ո ւ մ ձեոք բերելու վրա։

Կուրացումից ան մ ի 9ա սլե ս հ ե ա ո ն կ ս։ ւո վ ո դ մՈտ որիկւււյի և ինիցիա֊ 
տիվսւյի կաշկանդումը հետագայում աստ իճսւնաբա ր նվազում կ։ ֆա վկա
յում կ այն մասին, որ մ լուս 0(1 անդ ակ զգալարաննև բ բ տեսողության 
ֆունկցիան իրենց վրա են վերցնում, բացառապես սովոբելոլ միջոցով, որի 
■համար պահանջվ ում կ որոշ մ ամանակ։

Գնալով կենդ անին տ ե ղա շա ր մ վու մ կ ս։ վե լ ի վստահ և արտաքին մի-
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9ավայրում համեմատաբար լավ Է կո ։լ ffi։ ո ր ոշ վ ում բան կուրացման առա
ջին շլ։9անում։ Մեր փորձերը հաստատում են Ւ. Պ . Պավլովի տյն tf խորը 
որ ւիլտսված կամ րացսւկայող անալիզատորի ֆունկց իան կարող Լ իր վրս, 

վերցնել մ ի ուրիշ անալիզատոր

Նկ. 1> ՜ճ ՛ո ։/ սւ ր /։ կնե ր ր ն կա ր սւ ՞ւ ան վ ած են ծնվելուց 10 օր հետո։ 1‘նչպևս 
երևում է րերված նկաը/tg, կոն տ ր ո լ ( սս/ /՛ աա կ ր ) և կուրացված (սևը) 
ճադարիկներն ա լ գ մ ա մ ան ա կա շր9 ան ո ։ մ ունեն մևծեր/ւն հատուկ 

նստելու

է՛ստ ՝Լո ր։ ի։ ։։ վ ի և () բրազց ովա լ /։ [»5յ դիտումների էն ։։ ւ կ լեա ց ի այ ի ց հետ 
շարժ ողութ յան ակտիվության 2 տիպի վ։ սփոիէ ոլթ լուններ են նկատվում 
ա ) շա րմ ո դո ւ թ յ ան կտրուկ իջեցում ե ր) շա ր ժ ո դ ո ւ/մ յ սւն ակտիվությա՛ 
բա րձ ր ա ց ում, որ ույս երկու տիպերն էլ իրր թե ունեն կայուն բնույթ։

Նշված երկու տիպի փոփոխություններն իրար հակասում ենք ւսյնրսւ 
նով, որ տեսողության րա ց ակ ա յ ո ւ թ լ ո ւն ր մի դեպբում հանդես է զալ/ւս 
որպես շարմոդության դ ր դ ի շ, մյուս դեպբում՝ որպես ա րգելակիշ։

Ստացված տվյալները հեղինակները բացատրում են ան ա յ ի զա ւո ո րա յ ին 
սիստեմների նորմալ փոխազդեցության խանգարմամր՝ կեն ւորոնակունդներ- 
վային սիստեմի բարձր րամ իններում ե մասնավորապես գանգուղեղի կե
ղևում ։

Միևնույն ժամանակ հեղինակները ծոծրակային րլթերում հիստոլո- 
դիական որևիցե փոփոխություններ շեն հայտնարերել։

ևույր հասուն ճագւս րն ե ր ի մ ո տ շա րմ ո ւմն ե ր ի զս պ վ ած ո լ թ յ ուն ր կամ 
կաշկանդվածությունը կտրեք ի է ր ա ց ա տ ր ե լ ա ա ր ա ծ ո ւթ լ ան մե9 *.ոշ 
կատարյալ կո դ։1էւ ո ր ոշմ ս։ մ ր ։ Մեր դիտումներր շեն հաստատում՛ նաև այն՛ 
որ էն ո ւկլե ա ց ի ա յ ի ենթարկված կենդանիները սողալուց րայլրինէ և բույլ- 
,բ ի ց ցատկելուն անցնում են ուշ, բան տեսնող ճ ա դու րն ե ր ը։

'Լոլոիւովը և Օրրազցովան |>5 յ նշում են, որ կոն տ ր ո լ և կուրացված 
ճագարների մ/ւհև մ աշկա յ ին ո ե ց ե պ տ ո րն ե ր ի խրոնակսիայի ա ո ան ձն ա պես



Նկ* ճադարիկքշ կո ւր ա ց վ ե լ է ծնվելուց 10 մամ հետ ոք ն կա ր ահ տնկ
վել է 10 օր հետ Ոք ցույց է 

շնորհիվ ընդունակ է 1>այ^*ԷՀ

տալիս պո ղն ո տ ոն ի կ ոեֆլերսըք որի 
մարմինը րարձր պահելու! Հատակից։

Նկծ 3* եուրացվել են ծնվելու ց 3 օր հետո (նշված են խաչով^ք նկա
րահանված են 25 օր հետո։ ինչպես եր/ւոււք է րերված ն կարից ք կու
րացված ճադսյրի կնե ր ր իրենց նստելու, ղի ր րով ունչով չեն տարրեր- 
վում կոնտրոլ ճաղարներիցք որ կույր ե կոնտրոլ ճադարներր նույն 
հասակում րնդւ::.նակ են աղատ րսւյլելոԼք նստելիս հասուն ճագարին 

հատուկ նորմալ պողս/ ընդունելու։



Նկ» 1 ճաղարր կուրացվել էծնվեքուց 6 օր հետո t ն կարահտնվտծ է 
23 օրական հասակում։ ճաղարր րա լքելիս րեղիկներր շփում է հատա

կին) ականթներէն տվել է աո.աջն ալին կողմնային վերին լալն ղիրր։ 
Ետին վե է ջա վ ո ր ո ւթ / ուննե ր ր մասամր ձղված են 4*шлЬ ^Р^РпРЧ 

էտապին անցնելու, համար։

Նկ. 5. Զէտեղված ճաղարներից կոնտրոլ ճաղարն է) ո ր ի

մոտ րւսցակայում է կու֊յրին հատուկ ականջների և ղլի*ի ՂՒ^^էԼ։
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տարբերություն }կտ: Խ ր ոն ակսի կ մեթոդը, լինելով ավելի նրբագույն և 
օբյեկտիվ ցուցանիշ, ցայտուն կերպով ապացուցում է սյյ^1 փաստը, որ տե- ւ 
սողա թյան բացակայությունը չի ազդում մաշկային ռեցեպտորների դրր- 
դըոականու թյան վրա.

Արտաքուստ կարելի է կարծել, որ դանդաղկոտությունը կույրերին 
հատուկ հաստատուն երևույթ կ, սակայն կույր կենդանին արտաքին դրր- 
գրո ին պատասխանող մ է այնպիսի արագ և կտրուկ շարժումներով, ինչպիսիք 
սովորաբար տեղի ունի կենդան իներ ի մոտ։ Այս տե ղ պետը է իրարից տար 
բերել երկու հասկացողություն։ Ե թ և դ ան դա ղա շա րժ ո լ թ լ ան տակ հասկա
նանք ներվային պրոցեսների դանդաղ Ը^թ,սԱք1Լք ապա այսպիսի դանդա
ղաշարժություն կույրերի մոտ տեղի չունի։ Բայց եթե դան ղաղա շար մու- I 
թյոլնր հասկացվի այն իմաստով, որ կենդանին կա տարում է /•/'£ չա[1' I 
ժոււքեեր և ընղհանրապես հանգիստ վիճակի մեջ է գան վում, ապա այդպիսի 
ղ ան դա ղ աշա րժո։ թ լ ուն իրոք գոյություն ունի կույրեր ի մոտ, որովհետև 
արտաքին միջավայրի հեոավո ր կամ դ ի ս տ ան տ տեսողական գրգիռները I 
բացակայում են։

Հենց այստեղից էլ բխում է աոաջին անհրաժեշտ պայմանը՝ կռւ յրերի I 
համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք հնարավորություն կտան I 
օրգանիզմին կատարել ր ա զժ ա պ ի ս ի և ր ա ղմ ա ր ո վան դա կ շա ր մո լլքւ։ ե ր, նորա- I 
նոր պայմանական կապեր ձեոք քերելու հ ա մ ս։ ր ։

Հասկանալի է, որ այդ պիսի դեպքում կաշխուժանա կույր օրգան իզմ ի | 
ոկոմոտոը ունակությունը, հ ա կ ա ուս կ ղեսլքու մ այդպիսի օրգանիզմը կա- I 

ե ‘ՍղՂ /' մատնվել դանդաղաշարժության և ա տ ր ո <ի ի ա յ ի ան- |
դործունեո։ թյունից։

ԵԶՐԱԿԱՑՈ ԻԹՑՈՒՆ

1, Դադարիկների կուրացումը '/*"7 հասակում, սկսած ծնման աոաջին 
իսկ ժաժերից չի ազդում նրանց լք ո տ կանգն։քան, քայլելու ունակություն
ներ ձեռք րերելու- ժամկետի վրա։ սուրացված ճսւդարիկները հասուն ճա
գարին հատուկ դ ի ր ք կանգնելու և քայլելու ուն ակութ յուն ձեռք են րե- 
բո։ մ ա յն ժամանակաշրջանում, ինչ ժամանակաշրջանում այդ ձեոք են բե
րում կոն տ ր ոլ ճագաըիկներր։

2. եռ։ բացված ճագարները քայլելու և ըն դհ ան ր ա ւղե ս միջավայրում 
կո ղւքե ո ր ոշվ ե / ո ւ նպատակով օգտագործում՝ են տակտիլ հոտոտելիքի ե լսո
ղական ան ա ք ի զա տ ո ըն ե ր ը։ Այդպիսի կոմպենսացիա տեղի է ունենում ճա
գարների տնհա տակտն զա ր գա ց ժ ան վ,ս1 շրջանում, ծնման պահից 2—3 
շաբաթ անց։

2. Տեսողական անալիզատորի ֆունկցիայի կ ո լք պ են ս ա ց ի ան , կույր հա
սուն ճագարների ժ ոտ, միջավայրում կողւքԼորոշմսւն ժաւքանակ, տսւկտիլ 
հոտոտելիքի և ք սո ղւււթ յան ան ա[ ի զ ա տ որն երի միջոցով երկարատև սովորե
լու բնու յթ ունի։

Հայկական Ս111Ւ ԴԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Ստացվել է 19 XI 1933 թ-։
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Формирование рефлекса стойки и ходьбы на ранних 
стадиях постнотального онтогенеза у кроликов при 

повреждении зрительного анализатора

Резюме

Изучение взаимодействия анализаторов составляет одну из цен
тральных проблем павловской физиологии.

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу изучить ход 
формирования рефлекса стойки и ходьбы у кроликов на ранних ста
диях постнотального онтогенеза при повреждении зрительного ана
лизатора (энуклеация).

Аршавский, Ингберман, Еникеева и Оганесян показали, что ос
лепление крольчат в раннем возрасте (начиная с 2—4-го дня после рож
дения) препятствует возникновению у них рефлекса стойки. По их 
данным кролики, подвергавшиеся энуклеации через несколько дней 
после рождения и даже в 4-месячном возрасте, показывали при
сущий новорожденным крольчатам тип локомоции, т. е. они не мог
ли стоять на ногах, ползли на животе.

Результаты наших исследований показывают, что ослепление не 
влияет на формирование стойки и ходьбы в онтогенезе кролика. Мы 
ослепляли крольчат через несколько часов (3, 5 и Ы), а также че
рез 8 суток после рождения, и во всех случаях животные в свое 
время приобретали типичную для кроликов позу, стойку и ходьбу.

Изучая поведение ослепленных кроликов, мы убедились в том, 
что при ориентации в среде они пользуются своим проприоцептив
ным, осязательным, обонятельным и слуховым аппаратами.
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В своих локомоциях ослепленный кролик всегда поднимает и I 
опекает готу» \\ уш\\\ ’
чить сведения об окружающей среде. Но, опустив голову вниз, он 
рефлекторно сгибает все конечности, в особенности передние. Когда 
голова кролика поднята, приподнимается также все его тело. Инте
ресно отметить, что ослепленные 12—20-дневные крольчата иногда 
гораздо выше держат свое тело от земли, чем контрольные. 1

Таким образом, ослепленные кролики „ползают" не потому, что 
у них скелетные мышцы слабы, а потому, что это „ползание" дает 
им возможность получать необходимые сигналы об окружающей 
среде. I

Отсюда ясно, что „ползание" ослепленных кроликов не имеет 
ничего общего с тем действительным ползанием, которое обнаружи
вают новорожденные при локомоции. „Ползание" ослепленных кро
ликов является выражением приспособления к осуществлению после 
лишения их такой мощной рецепции, какой является зрительная ре
цепция.

Весьма вероятно, что именно этого обстоятельства не учли наз
ванные авторы при оценке роли зрительной рецепции в формирова
нии рефлекса стойки и ходьбы в онтогенезе кролика.

Наблюдения, проведенные нами над детьми слепорожденных и 
ослепленных по различным причинам, показали, что у них задержки 
формирования стойки и ходьбы не имеют места; слепые дети растут, 
нисколько не уступая зрячим.

Таким образом, наши экспериментальные данные указывают, что 
при удалении повреждения зрительного анализатора восстановление 
функции стойки и ходьбы идет в первую очередь за счет компен
саторной деятельности пропрлоцепгивн;го, тактильного анализатора.
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Г. В. Камалян

Коламин, как антагонист атропина

Нами в опытах на изолированной кишке морской свинки показано, 
что коламин сокращает время, необходимое для сокращения кишки после 
ее предварительной атропинизации [1]. В других работах [2, 3] установ
лено, что коламин, введенный подкожно в виде коламингидрохлорида в 
дозах от 0,5 до 5 мг на 1 кг живого веса действует на преджелудки круп
ного рогатого скота и желудки лошадей в сторону повышения его функ
циональной деятельности и значительно усиливает сокогониую функцию 
желудка у собак.

Из литературы известно, что атропин действует парализующе на 
функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта рогатого ско
та и лошадей [4, 5, 6 и другие]. Учитывая вышеизложенное, мы занялись 
вопросом—может ли коламин снять парализующее действие атропина?

В целях выяснения данного вопроса, мы поставили опыты на 2 голо
вах крупного рогатого скота и двух лошадях. Показателями явились: ре
гистрация работы рубца крупного рогатого скота и желудка лошадей, а 
также протоколирование клинических показателей.

Методика. Регистрация работы рубца крупного рогатого скота и же
лудка лошадей проводилась с помощью гибкого носоглоточного зонда с 
резиновым баллончиком. Конец резины зонда был соединен с манометром, 
налитым цветной жидкостью, манометр же при помощи резиновой труб
ки—с капсулой Марея. Посредством последней производилась запись на 
кимограмме румино-и гастрограмм.

Несколько дней проверялись длительность и сила действия атропина, 
а в дальнейшем, через 10—20 минут после его дачи, вводился коламин, в 
виде коламингидрохлорида. Препараты вводились подкожно. Клиниче
ские показатели проводились с помощью клиницистов.

Данные исследований отображены в протоколах и румпногастрограм- 
мах. Из них приведем по одному протоколу на каждом виде животного

Протокол от 12/1—1951 года. Бычок за № 10*,  серой масти, 2,5 лег, 
живой вес 220 кг.

Протокол от 13/1—1951 г. Бычок за № 10, было введено подкожно 
0,02 атропина, а затем коламин 0,05 в виде коламингидрохлорида.

Из протоколов видно, что атропин парализует моторику желудочно- 
кишечного тракта и что это действие в наших опытах продолжается свы
ше 1‘Д часов, т. е. до конца опыта. Одновременно полученные данные пока
зывают, что коламин снимает парализующее действие (атропина.

Аналогичные данные получены и на телке № 3.



44 Г. В. Камалян

Клинические данные до и после введения атропина 
(протокол от 12/1—1951 г.)

Показатели
До вве
дения 
атро
пина

После введения 0,02 атропина через 
(время в минутах)

ю | 20 40 60

Температура 39,1 39,2 39,1 39,1 39,1
Пульс 72 86 84 82 80
Дыхание 18 18 18 20 22
Отрыгание в тече

ние 5 мин. 4
0 0 2 2

Перистальтика кишок норма атония атония атония атония
Каловыделение — — — + —
Мочевыделение — — — — —
Слюновыделенис — — — — —

Клинические показатели до и после введения препаратов 
(протокол от 13/1—1951 г).

Показатели
До вве
дения 

атропина

Через 
15 мин.
после 

атропина

После введения коламина через
(время в минутах)

10 20 40 60

Температура 39,2 39,4 39,2 39,2 39,2 39,2
Пульс 74 80 80 80 80 80
Дыхание 20 20 20 20 20 20
Отрыгание в тече

ние 5 мин. 4 0 6 6 6 4
Перистальтика ки

шок норма атония ож ивлеяие оживление оживление норма
Каловыделение — — — — — 4-
Мочевыделение — —~՜ — 4- —* —
Слюновыделенис — — 4՜ 4՜ 4- +

Дальнейшие опыты проводились на 2 лошадях. Данные исследова
ния лошадей аналогичной закономерности, потому и приводим один про
токол и одну гастрограмму одной лошади.

Протокол от 15/У1—1951 г. Конь за № 2, красной масти, местной по
роды, 14 лег, живой вес—350 кг.

Работа желудка показана на пастрограмме рис. 1.
Далее были проведены опыты, когда через 6—10 минут после атро

пина был дан коламин. Результаты одного опыта приведены в протоколе 
и гастрограмме.

Протокол от 16/У1—1951 г. Конь за № 2.
Работа желудка отображена на гастрограмме рис. 2.
Аналогичные данные получены и в других опытах.
Результаты опытов, проведенных на лошадях, подтверждают факт 

снятия действия атропина коламином и у этих животных. Одновременно 
с учетом клинических показателей и регистрацией работы преджелудков 
крупного рогатого скота и желудка лошадей, в опытах с атропином мы
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Клинические показатели то и после введения атропина 
(протокол от 15/У1—1951 г.)

Показатели
До вве
дения 

атропина

После введения атропина через 
(время в мин.)

10 30 45 60 90

Температура 37>6 37,8 37,6 37,5 37,6 37,6
Пульс 34 40 40 38 40 40
Дыхание 10 18 16 16 16 16
Перистальтика кишок:

тонких норма агония атония атония атония атония
толстых норма атония ат ония атония атония атония

Каловыделение —- — — — — —
Мочевыделение — — — — — —
Слюновыделение — — — — — —

Клинические показатели до и после введения препаратов 
(протокол от 16/У1—1951 г.)

Показатели
До вве
дения 

атропина

После 
6 минут 
введен, 

атропина

После введения 
(время

коламина через 
в минутах)

10 30 45 60 90

Температура 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7
Пульс 34 38 34 34 34 34 34
Дыхание 10 14 10 10 10 10 10
Перистальтика кишок 

тонких норма атония норма норма норма ожив. ожив.
толстых норма атония норма норма норма нг рх а норма

Каловыделение • — — — — 4* —
Мочевыделение — — + — — — +
Слюновыделение — — + + + + —

проводили также и анализ крови на глюкозу, ионы кальция и калия и ре
зервной щелочности. Это было необходимо потому, что в имеющейся ли
тературе данные о действии атропина на биохимические сдвиги незначи
тельны и противоречивы. Так, Валединская [7], изучая биохимиче
ские действия платифилина, изучала также и атропин, и считала, что пос
ледний у собак несколько снижает количество сахара в крови (12՛—24%).

По данным же Волоскова [8], атропин в дозах 0,01 и 0,06 у кро
ликов вызывает сдвиги, характеризующиеся повышением ионов калия и 
уменьшением ионов кальция. Резервная щелочность вначале повышает
ся, а затем падает. По данным же Гребенника [9], атропин в количе
стве 10—30 мг/кг веса не вызывает изменения количества глюкозы в кро
ви у кроликов.

Результаты наших исследований на 3 животных хотя и малочислен
ны, все же дают основание придти к следующим предварительным заклю
чениям:

1. Атропин снижает содержание глюкозы в крови крупного рогатого 
скота и лошадей, причем большие его дозы действуют сильнее. От 0,02 
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атропина сахар в крови лошади через час снижается от 7 до 10%, а при 
введении 0,04 атропина—до 50%.

2. Можно предположить, что кол,амин и здесь выступает в качестве 
антагониста атропина. Если под действием атропина (0,02) у крупного 
рогатого скота глюкоза снижается в среднем на 10,6%, а у лошадей в 
среднем на 24% (атропин 0,02—0,04), то коламин, введенный подкожно 
через 10—20 минут после атропина, в течение часа доводит снижение 
глюкозы у крупного рогатого скота до 8, у лошадей до 12%.

Установив факт антагонистического действия коламина в отношении 
атропина на моторику преджелудков крупного рогатого скота, желудка 
лошадей и количество сахара в крови, мы задались целью изучить данный 
вопрос также у собак*.  Показателем бралось сокращение тонких кишок. 
Опыты ставились на собаке «Джек» с кишечной фистулой, оперированной 
по методу доцента С. Меликсетяна [10]. Кроме записи работы кишки, 
велось также клиническое наблюдение, результаты которых протоколиро
вались. В первых опытах нами изучалось действие самого коламина на 
сокращение кишки собаки. Группой опытов показано, что коламин, введен
ный подкожно в виде кол амингидрохлорида в количествах от 2 до 30 мг 
на 1 кг живого веса, особых изменений в работе кишечника здорового жи
вотного не вызывает.

* Опыты на собаке проводились совместно с ассистентом С. Араксян.

Опыты с атропином ставились 3 раза, после чего за атропином через 
1—2 минуты вводился коламин в виде кол амингидрохлорида. Атропин 
брался в количестве 5 мг, коламин—50 мг.

Приведем по одному протоколу и энтерограмме из каждой группы 
опытов.

Протокол от 6/У—1953 г. Собаке «Джек», живой вес 20 кг, 6/У—53 г. 
было введено подкожно 5 мг атропина. Через одну минуту сокращение 
кишки остановилось. Через 20—35 минут собака начинала беспокоиться, 
имела нарушенное дыхание, что постепенно усиливалось. Беспокойство 
собаки продолжалось до конца опыта (1,5—2 часа). Работа кишки ото
бражена на энтерограмме I.

Протокол от 9/У—1953 г. Собаке «Джек» 9/У утром был введен 
атропин, 5 мг, а за 1—2 минуты коламин, 50 мг. Через 2 минуты сокраще
ние кишки ослабилось, но не прекращалось. Через 15—20 минут восста
навливается. Собака спокойна, чувствует себя хорошо, нет (атропиновых 
явлений, работа кишки отображена на энтерограмме 2.

Аналогичные данные получены и в других 9 опытах.
Как видно из клинических показателей, а также энтерограмм, кола- 

мингидрохлорид, введенный подкожно за атропином, почти полностью 
снимал парализующее влияние атропина и в отношении работы кишки со
баки. Дальнейшие наши исследования на собаке «Джек» имели цель вы
яснить механизм антагонистического влияния коламина в отношении силь
ного ваготропного яда атропина. В частности нас интересовало участие 
импульсов коры головного мозга в осуществлении снятия атропина кола



Коламин, как антагонист атропина 47

мином в организме. Это было интересно и потому, что, как показали наши 
предыдущие исследования, в осуществлении действия коламина на мото
рику желудка, соковыделительную функцию желудочных желез и коли
чественные сдвиги глюкозы в крови определенную роль играли импульсы 
коры головного мозга [2, 3, 11]. С этой целью мы применяли классический 
метод И. П. Павлова, метод условных рефлексов.

Гастрограмма 1. Дсйсшие атропина.

Гастрограмма 2. Действие коламина на фоне атропина.

Собака содержалась на общей диэте в одинаковых условиях. Опыты 
ставились в отдельных комнатах помещения и каждый день сохранялись 
те же условия опыта. В течение 10 дней ставились опыты с введением ат
ропина и коламина, после чего коламин был заменен физиологическим ра
створом.

Физиологический раствор в течение 5 дней оказывал подобное кола
мину действие, т. е. он также снимал парализующее влияние атропина на 
сокращение кишки. После 5 дней физраствор уже не снимал действие ат
ропина, т. е. было получено внутреннее торможение, причем собака в этом 
случае беспокоилась еще сильнее, чем при одном атропине. Коламин же, 
введенный за атропином, на этом фоне первый день не оказывал свое 
влияние и проявил антагонизм лишь после второго введения.

Картина сокращения кишки при выработке условного рефлекса при
ведена на энтерограммах 3, 4. Как видно из энтерограмм, на антагонисти
ческое действие коламина как безусловного раздражителя получено воз
буждение и внутреннее торможение, что свидетельствует о значении коры 
головного мозга в механизме действия коламина, как антагониста атро
пина
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Энтерограмма 1. Действие атропина

Энтерограмма 2. Действие коламина на фоне атропина.

Таким образом показана роль импульсов коры головного мозга ,в осу
ществлении действия коламина и в отношении его антиатропиновых 
свойств.

Добытые нами факты позволяют нам придти к следующим выводам:
1. Коламин снимает парализующее действие атропина как в отноше

нии моторики преджелудков крупного рогатого скота, так и желудка ло
шади.

2. Атропин за час после дачи снижает 1количество сахара в крови 
крупного рогатого скота на 11%, лошади—на 24%• Коламин же проявляет
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Энтерограмма 3. Действие физ. раствора (1—3֊ийдень)на фоне 
агропина после 10-кратного сочетания коламина.

•'Энтерограмма 4. Действие физ. раствора (пятый день) на фо
не атропина.

свой антагонизм и в этом отношении. Дача коламина через 20 минут пос
ле атропина сокращает снижение сахара до 50% за тот же период.

3. Коламин полностью снимает действие атропина и в отношении ра
боты кишки собаки.

4. В опытах на собаке с кишечной фистулой показан факт снятия ат
ропинового эффекта физраствором, после десятикратного сочетания кола
мина. Угашением условного рефлекса выработано также внутреннее тор
можение.
Известия VII, № 4—4
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5. Таким образом в осуществлении антагонистического действия кола
мина в отношении атропина важную роль играют импульсы коры голов
ного мозга.

Кафедра биохимии Поступило 25 VI 1953 г
Ереванского зооветеринарного института

ЛИТЕРАТУРА
1. Камалян Г. В. Доклады Академии наук лрм. ССР, т. 13, 2, 1951.
2. Камалян Г. В. Известия Академии наук Арм. ССР (серия биолог, и сельхоз, 

наук/ т. 4, 6, 1951.
3. Камалян Г. В. и Мнацаканян А. А. Доклады Академии наук Арм. ССР, т. 15, 

4, 1952.
4. Ковальский В В. Журн. эксп. биологии и медицины, т. 3,111, 1926-
5. Хруцкий Е. Т. Физиологический журнал СССР, т, 25. вып. 5, 719—730, 1938.
6'. Подсосов С 77. Труды Киргизского с/х института 1, 75—105, 1939.
7. Валединская Л. К. Фармакология и токсикология, 1. 5, в. 1—2, 14—16, 1942.
8. Волоскова 4. П. Бюл. эксп. биологии и медицины, т. VIII, 6, 450, 1939.
9. Гребенник Л. П. Фармакология и токсикология, т. 14, 1, 1952.

10. Меликсегпян С. Г. К вопросу наложения фистул на кишечник. Известия АН Арм. 
ССР (серия биолог, и сельхоз. наук), т VI. 12, 1953.

11. Камалян Г. В. Труды Ереванского зооветеринарного института, вып. 14, 65, 
1952.

Դ*»  Վ» *#ա։քա|յան

ԿՈԼԱՄՒՆԸ ՈՐՊեՍ ԱՏՐՈՊՒՆՒ ԱՆՏՈԳՈՆՒՍՏԱ Մ Փ Ո Փ Ո I» Մ
Ներկա մ ե ր աշխատանքու մ խնդիր են ք դրել պարդելու, թ ե կո լւս մ ինլ 

կարոդ կ արդյոք ատրոպին ի անտագոնիստ հ ան դ ի ս ան ա լ գյ ուղ աան տեսւ<ւ< 
կան կեն դ անիների ստամ ո քս տաղիքս։ Iին տ ր ա կ ։ո ի աշխատանքոլ.մ: Փոր 
ձերր դրված են խոշոր եղջերավորների, ձիերի ե շ ա ն վ ր ա ։ Կոլ ամ ինը օգտսւ 
գործվել է կոլամին հիդրոքլորիդի ձևով։ Կատարված վա րձե ր ի արդյունք 
ներր հնարավորություն են տալիս մեղ դալ հետև լալ ե զր ա կա ց ս ւթ / ա.ն 
ներին.

1. Կոլամինը հանում է ատրոպինի սլ ա ր ա / ի ղա ցն ո ղ ազդեցություն 
խոշոր եդջ ե րավորների 1ւտրի11՛ և ձիերի ստամ ո,րսի աշխատանքի ն կ ա տ մա մ [

2. Ատրոպինը խոշոր եղջերավոր ան ա ս ունների ար յան շաքարի քան ա 

կությունը մեկ մամվա րն թ աց քու մ իջեցնում է 11 տոկոսով, ձիերինլ 
24 տոկոսով։ Կոլամինը իր անտոդսնիղմը հավանորեն հանդես է րերու, 
շաքարի նկատմամբ։ Կոլամին ի սրսկուէ/հ ատրոպինից 10՜—20 րոպե հետ 
շաքարի պակասումն իջեցնում է 50 տոկոսով։

3. Կոլամ ինը հանում է ատրոպինի ա ղդե ց ո ։ ի) յ ս ւն ր նաև շան րարսւ 
աղիքի աշխ ա ւո ան ք ի մ ա մ էսն ա կ:

4. Աղ1՚ր1' ֆիստուլա ունեցող շան։ վրա կատարած վարձերում հաջա{ 
վել է ատրոպինի ազդեցությունը հանել ֆիզիոլոգիական լուծուլթով, նրա 
տասն անգամ կոլամին տալուց հետո։ Պալմանական ռեֆլեքսի մ արմէ 
միջոցով ււտացվել է նաև ներքին արգելակում։

5. Ս,յսպիսով կոլամ ինի հ ա կ ա ա տր ո պ ին ա յին ագդեցու թ լան իրագոլ 
մ ան պրռցեսում կար/ւռր գեր են խաղում գլխուղեղի կեղևի իմ պուլսներ
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Р. Р. Сафразбекян

О фармакологических свойствах фуразола*

* Руководитель работы заслуженный деятель науки, проф. 11. В. Лазарев.

Препарат фуразол отобран для подробного фармакологического ис
следования из большого числа соединений, синтезированных в лаборато
рии фармацевтической химии АН Армянской ССР под руководством 
действительного члена АН Армянской ССР А. Л. Мнджояна.

Предварительные опыты были поставлены на децеребрированных 
кошках с перерезкой мозга на уровне передних бугров четверохолмия. За
писывалось дыхание, кро-вяное давление и рефлекторные сокращения 
пслусухожильной мышцы при электрическом раздражении большеберцо
вого нерва. Препарат вводился в дозах 1,5, 10 и 20 мг/кг веса в бедрен
ную вену, в объеме, не превышающем 2 мл. Предварительно, в течение 
примерно 2 минут, записывался исходный—«фон» дыхания, кровяного 
давления и рефлекторных сокращений.

В результате исследования (на 16 кошках) оказалось, что фуразол, 
в указанных дозах на дыхание децеребрированной кошки влияет незначи
тельно. Более или менее отчетливое, кратковременное возбуждение дыха
ния наблюдается чаще при дозах, превышающих 5 мг/кг веса. Возбужде
ние дыхания обычно совпадает во времени с понижением кровяного дав
ления (рис. 1).

При введении фуразола в дозе 5 мг/кг веса часто наблюдается пони
жение кровяного давления, достигающее в среднем 37% (за 100% прини
малась величина давления в мм ртутного столба до введения препарата). 
Обычно кровяное давление восстанавливалось в течение 10 минут и ранее. 
С повышением дозы усиливалось гипотензивное действие и увеличивалась 
длительность восстановления кровяного давления. Так, например, после 
введения фуразола в дозе 20 мг/кг веса в ряде случаев наблюдалось по
нижение давления на 67%; обычно восстановление наступало не позже 
20 минут.

В этих же опытах на децеребрированных кошках наиболее интерес
ным оказалось влияние фур.азола на рефлекторные сокращения полусу- 
хожильной мышцы. Действие препарата выражалось в 3—4-фазном изме
нении рефлекторной деятельности: 1 фаза—первоначальная кратковре
менная стимуляция сокращений, 2 фаза—угнетение рефлексов, 3 фаза— 
спонтанные сокращения, 4 фаза—поздняя стимуляция. В отдельных опы
тах перечисленные фазы были выражены в разной степени; усиление со
кращений полусухожилыюй мышцы обычно наблюдалось при введении 
препарата в дозах 1—5 мг/кг веса (рис. 3), тогда как угнетение было от-
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мечено чаще после введения больших доз, а также при повторном введе
нии фуразола в малых дозах (рис. 1).

Данные о влиянии фуразола на рефлекторную деятельность децереб
рированной кошки были подтверждены в опытах на кроликах с непо
врежденной нервной системой. Изучалось влияние препарата на различ
ные характеристики сгибательного рефлекса задней конечности в ответ на 
электрическое раздражение кожи стопы по методу Е. И. Любляной [1]. 
Как было показано Е. И. Любляной [1, 2], этот метод дает возможность 
судить о влиянии минимальных количеств вещества на рефлекторную дея
тельность животных.

Рис. 1. Влияние фуразола на дыхание, кровяное давление 
и рефлекторные сокращения полусухожильной мышцы 

децеребрированной кошки.
Сверху вниз: дыхание, кровяное давление, рефлекторные 
сокращения полусухожильной мышцы, отметка введения 

препарата, отметка времени, равная 10 секундам.

Опыты поставлены на 4 кроликах. Регистрировалось время развития 
мышечного напряжения с момента нанесения раздражения до развития 
максимального напряжения мыщц, и до развития напряжения мышц с 
силой 0,7 и 0,2 кг. Записывалась также максимальная сила рефлектор
ного сокращения конечности (в кг). Электрическое раздражение наноси
лось через каждые 5 минут. В течение получаса до введения фуразола 
записывался исходный «фон» сокращений задней конечности, после чего 
внутривенно вводился фуразол в дозе 5 мг/кг веса в объеме 2 мл. В кон
трольных опытах в том же объеме вводился физиологический раствор. 
Средняя величина времени развития мышечного напряжения до введения 
препарата принималась за 100%.

В этих опытах наблюдалось первоначальное кратковременное усиле
ние и последующее длительное угнетение рефлекторной деятельности. Осо
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бенно отчетливо изменялось время сокращения конечности с силой 0,7 кг 
(рис. 2).

Для выяснения точки приложения действия фуразола на децеребри
рованных кошках были поставлены опыты, в которых препарат вводился 
как и в предыдущих опытах внутривенно, но регистрировались сокраще
ния полусухожильной мышцы в ответ на раздражение периферического 
конца перерезанного седалищного нерва. Изучено влияние препарата в 
дозах 5, 10, 20 мг/кг веса. В результате этих опытов было установлено, 
что фуразол на сокращения мышцы, вызванные раздражением двигатель
ного нерва, не влияет.

Рис. 2. Влияние фуразола на время развития рефлекторного сокраще
ния мышц задней конечности кролика с силой 0,7 кг (I С,7), опреде

ленное по методу Е. И. Люблиной.
По вертикальной пси отмечено время развития рефлекторного сокра
щения—10,7 в процентах по отношению к средней величине Ю,7 до 
введения фуразола. По горизонтальной оси отмечено время раздраже
ния кожи стопы. Раздражение наносилось 1 раз в каждые 5 минут. 
Сплошная линия —изменение Ю,7 после введения фуразола в дозе 
5 мг/кг; прерывистая линия—изменение Ю,7 после введения физио

логического раствора.

Отсутствие действия на периферический двигательный отрезок реф
лекторной дуги особенно наглядно в опытах, в.которых на децеребриро
ванных кошках производилась одновременная запись как рефлекторных 
сокращений полусухожильной мышцы (на одной конечности), так и со
кращений в ответ на раздражение седалищного нерва (на другой). Пре
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парат вводился внутривенно в дозе 5 мг/кг веса. В этих условиях совер
шенно очевидно отсутствие действия препарата на двигательный перифе
рический отрезок рефлекторной дуги (рис. 3).

Итак, изменение рефлекторной деятельности после внутривенного вве
дения препарата является следствием действия его на оставшуюся после- 
децеребрации часть центральной нервной системы.

Рис. 3. Влияние фуразпла в лозе 5 мг/кг веса на рефлекторные 
сокращения полусухожильной мышцы и на сокращения, вызван

ные электрическим раздражением двигательного нерва.
Сверху вниз: 1—дыхание,2—сокращения полусухожильной мышцы 
в ответ на раздражение седалищного нерва, 3—рефлекторные 
сокращения полусухожильной мышцы, 4—отметка времени—рав

на 15 сек. Отметка введения фуразола в дозе 5 мг/кг веса.

В дальнейших опытах изучалось действие фуразола на течение сече
новского торможения у лягушек. Опыт начинался спустя 30 минут после 
перерезки мозга на уровне зрительных бугров. Время развития рефлек
торной реакции определялось погружением одной из задних конечностей 
в 0,5% раствор серной кислоты. Установив первоначальный «фон» в тече
ние 15 минут, в брюшной лимфатический мешок вводили фуразол в раз
ведениях 1.1 О՜8, 1.10՜7. 1.10՜՜6, 1.10՜4 в объеме 0,1 мл на 10 г веса. В 
контрольных опытах лягушкам вводился физиологический раствор в объ
еме 0,1 мл на 10 г веса. Время рефлекса определялось через каж
дые 3 минуты. Спустя 0,5, 1 и 2 часа после инъекции фуразола на по
верхность среза мозга накладывался кристаллик поваренной соли и оп
ределялось время от момента наложения кристалла до развития тормо
жения (отсутствие рефлекторного ответа при непрерывном раздражении 
конечности в течение 45 секунд), после чего кристалл удалялся, и поверх
ность мозга тщательно отмывалась физиологическим раствором. Препа
рат изучен на 30 лягушках.
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В результате исследования было установлено, что фуразол в изучен
ных дозах, не влияя на время рефлекса, задерживает развитие сеченовско
го торможения по сравнению с контрольными опытами. Следует отметить, 
что способность препятствовать развитию сеченовского торможения прису
ща веществам, применяемым для восстановительной терапии заболева
ний нервной системы (прозерину, эзерину, дибазолу) и ставится в связь 
с механизмом их лечебного действия (М. А. Розин [3]).

Следующим этапом исследования было выяснение действия фуразола 
на высшие отделы центральной нервной системы.

Критерием служила двигательная активность белых мышей.
Опыты поставлены на взрослых белых мышах. Животные помеща

лись в специальную камеру, установленную в актографе, где поддержива
лась постоянная температура и освещение. Каждое движение мыши пере
давалось записывающему рычагу актографа, отмечающему на цифербла
те двигательную активность в условных единицах. Мыши брались в опыт 
не чаше, чем 1 раз в 3 дня. Фуразол вводился внутрибрюшинно в дозе 
5 мг/кг веса, в объеме 0,1 мл/10 г веса. В контрольных опытах в том же 
объеме вводился физиологический раствор. Было установлено, что фура
зол в исследованной дозе нс оказывает отчетливого, постоянного влияния 
на двигательную активность белых мышей.

В последующих опытах на котках с неповрежденной нервной систе
мой, а также на животных с перерезками мозга на разных уровнях, изу
чался механизм судорожного действия фуразола.

На кошках с неповрежденной нервной системой опыты ставились в 
двух вариантах: либо препарат вводился внутривенно (30 мг/кг веса) не
фиксированной кошке и велось наблюдение за поведением животного, ли
бо кошку, крепко фиксировали к станку и записывали сокращения мышц 
антагонистов—полу сухожильной и четырехглавой при внутривенном вве
дении фуразола. Запись мышц антагонистов производилась и у животных 
с перерезками мозга.

В результате опытов на животных (на 6 кошках) с неповрежденной 
нервной системой было обнаружено, что фуразоловые судороги состоят 
из нескольких фаз (рис. 4):

1. фаза реципрокных сокращений мышц,
2. тоническая фаза,
3. фаза самопроизвольных подергиваний мышц,
4. дпительная фаза угнетения.
У нефиксированных животных дополнительно было отмечено возник

новение агрессивности, резкое нарушение координации и понижение боле
вой чувствительности. В фазе угнетения резко понижалась реакция на лю
бые внешние раздражения. На высоте судорог иногда наблюдалось силь
ное слюнотечение и расширение зрачков.

У кошек с удаленными полушариями головного мозга (3 опыта), как 
и у животных с перерезанным на уровне III—IV грудных позвонков спин
ным мозгом (4 опыта), наиболее четко сохранялась лишь тоническая 
фаза.
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Рис. 4. Запись фуразолових судорог у кошки, с неповрежденной 
центральной нервной системой.

Сверху вниз: 1—дыхание, 2—сокращения четырехглавой мышцы, 
3—сокращения полусухожильной мышцы, 4—отметка времени—15 

сек., 5- отметка введения препарата в дозе 50 мг/кг веса.

Таким образом в результате исследований было установлено, что фу- 
разол является нейротропным ядом. Не оказывая отчетливого влияния на 
высшие отделы центральной нервной системы (отсутствие влияния на дви
гательную активность), фуразол в то же время вызывает угнетение реф
лекторной деятельности децеребрированных кошек и кроликов с неповреж
денной нервной системой. Имеются данные, показывающие, что, прови
димому, важным звеном в этом действии препарата является его способ
ность нарушать поступление афферентных импульсов в центральную нерв
ную систему. В пользу этого предположения говорят следующие факты: 
1) обезболивающее действие препарата при сохранности двигательной 
функции животного; 2) наличие спонтанных движений, возникающих ib 
ритме импульсов, поступающих из внутренних органов (дыхание, сердеч
ный ритм). Подобная картина, как известно, наблюдается только в спе
циальных условиях после деафферентации животного.

Прежде чем говорить о практической ценности препарата, необходи
мо было определить его токсичность.

Токсичность препарата изучена на 35 белых мышах. Фуразол вводил
ся внутрибрюшинно в дозах 300, 400, 500, 600, 700 и 800 мг/кг веса. Судо
рожная доза для мышей равна 400 мг/кг веса. 50% смертельная доза 
(L Д 50), определенная методом суммирования равна 650 мг/кг веса.

Токсичность в хронических опытах изучалась на 14 кроликах, из ко
торых 8 ежедневно вводили фуразол в течение 16 дней по 20 мг/кг веса. 
Велось наблюдение за изменениями веса, температуры тела и картины 
крови, причем ни в одном случае существенного различия между состоя
нием подопытных и контрольных животных отмечено не было.
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Выводы

1. Фуразол является веществом, оказывающим сильное влияние на 
центральную нервную систему. При действии фуразола наблюдаются 
отчетливые сдвиги рефлекторной деятельности животных, причем наибо
лее выражена способность препарата угнетать рефлекторную деятель
ность.

2. Повидимому, важным звеном в этом действии препарата является 
его способность нарушать поступление афферентных импульсов в цен
тральную нервную систему.

3. Фуразол препятствует развитию сеченовского торможения у ля
гушек.

4. Фуразол мало токсичен, не проявляет куммулятивного действия 
при длительном его введении внутрь.

5. Способность препарата понижать болевую чувствительность при 
полной сохранности двигательной функции дает основание предложить 
его для клинического испытания в качестве болеутоляющего средства. 
Способность фуразола препятствовать развитию сеченовского торможения 
даег основание предполагать наличие у препарата дибазолоподобногю дей
ствия, что позволяет предложить его для клинического испытания, в ка
честве средства для восстановительной терапии заболеваний нервной 
системы.
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5. Պ րեսլա րատ ի ույն հւոտկությունր, որ ն ա նվազեցնում !; ցավի զդա֊ 
ցումը առանց շարժողական ֆունկցիայի վր ա ազդելու, թռւ. լլ կ տալիւ։ 
աո ուջարկեէ այն կլինիկական փ ոլւձ ար /у ii ա Ն համար որպես ւյ ա ijր հանգրս֊ 
лпш ցնող դեղամիջոց։

Այն հան դա մ ան րր, որ ֆոր րազո/ը արգելակում է սեչենորքյան արդե^ 
Iակման զարգացում ը, հանգեցնում կ ա f'ii եզրակացության, որ ֆուրաղո[ն 
ունքւ դիբազոլանման ազդեցություն, հևւոեարար կարեյի Լ աոա^արկել այն 
կլին իկական ւիորձարկմ ան, որպես ժիջոց ներվային սիստեմ ի հ իվանդու- 
թյունների թերասլքւայքւ համար։
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Г. Т. Григорян

Рентгенотерапия злокачественных 
новообразований щитовидной железы

Среди заболеваний щитовидной железы -определенное место зани
мают новообразования, как доброкачественные (фибромы, миомы и тера
томы), так и злокачественные. Последние в клинике проходят под общим 
наименованием «злокачественного зоба».

Злокачественные опухоли щитовидной железы возникают, как след
ствие ранее существовавших в железе патологических процессов, чаще на 
почве доброкачественной струмы. Они встречаются, главным образом, в 
возрасте от 40 до 60 и выше лет, -хотя не так редки и случаи заболева
ния в более молодом возрасте. Заболев!аемость по половому признаку 
обнаруживает некоторое количественное расхождение у обоих полов. По 
большинству авторов злокачественные новообразования в абсолютных 
числах наблюдаются чаще (около 57—71%) у женщин, чем у мужчин.

Основную группу зло-качественного зоба составляют опухоли:
I. Эпителиального происхождения.

II. Соединительно-тканного происхождения, встречающаяся реже 
первых.

III. Опухоли смешанной формы (комбинация двух предыдущих), наб
людающиеся крайне редко.

I. К опухолям, происходящим из эпителиальной ткани  относятся: 
1) карциномы, 2) папилломы, 3) метастазирующие аденомы, 4) «разра
стающийся» зоб Langhans’a и 5) parastruma maligna.

*

Карциномы, по своему гистологическому строению, относятся чаще 
всего к т. н. солидному раку и лишь чрезвычайно редко — к цилиндро- 
клеточковым и плоскоэпителиальным ракам.

Злокачественные папилломы, встречающиеся в виде небольших изо
лированных узлов в паренхиме злокачественного зоба или в виде злока
чественных цистопапиллом.

Метастазирующие аденомы, при отсутствии клинического или пато
лого-анатомического отличия от доброкачественного зоба, гистологически 
всегда обнаруживают в своей паренхиме неоплазйатические очаги, явля
ющиеся источником метастазов в отдаленных органах. Благодаря значи
тельно быстрому росту метастазов, последние в клинике болезни высту
пают на первый план, затушевывая тем самым картину основного очага.

«Разрастающая» или «пролиферирующая струма», представляет из 
себя аденому, состоящую из эмбриональной ткани, обладающей активной 
пролиферацией. Частота образования при ней метастазов обусловливает 
ее злокачественность.
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Parastruma maligna — злокачественная опухоль околощитовидного 
тельца, расположенного внутри щитовидной железы.

II. Саркомы — злокачественные опухоли щитовидной железы соеди
нительнотканного и сосудистого происхождения, как было отмечено вы
ше, встречаются редко. По литературным данным, они составляют всего 
лишь около 1 % всех злокачественных зобов. Они отлич1аются быстрым 
ростом и внезапным увеличением размеров, как следствие кровоизлияния.

III. Смешанные формы злокачественных опухолей с одновременным 
разрастанием элементов соединительной и эпителиальной тканей. Причем 
метастазы от отмеченных тканей могут происходить вместе или в отдель
ности.

Описано несколько случаев метастазирования злокачественных опу
холей из других органов в щитовидную железу. Злокачественный зоб, по 
литературным данным, в большом проценте (от 26 до 85) обусловли
вает появление метастазов в других органах (в легких, печени, почках, 
мозгу), что объясняется богатой сосудистой системой щитовидной железы.

Одним из первых симптомов злокачественного новообразования щи
товидной железы является увеличение ее объема. Темпы роста не всегда 
одинаковы. В одних случаях рост злокачественного зоба очень быстрый и 
за сравнительно короткий срок он достигает значительных размеров. Так, 
Бергман и Гейнисман*  приводят случай злокачественно-перерожденной 
щитовидной железы, где окружность шеи достигала до 50 см. В других 
же случаях увеличение идет постепенно, а иногда настолько медленно, что 
больные долгое время не обращают на это даже внимания. Однако, не
смотря на различные темпы роста, обращает на себя внимание непрерыв
ное и прогрессирующее увеличение органа, что отличает злокачественное 
поражение щитовидной железы от воспалительных заболеваний, при ко
торых объем железы может значительно варьировать в процессе заболе
вания и даже подвергаться обратному развитию.

* Бергман Г. Г. и Гейнисман Г. Г. К клинике и рентгенотерапии злокаче
ственных новообразований щитовидной железы. Вопросы онкологии, т. IV, книга 
1—2. 1931

** Шамов В. Н. Злокачественные опухоли щитовидной железы. Злокачествен
ные опухоли, под редакцией Петрова Н. Н., 1934.

Другим признаком злокачественного зоба является появление твер
дых, бугристых узлов в одной из долек железы. При поверхностном рас
положении узелки прощупываются, а при глубоком они придают твер
дость соответствующей доле. Шамов**  придает этому признаку относи
тельное значение, имея в виду, что узелки такой плотности могут встре
чаться и при доброкачественных зобах.

В следующих стадиях, вследствие роста новообразования, происхо
дит прорыв капсулы железы и инфильтративное прорастание опухоли, 
обусловливающее ограничение подвижности железы по отношению к тра
хее. Последнему признаку ряд авторов придает важное диагностическое 
значение.
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В результате увеличения щитовидной железы наступают различного 
рода осложнения, как-то: резкие боли в области опухоли, иррадиирующие 
в плечо, затылок, нижнюю челюсть, симптом Горнера, осиплость голоса, 
затруднение дыхания, вплоть до удушья, затруднение глотания, обуслов
ленное в начальных стадиях спазмом пищевода, а в более поздних ста- 

• днях — сдавлением и смещением пищевода.
При значительном увеличении опухоли железа становится неподвиж

ной и срастается с кожей. Сдавление венозных стволов затрудняет отток 
крови, вены расширяются и выступают, появляются отеки.

Как и при других злокачественных новообразованиях здесь влажное 
значение имеет ранняя диагностика. Хотя описанные выше симптомы, 
как-то: прогрессивный рост, затвердение и бугристость опухоли, ирра
диирующие боли, не являются строго патогномичными для злокачествен
ного зоба, однако комплексный учет их в значительном проценте случаев 
дает правильную диагностическую ориентацию в распозна(вании данного 
заболевания.

Длительность заболевания после проявления первых клинических 
симптомов может достигать от 1 до՛ 2 лет, в редких случаях и дольше.

Злокачественное новообразование щитовидной железы необходимо 
дифференцировать от хронических диффузных тиреоидитов, которые от
личаются двумя основными признаками: гладкостью поверхности опухо
ли и ранним появлением симптомов микседемы.

При туберкулезе щитовидной железы, который встречается очень ред
ко, биопсия позволяет установить ее туберкулезный характер.

Третичный сифилис щитовидной железы исключается на основании 
специфических реакций и анамнеза. В узловатой доброкачественной стру
ме может произойти кровоизлияние, которое быстрым ростом щитовидной 
железы может симулировать злокачественную опухоль. Однако внезап
ное наступление болезненного напряжения, одышки, болей при глотании 
говорят не в пользу злокачественного новообразования, так как при нем 
все эти симптомы появляются постепенно. И наконец, упомянутые явле
ния при кровоизлиянии подвергаются обратному развитию.

Иногда узлы доброкачественной струмы инфильтрируются солями 
извести и придают плотность опухоли, но рентгенологическое исследова
ние и отсутствие других симптомов, характерных для злокачественной 
струмы, позволяют избегать ошибочных заключений.

Основными методами лечения злокачественных опухолей щитовидной 
железы являются: а) удаление хирургическим способом железы с после
дующим облучением рентгеновыми или радиевыми лучами, б) рентгено- 
радийтерапия. Как оперативное удаление щитовидной железы, так и 
рентгено-радийтерапия не дают одинакового результата во всех стадиях 
развития злокачественной опухоли. Оперативное лечение обусловливает 
хороший результат лишь в ранних случаях, когда опухоль расположена 
еще только в одной, какой-либо дольке и находится в своей капсуле. В та
ких случаях, после удаления вместе с капсулой опухоли, больные могут 
прожить еще долгие годы.
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Однако, ввиду трудностей ранней диагностики злокачественной опу
холи щитовидной железы, больные большей частью попадают к хирургу в 
период, когда имеет уже место разрастание опухоли в капсулу железы и 
распространение ее на соседние органы. В этот период возможности хи
рургического вмешательства, конечно, сильно ограничиваются. В поздних 
стадиях, когда опухоль распространяется на окружающие ткани и образу
ются сращения с соседними органами, операция является очень трудной 
и дает высокий процент смертности.

Рентгенотерапия показана во всех стадиях развития злокачествен
ной опухоли щитовидной железы. Но в тех периодах, когда опухоль не 
подлежит оперативному лечению, рентгенотерапия приобретает первосте
пенное значение.

Однако мнения различных авторов о значении лучевой терапии расхо
дятся Большинство авторов находит, что злокачественные опухоли щи
товидной железы чувствительны к рентгеновым лучам. Применяется так
же лечение радием. Однако лечение рентгеновыми лучами имеет то пре
имущество, что при этом облучается не только щитовидная железа, но и 
регионарные лимфатические узлы, при надобности, также и область ме
тастазов.

Некоторые авторы придают преимущество применению радия.
Необходимо отметить, что лечение рентгеновыми лучами раньше про

водилось небольшими дозами, вследствие чего могли получаться и не 
совсем утешительные результаты. Так, Бергман и Гейнисман, описывая 
технику облучения, подтверждают, что на каждое поле давали 1 НЕД в 
течение 2—3 дней. Если эту дозу перевести на современную единицу 
измерения в рентгенах, то получится 600—800 г в течение 2—3 дней. Но 
несмотря на это, они все же получали ободряющие результаты.

Облучение проводились двумя полями, по одному полю на каждой 
стороне шеи. Иногда при очень больших опухолях облучали через доба
вочные поля.

В настоящее время дозы, применяемые раньше для облучения злока
чественной опухоли щитовидной железы, надо считать недостаточными. 
Развитие техники и методики применения лучистой энергии (рентгеновых 
лучен и радия), при лечении злокачественных опухолей, дает нам возмож
ность довести до пораженного очага большое количество лучистой энер
гии. Опыт показывает, что, применяя для лечения злокачественных опухо
лей большие дозы рентгеновых лучей, мы получаем лучшие результаты, 
чем имели раньше. Сказанное в равной степени относится и к лечению 
злокачественных опухолей щитовидной железы.

Мы наблюдали 11 больных со злокачественными опухолями щито
видной железы. Из них женщин было 10 и мужчин 1. Двое больных были 
в возрасте от 20 до 40 лет, остальные от 40 до 60 и выше лет.

По давности заболевания имели следующую картину:
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От 1 до 5 лет — 2 человека
» 6 » 10 » — 3 »
» 16 » 20 » — 5 »
» 21 » 25 » — 1 »

Давность заболевания этих больных показывает, что большая часть из 
них десятки лет имела увеличение щитовидной железы, выраженное в 
той или иной степени. Это указывает на то, что злокачественная опухоль 
возникала в результате перехода доброкачественного зоба в злокачествен
ный.

В разные сроки подверглись операции (удалению злокачественного 
зоба) 5 больных.

Все наши больные были подвергнуты рентгенотерапии. Из них шесть 
человек получили I курс облучения, два человека—2 курса, два—3 кур
са и один — 4 курса облучения.

Четыре больных были облучены через свинцовую решетку, семь 
обычным способом (без свинцовой решетки). Умерло двое, живы девять.

Обобщение наших наблюдений приводит к констатации, что лучшие 
результаты лечения обеспечиваются при сочетании хирургического удале
ния злокачественной опухоли с послеоперационным облучением больши
ми дозами рентгеновых лучей. Четверо таких больных, лечившихся этим 
методом, в настоящее время не имеют никаких жалоб. Одна из больных, 
у которой не полностью была удалена опухоль правой доли щитовидной 
железы, погибла от метастаза в печень, что случается очень редко.

Шесть человек получили рентгенотерапию без удаления опухоли щи
товидной железы. Состояние пяти из них в настоящее время хорошее. 
Особенно хорошо чувствуют двое больных, которым облучение было про
изведено через свинцовую решетку, позволяющую довести до поражен
ного очага большие дозы рентгеновых лучей.

У одной больной, присланной на рентгенотерапию уже с изязвившей- 
ся опухолью щитовидной железы и тяжелым общим состоянием, после не
скольких курсов облучения наступило уменьшение опухоли и улучшение 
самочувствия. После начала облучения эта больная жила еще 2 года и по
гибла от метастаза опухоли щитовидной железы в гортань.

Наш опыт показывает, что при облучении злокачественной опухоли 
щитовидной железы нельзя довольствоваться применением обычных доз 
(3000 г на одно поле), а необходимо провести лечение большими дозами 
(7000—10000 г) па поле. Такие дозы можно применять без повреждения 
кожи только в том случае, если облучение произвести через свинцовую ре
шетку.

Исходя из данного опыта, мы можем отметить, что при лечении зло
качественной опухоли щитовидной железы повторные курсы облучения 
дают хорошие результаты. Повторные курсы были необходимы и для об
лучения регионарных желез.

Для иллюстрации изложенного выше приводим несколько историй бо
лезни лиц, страдающих злокачественным зобом:
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1. Б-ая К-ян В., 63 лет. Была направлена в рентгенотерапевтическое 
отделение Ереванского института рентгенологии и онкологии 20/ХП— 
1950 г. с диагнозом рак щитовидной железы.

В 1946 году больная на передней стороне шеи заметила опухоль, ве
личиною в мелкий орех. В 1948 г. получила 4 сеанса кюритерапии, кото
рая однако не оказала заметного эффекта. Опухоль постепенно начала 
расти. Оперативное удаление опухоли не рекомендовалось. С осени 1950 
года наметилось резкое ускорение в росте опухоли.

Больная жалуется на одышку, затруднение при глотании, на боли в 
области шеи, удушье и кашель.

На передней и боковых сторонах шеи имеется большая опухоль твер
дой консистенции и с узловатой поверхностью. Опухоль неподвижная. Ко
жа над опухолью не изменена. Диаметр шеи 38 см. С 20/ХП—1950 г. по 
27/1—1951 г. больная получила на область опухоли с двух полей 8700 г.

Облучение проводилось через свинцовую решетку, ежедневно по од
ному полю по 300 г.

Уже во время лечения отмечалось уменьшение опухоли. Так к концу 
третьей недели от начала лечения диаметр шеи уменьшился на один сан
тиметр. В дальнейшем мы наблюдали постепенное уменьшение опухоли.

25/ХП—1951 года, т. е. спустя год после начала лечения, опухоль на 
шее совершенно исчезла, больная не имела никаких жалоб. В настоящее 
время на месте опухоли в области шеи наблюдается слабая телеангиэкта
зия. Опухоли не прощупываются, жалоб нет.

2. Б-ая А. О., 72 лет. Была направлена на рентгенотерапию 7/1— 
1952 г. с диагнозом рак щитовидной железы с метастазами в регионарные 
лимфатические узлы. В области передней поверхности шеи больная отме
чает опухоль, которая появилась около 2 месяцев тому назад, жалобы на 
боли в области опухоли, на одышку и затруднение глотания. Дыхание 
происходит со свистом. Опухоль прогрессивно растет.

На передней поверхности шеи имеется опухоль твердой консистен
ции с узловатой поверхностью. Лимфатические узлы на боковых поверх
ностях шеи увеличены и уплотнены.

Первый курс рентгенотерапии начала получать 1/11—1952 г., получи
ла всего 1200 г. с двух полей—с левой и с правой стороны шеи. Облуче
ние было прекращено по техническим причинам.

З/УП—1952 г. больная вновь обратилась в онкодиспансер и была на
правлена на рентгенотерапию.

В результате неполного получения соответствующей дозы в первый 
раз опухоль и лимфоузлы на шее не переставали прогрессировать в ро
сте. Появилась затрудненность дыхания и чувство сдавления в горле. 
3/ХИ—1952 г. приступили к облучению опухоли и лимфоузлов. На этот 
раз больная с двух сторон шеи получила 4000 г. К концу лечения опухоль 
заметно уменьшилась, а лимфатические узлы совершенно исчезли, боли в 
горле прошли, явления дисфагии исчезли. В настоящее время больная 
работоспособна, жалоб не имеет.
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3. Б-ая Н-ян А., 37 лет. Направлена на рентгенотерапию в апреле 
1951 г. для послеоперационного облучения области щитовидной железы, 
удаленной по поводу злокачественного зоба.

В 1934 г. у больной на передней поверхности шеи появляется опу
холь. Опухоль постепенно начинает расти, достигая больших размеров. 
В это же время у больной появляется одышка, затруднение глотания и бо- 
лч в области шеи. В 1951 г. больная подвергается операции — удаляется 
большая часть опухоли щитовидной железы. Гистологический диагноз: 
рак щитовидной железы.

Больная до операции с 1940 по 1946 гг. в разное время подвергается 
рентгенотерапии, после чего отмечается улучшение общего состояния. 
Опухоль останавливается в росте и становится подвижной.

После операции в апреле 1951 г. больная подвергается облучению 
рентгеновыми лучами. Облучение производится через свинцовую решетку, 
получает всего 6500 г. До начала рентгенотерапии размер окружности 
шеи был равен 39 см.

После первого послеоперационного курса облучения, отмечается 
исчезновение воспалительных явлений и уменьшение увеличенных шей
ных лимфатических узлов. Остатки опухоли также уменьшаются. Второй 
курс послеоперационной рентгенотерапии больная получила в марте 
1952 г., всего 5600 г., через свинцовую решетку. 13/У1—1952 г. размер ок
ружности шеи 37 см., 14/У111—1952 г. больная является на осмотр, жалоб 
не имеет. Размер окружности шеи 35 см. В настоящее время опухоли в 
области щитовидной железы не имеется. Увеличенные шейные лимфати
ческие узлы совершенно исчезли. Больная не предъявляет никаких жалоб.

4. Б-ая Е-ян А., 50 лет. С 1946 г. заметила появление опухоли на пра
вой стороне шеи. В 1948 году в январе была подвергнута операции по по
воду злокачественной опухоли щитовидной железы. Через несколько меся- 
цез больная вновь наблюдает появление опухоли на месте операции. В 
феврале 1951 года больная второй раз подвергается операции, удаляется 
правая доля щитовидной железы. Через 20 дней после операции направ
ляется на рентгенотерапию.

На правой стороне шеи имеется операционный рубец и опухоль вели
чиной с грецкий орех. Гистологическим исследованием опухоли установ
лена рагазкпта, состоящая из крупных светлых мелкоальвеолярно соб
ранных клеток с небольшими прослойками стромы. Клеточная атипия и 
полиморфизм не резко выражены. Снаружи узла намечается как бы фиб
розная капсула.

С 22/11—1951 г. по 14/Ш—1952՛ г. больная получает на опухоль 
2450 г. Лечение прекращается вследствие рентгеновского дерматита. 
С 22/У—1951 г. по 1/У1—1951 г. больная принимает второй курс лечения, 
получая 3000 г на то же место. Опухоль заметно уменьшается. С 12/Х11 
1951 г. по 4/1—1952 г. больная принимает третий курс рентгенотерапии, 
снова получая 3000 г.

В июне 1952 г. больная погибает от метастаза злокачественной опу
холи щитовидной железы в печень.
Известия VII, № 4—5
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Выводы

1. Злокачественный зоб возникает только на почве измененной щито-' 
видной железы. I

2. Лучшие лечебные результаты достигаются удалением опухоли щи
товидной железы с последующей рентгенотерапией. 1

3. При лечении злокачественного зоба рентгеновыми лучами, как у 
неоперированных больных, так и у лиц, получающих послеоперационное 
облучение, ободряющие результаты обеспечиваются лишь применением 
больших доз (8000—10000 г).

4. Повторные курсы рентгенотерапии злокачественных опухолей щи
товидной железы, по лечебным результатам, оправдывают свое приме
нение.
Научно-исследовательский институт Поступило 20 VI 2953 г.

рентгенологии и онкологии
Минздрава Арм. ССР I

Д» Г<Ь. *Ьр  J>qtip jtufi

ՎԱՃԱՆԱԳԵՂՋՒ ՋԱՐՈՐԱԿ ՈհՌՈհՑՔՆեՐՒ ՌԵՆՏԳհՆՈ^եՐԱՊՒԱՆ

ամփոփում

Վ,ահ ան ադե ղձ ի հիվանդությունների շարքում որոշակի ւոեղ են ղ [чи~ 
վում ինչպես րարորակ, նո։ յնսլես ե չարորակ ն ո ր ա դո / ա ց ո լթ յ ուննե ր ր։

'Լահանադեղձի չարորակ ուոուցրնհրը առաջանում են, որպես հետևանք 
նրա մեջ նախապես տեղի ունեցած ա ի։ տ ա ր ան ա կան պրոցեսների։ Ս.վելի 
հաճախ զարգանում են րարորակ սարում այի ^ոգի վրա։ նրանք դւխաւխ֊ 
րապեռ պա in ահ ում են 40-60 տ ար եկան և ավելի հաս ակում, թեև հտւլվա- 
դ եպ չեն հիվանգութ յան դեպքերը նաև երիտասարդ հասակում։

1'րենց ծագումով ուռուցքները գինում /«ն' 1. Էպիթելս քին հյուս
վածքից, <?. շարակցական հյուսվածքից և 3. խառը տեսակի пицц ցքներ 
(առաջին երկուսի հ ամ ակց ութ յ ո ւնր J г /’ րեն ց գերակշոոգ հ աճս։խս։ կանո։- 
թյամր առաջին տեգը գրավում են կպիթելային ծագում՛ ունեցող ուռուցք- նճթՀ», որոնք արտահայտվում են քաղցկեղի տարրեր ձևերով: Մ քուս հյուս 
վածքներից шпи^шдтд ուռուցքները պատահում են հ ս։ դվա դ եսր

’Լա*»  ան ա դե ղձ ի չարորակ ուռուցքների ա։1ենաաոաջին նշաններից մեկը 
նրա ծ ա վա ւ ի մեծացումն Հ՜ր 1Г յուռ ախտանիշը, դա նրա որևիցե րլթում 
ամուր թրի կային։ հանգույցների առաջացումն է։

Հետագա ստադիանե րոլմ տեղի /, րււն ենում դեղձի պատյանի պատ
ռում և ուռուցքի ին >իիր։ւր ա т ի վ աճ դեպի շրջապատի հյուսվածքները և 
օրգանները, որի հետևանքով և պայմանավորվում Լ դեղձի շարմողակա- 
նութ/ան սահմ անա ։իակում ր։

'Լա՜։ ան ա դե ղձ ի մեծացման հետևանքով առածանում է տարրեր ձևի 
բարդու թ յունն եր սուր ցավեր ուռուցքի շրջանում, որոնք ի ո ա դ ի ս։ ց ի ա են 
տալիւ։ դեպի ոլոր, ստորին ծնոտը ե ծ ոծ րակր, ձայն։ ի խոպոտություն և 
շնչաոո։ թյան դժվարացում։
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(հուււցքի չաւիադտնց մեծացման դեպքում դեղձը դաոնում է ան֊ 
շար! և աճկցվում է մաշկի հետ։

ինչպես նաև մյուս չարորակ ն ո ր ս։ դո յ ա ց ո ւ թ լ ո լննե ր ի դեպքու մ, այս
տեղ ևս կարևոր նշանակություն ունի վ ս։ դ դիագնոստիկան։

'Լահանագեղձի չարորակ ուռուցքներ ի քու։! մ ան հիմնական մեթոդ
ներն են' սւ) հեռացումը վի րարոլժ ական ձևով և հետադա ճառագայթա
վորում ր ռենտգենյան կամ ռագիի ճառագայթներով, ը) բուժումը ռենտ
գենյան կամ ոադ իի Ճառագայթներով։

Ռեն տգեն ո թ ե ր ա պ ի ան կարելի Լ գործադրել վահան տգեդձ ի տարորակ 
ուռուցքների դարգացման բոլոր ոտադիաներում։ Pայց այն դեպքում, երբ 
ուռուցքը Օպե րաց իա յ ի միջոցով հեռացման ենթ ակս։ չէ, ո են տ դեն ո թ ե ր ա - 
պիան ձեռք I՜ բերում սւոա^նակարգ ն շան ա կ ո ւ թ լ ո ւն ։

Մենք ունեցել ենք վահանադեդձի չարորակ ուռուցքով 11 հ ի վան դ, 
որոնցից 10 կին և 1 տդա։) արդ։ երկու հիվանդ 20---40 տարեկան հասա
կում, մնացածը 40—00 և ավելի տա բեկանէ Հ ի վան դ ո ւթ լ ան տևոդռւթյունը 
տարրեր մարդկանց ։) ոտ եդեւ է 1-- 25 տարի։

Մեր ըպռր հիվան դն ե րր ենթարկվել են ։ւ ենտ դեն ոթ եր ա պի ա յի, որոնցից 
5֊ի մոտ ուոուցքը նտի/ապես հեռացված է եղել վիրաբուժական ձևով։ 'Լեց 
հոգի ստացել են ճ ո։ ո ա դա յ թ ա վ ո ր լ) ան 1 սերիա, երկու հոդի---2 սերիա, եր*»
կու հոգի — 3 սերիա, և ւ) ե կ հոդի—4 սերիս։։ Մահացել են հետագայում 2 
հոգի, այժմ կենդան ի են 9 հոդի։

Մեր դիտողությունները ցույց են տալիս, որ բուժման լավադույն 
արդյունքն!։ րր ստացվում են չարորակ ուռուցքի վ ի ր ա ր Ո ւ ժ ա կան հեռաց
ման և ո են տգեն լան ճառագայթների մեծ դոդաներով հե ւո օպ ե ր ա ց ի ոն ճա
ռագայթավորման դոլգւսկց ում ի ց ։ Սպդ ժեթոդով բուժ վ ոդ հ ի վ ան դն ե ր բ ա լժ մ 
ոչ մի դանդ ա տ չունեն։ 'Լեց հոգի բուժ վել են մ ի ա լն ռեն տ դեն ոթ երապիա- 
յ ո վ, առանց օպերացիայի ենթարկվելու։ 'նրանցից 5֊ր այժմ էլ իրենց լավ 
են գդում, ի ս կ մեկը, որբ չաւիադտնց րարձիթոդ արած դեպք էր, բուժու
մից երկու տարի հետո մահացավ վահանադեդձի ուռուցքի մ ե տ ա ս ս։ ա դի ց 
կոկորդում։

Լավ արդյունք ստանալու համար ուռուցքը պետք է ճաոադայթավո- 
րել ռենտգենյան ճառագայթների մեծ դալաներով։

’Լւսհան ադեդձ ի չ ա ր ո ր ս։ կ ուռուցքների դև ւդքո ւմ ոենտ դեն ո թ ե ր ա պ ի ա յ ի 
կրկնակի ս ե ր ի աներ ր իրենց արդարացնում են։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. О. Авакян

Опыты по применению 
стеклянных натриевых электродов 

для определения концентрации ионов натрия 
в почвенных растворах

До сих пор в почвенных исследованиях прямое определение концен
трации ионов натрия из-за аналитических затруднений обычно не произ
водится и о ней судят только по разности суммы анионов и определенных 
катионов. Вернее говоря, эта разница дает не концентрацию одного нат
рия, а сумму натрия и калия.

За последние годы в Ленинградском Государственном университете 
доценту М. М. Шульцу [4] удалось доказать, что электроды из стекла спе
циального состава обладают ярко выраженной натриевой функцией в 
большом интервале.

Пользуясь этими электродами, при помощи потенциометрической 
установки, мы, в исследованных нами почвенных растворах, определяли 
показатели активностей ионов натрия (рКа) и, вычисляя из них соответ
ствующие концентрации натрия, сопоставляли их с химико-аналитически
ми данными, полученными объемным цинкуранилацетатным микромето
дом в модификации Крюкова и Коларовой [3].

При этом делалось допущение относительно равенства коэффициен
тов активности в испытуемых растворах и в соответствующих растворах 
хлористого натрия, по которым калибрировался натриевый стеклянный 
электрод.

При потенциометрическом определении показателя активности ионов 
натрия в качестве индикаторного электрода применялся стеклянный элек
трод с натриевой функцией. Вспомогательным электродом служил насы
щенный каломельный полуэлемент.

Измерение величины рМа стандартных и испытуемых растворов про
изводилось в специальном сосуде [1].

Ввиду высокого сопротивления электрическому току примененных 
нами натриевых стеклянных электродов, к потенциометру подключался 
ламповый усилитель с отечественной лампой типа «желудь». В качестве 
нульинструмента служил стрелочный гальванометр с чувствительностью 
порядка 10՜7А.

Почвенные растворы были выделены из обнаженных почво-грунтов 
бассейна оз. Севан методом отпрессовывания в приборе конструкции Крю
кова [2].
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В таблице 1 приведены некоторые характерные данные этого сопо
ставления для различных почвенных растворов.

Таблица Г 
Сопоставление концентраций ионов натрия, определенные двумя методами

№
№

 п
/п

. pH 
почвен. 

раствора

рИа

Ра
зн

иц
а

Концентрация ионов 
натрия в мг-экв. на 

литр поч. раств. Разница 
в про
центахвычислен, 

из кон
центр.

измерен, 
потенцио

метрически

химико- 
аналити
ческая

вычислена 
из 

измеренных 
значен. рКа

1 8,45 1,72 1,74 0,Р2 19,1 18,2 4,7
2 8,59 1,71 1,72 0,01 19,6 19,1 2,6
3 7,03 2,25 2,26 0,01 5,62 5,50 2,1
4 7,93 2,27 2,32 0,05 5,37 4,79 10,8
5 8,47 2,27 2,29 0,02 5,44 5,13 5,7
6 8,58 1,05 1,07 0,02 90,6 85,1 6,1
7 8,39 1,62 1,61 0,01 24,2 24,6 1,6
8 8,04 2,01 2,01 0,00 9,79 9,77 0,2
9 8,38 2,28 2,29 0,01 5,31 5,13 3,4

10 8,13 2,23 2,25 0,03 5,96 5,50 7,7
11 7,91 2,51 2,51 0,00 3,07 3,09 0,7
12 7,87 1,96 1,97 0,01 10,9 10,7 1,8
13 7,54 2,39 2,38 0,01 4,14 4,17 0,7
14 8,37 2,71 2,72 0,01 1,95 1,91 2,0
15 8,37 3,50 2,98 0,52 0,32 1,05 228,1
16 7,38 3,48 2,95 0,53 0,33 1,12 239,4
17 7,91 3,50 3,04 0,46 0,32 0,91 184,4
18 7,89 3,20 2,99 0,21 0,64 1,02 59,4
19 7,96 3,37 3,07 0,30 0,43 0,85 97,7
20 4,41 3,32 2,17 1,15 0,49 6,76 1280,0
21 3,38 2,82 1,54 1,28 1,52 28,8 1794,7
22 3,50 2,88 1,71 1,17 1,32 19,5 1377,7

Приведенные данные показывают, что хорошо совпадающие резуль
таты получаются в том случае, когда концентрация ионов натрия в испы
туемом растворе не ниже миллинормальной и реакция раствора ней
тральная или щелочная (растворы 1 —14). В более разбавленных раство
рах, очевидно вследствие воздействия на электрод других присутствую
щих в растворе катионов, натриевая функция нарушается, и электрод по
казывает завышенные данные (растворы 15—19). В почвенных растворах 
с кислой реакцией (растворы 20—22) электрод теряет свою натриевую 
функцию в зависимости от кислотности испытуемого раствора. Здесь так
же, как в опытах Шульца [4], натриевая функция электрода нарушается 

„ ам+
при соотношении активностей натриевых и водородных ионов -Г||а -<< 10, 

ан 
и электрод очевидно приобретает водородную функцию.
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Наши исследования позволяют заключить, что до измерения показа
теля активности ионов натрия в испытуемом растворе следует измерять 
pH раствора, и если эта величина окажется ниже семи, то прибавлением 
раствора аммиака pH раствора нужно повысить до слабощелочной реак
ции и лишь в этом растворе измерять р^'а

Наши опыты позволяют предложить, что в случае применения доста
точно прочных высокоомных стеклянных натриевых электродов концен
трация ионов натрия может быть определена не только в почвенных раст
ворах и различных вытяжках из почв, но и непосредственно в почве с до
статочной природной влажностью или же увлажненной искусственно.

Вопрос о применении натриевых стеклянных электродов является но
вым и недостаточно еще исследованным, однако, полученные нами пред
варительные данные говорят о его большой перспективе.

Мы полагаем, что, кроме вышеуказанных целей, величина показате
ля активности ионов натрия р^а։ определенная этим методом, представ
ляет самостоятельный интерес, так как часто исследователя интересует не 
общее количество данного элемента в исследуемом объекте, а его диссо- 
цированная или активная часть.

Настоящая работа выполнена под руководством доцента П. А. Крю
кова, которому автор выражает свою благодарность.
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Ս*վագյահ

ՓՈՐՋեՐ ԱՊԱԿՅԱ ՆԱՏՐհՈհՄԱՅհՆ ԷԼԵԿՏՐՈԴՆԵՐՈՎ ՃՈՂԱՅՒՆ 
ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍեՋ ՆԱՏՐԻՈՒՄ ԻՈՆՆԵՐԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ 

ՈՐՈՏՄԱՆ ՃԱՄԱՐ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մինչև այժմ էլ հողագիտական հե տ ու դ ո տ ու իք յունն ե ր ի ժամանակ անա

լիտիկ ղժ վա րուիք յուններ ի պատճառով, նատրիում իոնների կոնցենտրա- 
ց ի ա I ի որոշամր и ո վ ո ր ա ը ա ր \ի կատարվում և նրա մասին դատում են 
մ/ւաՀն ան իոններ ի ընդհանուր դում ար ի և որոշված դատ իոններ ի տարրերու-
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նատրիում իոնի կոնցենտրացիան, ա յլն ա տ ր ի ում ի և կալիում ի ւլումսւրրլ
(J յամր։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ ույս դեպքում ստացվռւմ է ոչ թե

Էլեկտրոդներ, որոնց լավ արտահայտված նատրիումական ֆունկցիան հաս
տատվել է Լենինգրադի Պետական հ ա մ ա լս ա ր ան ի դոցենտ Մ» Մ, Շուլցի 
հետազոտություններով, մենք, մեր կոդմից հետազոտվոդ հոդա յ ին լուծ ույթ- 
ների մեջ, պոտենցիոմետրիկ եղանակով, որոշե/ ենք նատրիում իոնների 
ակտիվության ցուցանիշները (PNa) և այդ ց ոլց ան իշնե ր ից հաշվելով նատ
րիումի կոնց ետրացի ուները համեմատել նրանց համապատասխան քիմիկո-

նալիտիկ տ լքյալներ ի հետ։
եատրիումի անալիտիկ որոշման համար օգտագործվել է ց ինկուրա- 

/։լաց ետա ս։ային կլասիկ մեթոդի մ ե կ ր ո մ ո դ ի ֆ ի կա ց ի ան ե ր ի ց մեկը։
Հետազոտվող հոդային լուծույթներն ստացվել են Սևանա լճի ավւս֊ 

դանում ազատված հո դա դր ո ւն տն ե ր ի ց մամ լման միջոցով։
Ադյո ւս տ կո ւմ րերված համեմատական տվյալները ցույց են տալիս, 

որ լավ համընկնող արդյունքներ ստացվում են այն դեպքում, և ր ր 
•իո րձա րկվոդ լուծույթ ում նատրիում իոնների կոնցենտրացիան մ ի լի
նս ր մա լից բարձր է և լուծույթի ոեակցիան չեզոք է կամ հիւքևալին։ Ավելի 
նոսր լուծույթներում էլեկտրոդի նատրիումական ֆունկցիան իւախտվում է 
ե նա ցույց է տալիս րարձր ց ու ց ան իշն ե ր, ո ր ր հավանաբար հետևանք է 
էլեկտրոդի վ'ր ա լուծույթում ներկա գտնվող ա յ լ կատիոնների ներգսր- 
ծ ութ յան ։

Թթու լուծույթներում էլեկտրոդը կորցնում է նատրիՈւմական ֆունկ
ցիան և կախված հոդային լուծույթի թթվությունից ձեռք է ւբերում հա
մապատասխան ջ րածնա յին ֆունկցիա։

Մեր հետազոտությունները թույլատրում են եւլր ակացնել, որ հետա
զոտվելիք լուծու յթի մեջ նախքան նատրիում իոնների ակտիվության ցու
ցանիշի (PNa) ո րոշում ր պետք է որոշել լուծույթ ի ոեակցիան և վերջինիս 
թթու լինելու դեպքում ամիակի լուծույթով հասցնել նրան մինչև թույլ 
հիմնային ռեակցիա։

Մեր փորձերը միաժամանակ թույլատրում են առաջարկե/, որ րարձր 
դիմադրություն սւնէցոդ բավականին ամուր ապակյա նատրիումական 
էլեկտրոդների կիրառման դեպքում, նատրիում իոնների կոնցենտրացիան 
կարելի է որոշել անմիջապես րնտկւսն բավարար խոնավություն ունեցռդ 
կամ ա ր հե ս տ ա կան ո րեն խոնավացրած հոդի մեջ։

նատրիումական ապսւկլա է լե կ ա ր ոդն ե ր ը նոր են և քիչ հետազոտ
ված, սակայն մեր ստացած ն ա խն ա կ ան տ վ լ ա լն ե րն ասում են ա յն մասին, 
որ նրանք մեծ հեռանկարներ են խոստանում րն ական օ րյեկտնե ր ի հետա
զոտության ասպարեզում։

Puig ի վերոհիշյալ նպատակից, այս եզան ակով որոշված նատ ր իում 
ի ոնն երի ակտիվության ցուցան իշներն անկասկած ինքնուրույն հետաքրքրու
թյուն են ներկայացնում, քանի որ հետազոտոդին հաճախ հետաքրքրում 
է տվյալ էլեմենտի ոչ թե րնդհան ու ր քան ակը հետազոտվող օբյեկւոում, 
այլ նրա դիսռցվւսծ կամ ակտիվ մասը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Ц. Габриелян

Строение древесины основных кавказских 
видов рода ЗогЬиэ И.

В процессе исследования систематики кавказских представителей 
рода Sorbus нами было изучено строение древесины 12 наиболее 
широко распространенных на Кавказе видов:

1. Sorbus Albovii Zins.—Армения: Каджаран. Джермук.
2. S. aucuparia L.—Грузия: Лагодехи.
3. S. Boissieri С. К. Schn.— Аджария; Армения.
4. S. caucasica Zins.—Ставропольский край: Перекальский пи

томник; Краснодарский край: Красная Поляна, г. Ачишхо.
5. S. dualis Zins.— Армения, Каджаран.
6. S. graeca (Spach) Hedi.— Армения: Каджаран. Мегри. Джер

мук, Гарни. Шоржа.
7. S. hybrida L.— Армения: Каладыбы.
8. S. persica Hedi.— Армения: Байбурт, Гехарт, Джермук, Кущи.
9. S. subtomentosa (Alb.) Zins.—Грузия: Лагодехи; Краснодар

ский край: Красная Поляна, г. Ачишхо.
10. S. torminalis (L.) Сг.— Аджария; Армения: Кафан.
11. S. turcica Zins.—Грузия: Мцхета.
12. S. velutina (Alb.) С. К. Schn.— Краснодарский край: Красная 

Поляна, г. Ачишхо.

В последние годы С. А. Туманян опубликовала две работы (Ту
манян [2, 3]) одну —об анатомическом строении древесины рода БогЬиэ, 
другую о строении древесины кавказских представителей семейства 
Ма1асеае (подсемейство Рошо1беае семейства Коэасеае). Исследование 
этого автора охватывает восемь видов рода БогЬиз, взятых из раз
личных областей Советского Союза, из них пять видов с Кавказа.

Как отмечает Туманян, строение древесины семейства Ма1асеае 
очень однообразно, что сильно затрудняет отделение одного рода от 
другого по этому признаку. Тем не менее, у рода БогЬиз и у рода 
Оз1еоте1е8 Туманян отметила наличие резко гетерогенных лучей, от
сутствующих в древесине всех остальных исследованных ею предста
вителей Ма1асеае.

По наблюдениям Туманян, в пределах рода БогЬиэ некоторые 
виды имеют гомогенные лучи, в то время как у 3. gгaeca лучи резко
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гетерогенны. Понятие „гомогенности" луча Туманян принимает не
сколько широко и в эту категорию включает, как показали наши по
следующие анатомические исследования, и те виды, у которых наблю
дается, может быть слабая, но все же типичная гетерогеннность.

Общая характеристика строения древесины рода Sorous доста
точно полно дана Туманян, поэтому во избежание повторения мы ог
раничимся только самым кратким диагнозом древесины этого рода.

Древесина кольцесосудистая, с некоторой тенденцией к кольце- 
сосудистости. или рассеяннососудистая. Перфорации простые, округлые 
или овальные. Межсосудистая поровость очередная, поры средние, 
многочисленные, свободные, окаймления пор округлые, внутренние 
отверстия вытянутые или сильно вытянутые, доходящие до границ 
окаймления.

Основную массу механической ткани составляют волокнистые 
трахеиды с многочисленными окаймленными порами округлой формы, 
с толстыми или тонкими стенками. Древесная паренхима обильная, 
метатрахеальная. в коротких, состоящих из 2—4 клеток, тангенталь- 
ных полосках и. отчасти, диффузная. Тяж древесной паренхимы со
стоит из 3—7 клеток.

Лучи многочисленные, гетерогенные или гомогенные, узкие, од
но-трехрядные. низкие, высотой до 45 клеток.

На основании исследованного нами материала можно придти к 
выводу, что не только один вид S. graeca, но большинство кавказ
ских видов этого рода характеризуется гетерогенными лучами. На
сколько можно судить по нашим наблюдениям, анатомическими дан
ными прекрасно подтверждается разделение рода Sorbus не только 
на подроды Eusorbus Кош. и Hahnia Med. и на секции Aucuparia, Aria, 
Torminaria, но даже и на более мелкие группы.

ike исследованные нами представители подрода Eusorbus (сек
ция Aucuparia) характеризуются гомогенными лучами (рис. 1) и рас- 
сеяннососуднстостью. незаметным переходом от ранней древесины к 
поздней, тонкостенными или слегка утолщенными волокнистыми тра
хеидами. обильной древесной паренхимой и многочисленными порами.

Подрод Hahnia (секции Aria и Torminaria) по изученным нами 
образцам характеризуется резко гетерогенными лучами (рис. 2; и 
слабогетерогениыми лучами (рис. 3). К числу видов, характеризую
щихся сильно гетерогенными лучами, относятся S« graeca и S. turcica, 
имеющие кольцесосудистую древесину (рис. 4) с постепенным пере
ходом от ранней древесины к поздней, толстостенные волокнистые 
трахеиды, обильную паренхиму и многочисленные поры; а также 3. 
dualis и S. hybrida, отличающиеся древесиной, имеющей тенденцию к 
кольцесосудистости (рис. 5). тонкостенными или слегка утолщенными 
в о л ок н исты м и т ра хе и д а м и.

Для всех остальных видов характерно наличие слабогетероген
ных лучей. Среди них ряд видов имеет кольцесосудистую древесину 
и скудную паренхиму. Внутри этой группы очень близкие виды S.



Рис. 1. Sorbus aucuparia L. Ра
диальный срез (гомогенные лучи), 

ув. 6X20.

Рис. 2. Sorbus turcica Zins. Ра
диальный срез (сильно!етерогеп- 

пыс лучи), ув. 6X20.

Рис. 3. Sorbus persica Hedi. Ра
диальный срез (слабогетеро

генные лучи), ув. 6X20.

Рис. 4. Sorbus graeca (Sparh) Hedi. 
Схема поперечного среза, ув. 8X10. 
Не отчетливо кольнесосуд древесина.
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А1Ьоуп, 5. эиМотегНоза, 5. уе1иВпа отличаются от вида Б. саисазка 
резким переходом от ранней древесины к поздней (рис. 7), тогда как 
у последнего переход постепенный (рис. 6).

Вид 5. регзка имеет древесину рассеяннососудистую с некоторой 
тенденцией к кольцесосудистости (как у 8. саисазка, см. рис. 6), с 
постепенным переходом от ранней древесины к поздней, с тонкостен- 

Рис. 5. 5огЬи* ЬуЬпба 5гп Схема 
поперечного среза, ув. 8ХЮ. Дре
весина, имеющая тенденцию к коль

цесосудистости.

Рис. б. ЗогЬиз саисазка 21пз. Схема 
поперечного среза, ув. 8X10. Древе
сина отчетливо кольцесосудистая с 
постепенным переходом от ранней 

древесины к поздней.

ними или утолщенными волокнистыми трахеидами, обильной парен
химой и многочисленными порами.

8. 1оггшпаИз (секция Тоггптапа) имеет древесину с рассеянным 
расположением сосудов (рис. 8), незаметный переход от ранней дре
весины к поздней, волокнистые трахеиды с тонкими или слегка утол
щенными стенками, скудную паренхиму и редкие поры.

По этим основным признакам нами составлен ключ для опреде
ления исследованных видов по строению древесины, приводимый ниже:

1. Лучи гомогенные (все клетки лучей одного типа, лежачие).
5. aucu.pa.ria, 5. Во‘18з1ег1
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— Лучи гетерогенные (клетки лучей двух типов: лежачие и
стоячие).......................... 2
2. Сильногетерогенные (стоячие клетки расположены -по краям 

в виде длинных до 6—7-слойных окончаний, а также вкраплены в 
середину луча; высота их в 3 раза превышает длину)....................... 3

Рис 7. ЗогЬиз БиЫотегПо^а (А1Ь.) 
2։п8. Схема поперечного среза, ув. 
8ХЮ Древесина отчетливо коль
цесосудистая с резким переходом 

от ранней древесины к поздней.

Рис. 8. Sorbus torminalis (L.) Cr. 
Схема поперечного среза, ув. 8X10. 

Рассеяннососудистая древесина.

— Слабогетерогенные (стоячие квадратные клетки расположены по 
краям в виде окончаний из 1 —3 слоев клеток и в середине; вы
сота их в 1,5—2 раза превышает длину)....................................... 4
3. Древесина кольцесосудистая....................S. graeca, S. turcica
— Рассеяннососудистая с тенденцией к кольцесосудистости . .

S. dualis, S hybrida
4. Отчетливо кольцесосудистая....................................................... 5
— Рассеяннососудистая или с некоторой тенденцией к кольцесо
судистости ................................................................................................6
5. Переход от ранней древесины к поздней постепенный ....

S. caucasica
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— Переход от ранней древесины к поздней резкий . . 8. А1Ьоу'й,
8. ьМопгепЛоза, 8. 'ие1иИпа.

6. С некоторой тенденцией к кольцесосудистости . . . 8. регз1са.
— Рассеяннососудистая.................................................5. /огпйпаГк.
По единодушному признанию всех анатомов-филогенетиков (см. 

напр. А. А. Яценко-Хмелевский [4], А. Л. Тахтаджян[1] и др.) гетеро
генные лучи являются признаком примитивности и эволюция лучевой 
ткани в основном шла от гетерогенности к гомогенности.

Если стать на эту точку зрения, то можно придти к выводу, что 
подрод Найта более примитивен, чем подрод ЕизогЬиз пли же, во 
всяком случае, что виды подрода Найта не могли произойти от видов 
подрода ЕизогЬнз, но возникли от какого-то предка с гетерогенными- 
лучами.

Настоящее исследование проведено по предложению проф. А. Л. 
Тахтаджяна в Лаборатории анатомии растений БИН АН Армянской 
ССР под руководством проф. А. А. Яценко-Хмелевского. При выпол
нении работы мы также пользовались советами канд. биолог, наук 
С. А. Туманян. Всем названным лицам приношу свою искреннюю бла
годарность.
Ботанический институт АН Арм. ССР Поступило 29 I 1954 г.
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!;• Տ. Գաթրիհլչահ

SORBUS Լ. ՑԵԴ-Ւ ձհՄՆԱԿԱՆ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՒ 
ԲՆԱՓԱՅՏԻ նԱՌՕԻՅՎԱԾՔԸ

Ա Մ Փ П Փ II Ի Մ

ՀԿ/.նակն ո ։ иուffli աи իրել է ԿովկաԱ ու մ ամենից ավելի լաՀն տարած 
ված Sorbus дЬц/, 12 տեսակների բնափայտի ան ա տ ոմիակ ան կաոու դ վածքը 
հն սւ վւա ւտի նմուշները վերցրած են ևովկասի տարրեր л ք՚ջաններից, 

հետազոտված ո ւ Ji հ ի if ան վ ր ա կարելի կ Դ,լ,1 եզրակացու 
թյանւ որ SorbUS graeCa՜/» 1ւչ միայն մի տեսակը, այլև կււվկաոյան տե

կների մեծ ա մ ա սն ո ւ իք յ ուն ր բնորոշվում է հետերոգեն ճաո ադա յիք ներով
Ստացված անատոմիակտն տվյալներով հաստատվում է SofbUS ք]եդի [,ш

Aucu 
մ բերի

մանումը ոչ միայն Eusorbus kom. ե Harnia Med. ենթացեղերի ու 
рапа, Aria, Torminaria սեկցիաների, այլև նույնիսկ ա վե լի մանր իւ
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Հեղինակի ուս ու Ifii ш и Д ր ած EuSOFbllS ե и ր ա у ի լ ի բոլոր նե րկայադու- 
դիչևերը (AUCUparia Աեկ>]իա) Р^' ո [>г12’1п,-‘Г են հոմ ոգեն ճառագայթներով 
(Sorbus aucuparia)» Hahnia Ւ^բացիլը (Aria և Torminaria սեկցիաները) 
ընդհակառակը բնորոշվում է խիստ հ ի tn ր ոգեն (SOfbUS tUFCica) ե թույ/ 
հիտրռգեն ճառագայթներով (Տ. pCFSiCa)*

Ելնելով ան ա տ ոմ ֊ֆ ի լոգենետ իկնե ր ի աեսակետից (1.Լ, //. Ցտւյենկո- 
11)մե/ևււկի [4], !Լ. Լ. Թ ա քո տ ա9յան [1] և ուրի^') ա յն մասին, թե հետերո
գեն ճառագայթները հանդիսանում են պրիմիտիվության հատկանիշներ և 
ճառագայթ ույին հյուսվածքի Լվ ո/յուգ ի ան հիւՈւականում գն ու րյ ե լ կ հիտերի֊ 
գենու թ յ ո ւն ի ւյ գես/ի հ ոմ ոգեն ու թ յան ր, հեղ/ւ՚էւ ակը հանգամ է ա յն եդրա֊ 
կա/յութ յան, որ Hahnia ին բա у ի լր ավելի պրիմ իտիվ է, քան ին բա у իլը, 
կամ թե Hahnia ի"1' բա у /’ / ի տեսակները, համենայն դեպս կարոդ
սկիղբ առնել EuSOfbUS ենթարեգի տեսակներիդ, սակայն ծագել L“li հետե
րոգեն ճառագայթներով ինչ որ նաիւահորիւյւ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

В|>п(. Լ գյուղատնտ. գիտություններ VII, №.’ 4, 1954 БиОЛ. И ССЛЬХОЗ. НЗуКИ

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. 3. Ханданян и Р. А. Манучарян

Влияние медного купороса на гамбузии и изыскание 
мер для предотвращения их массовой гибели 

при проведении борьбы с моллюсками

Одним из факторов, препятствующих росту продуктивности сельско
хозяйственных животных, является заражение скота паразитическими 
червями, а среди них, особенно в условиях Араратской равнины, фасци- 
олезами.

В настоящее время в борьбе с фасциолезом в условиях Араратской 
равнины применяется следующий комплекс мероприятий: 1) дегельмин
тизация животных, 2) осушение заболоченностей и 3) химическая борьба 
с промежуточными хозяевами-моллюсками-прудовиками. При этом толь
ко дегельминтизацией невозможно полностью осуществить оздоровление 
животных, а осушение, являясь мощным средством борьбы с моллюсками, 
оставляет все же нетронутыми некоторые их очаги. Следовательно, хими
ческая борьба с моллюсками является необходимым звеном комплекса 
мероприятий, и без нее невозможно добиться полного оздоровления скота.

Для целей химической борьбы с моллюсками, по предложению быв
шего Института фитопатологии и зоологии Академии наук Армянской 
ССР, используется медный купорос и шламм. Наблюдения показали, что 
эти вещества в применяемых для борьбы с моллюсками дозах токсически 
действуют на рыбок-гамбузий, которые почти всегда живут в одних и тех 
же водоемах с моллюсками, в районах Араратской равнины. Разведение 
гамбузий является одним из важнейших средств биологической борьбы с 
переносчиками малярии—малярийными комарами. Отсюда возникает 
важность сохранения и дальнейшего распространения гамбузий.

Оба мероприятия: борьба с фасциолезом и борьба с малярией весь
ма важны для народного хозяйства. Наша цель заключается в том, чтобы, 
не ослабляя мер борьбы с фасциолезом, одновременно найти путь к сохра
нению гамбузий от массового уничтожения в сильно пораженных маляри
ей районах. Исходя из этого, по поручению Министерства здравоохране
ния Армянской ССР и Института малярии и медицинской паразитологии, 
мы в 1950 г. провели некоторые опыты по влиянию медного купороса на 
гамбузии. Опыты проводились в апреле в окрестностях сел. Джрарат Эч- 
миадзинского района. При опытах присутствовал сотрудник Института 
зоологии Академии наук Армянской ССР II. Н. Акрамовский, консуль֊ 
тировавший нас о способах обработки и дозах медного купороса.
Известия VII, № 4—6
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Задача первого опыта заключалась в том, чтобы проверить смертель
ное действие на гамбузий медного купороса в дозах, которые приняты для 
истребления моллюсков в стоячих водоемах. Одновременно мы проследи
ли за продолжительностью сохранения токсической концентрации мед
ного купороса в водоемах. В. водоемы был внесен при помощи разбрызги
вания из ведер маточный раствор медного купороса с таким расчетом, 
чтобы создать в них концентрацию 100 грамм на 1 тонну воды (0,01%). 
Данные первого опыта приведены в табл. 1 (водоемы №№ 1—3).

В результате опыта часть гамбузий погибла уже через 30 минут по
сле его начала. Все гамбузии в водоемах №№ 2 и 3 погибли в течение 
суток, а в водоеме № 1 через сутки были еще живы 14% гамбузий, нои 
они погибли к концу вторых суток.

С целью выяснения продолжительности сохранения смертельной дозы 
медного купороса, в «водоемы №№ 2 и 3 через сутки после начала опыта 
были пущены гамбузии из других водоемов в количестве 60—107 штук. 
Спустя сутки после пуска они погибли. В дальнейшем мы ежедневно про
должали подсадку гамбузий в водоемы №№ 1—3. Только на 5—9-й день 
после начала опыта гамбузии через сутки после пуска оказались жи
выми и в дальнейшем не погибли.

Результаты влияния медного купороса па гамбузии и стоячих в текучих водоемах
Таблица 1

Задачей второго опыта было выяснить действие на гамбузии медного 
купороса в применяемых для истребления моллюсков дозах в текущих во
доемах. На подопытный участок водоема был внесен разливанием из ве
дер с пункта, находившегося немного выше по течению, маточный раст
вор медного купороса с таким расчетом, чтобы создать в нем концентра 

нию 330 грамм на 1 тонну воды (0,033%). Результаты опыта приведены в 
таблице 1 (водоем № 4).
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Наблюдая за опытом, мы заметили, что уже вскоре медный купорос 
был снесен течением воды; через час гамбузии вели себя вполне нормаль
но. Несколько рыбок было посажено в банки с чистой водой и содер
жались ряд дней в лабораторных условиях: все гамбузии остались живы.

Интересно отметить, что находившиеся на том же участке донные 
рыбки МетасЬПиз ап§огае 51етс1асЬпег* погибли сейчас же после прове
дения опыта. Причиной того, что гамбузии в этом опыте остались живы, 
является, повидимому, то, что, во-первых, они сравнительно малое время 
находились под воздействием соответствующей концентрации медного ку
пороса, а, во-вторых, то, что они относительно более стойки в отношении 
этого вещества, чем моллюски и некоторые другие рыбы.

Из описанных опытов можно сделать следующие выводы:
1. В водоемах со стоячей водой медный купорос >в концентрации 

0,01 "о, применяемый для истребления моллюсков, оказывает смертельное 
действие на гамбузии.

2. Смертельная концентрация медного купороса в стоячих водоемах 
продолжает сохраняться до 9 дней.

3. В текучих водоемах применяемые для истребления моллюсков кон
центрации медного купороса не оказывают смертельного действия на гам
бузии.

На основании данных выводов можно сделать следующие предложе
ния:

1. При проведении химической борьбы с моллюсками медным купоро
сом путем сплошной обработки всех очагов необходимо применять неод
новременную обработку территории данного хозяйства: в первый срок об
работать часть очагов, во второй срок, через 10—12 дней после первого, 
обработать остальную часть. Это даст возможность местным противо
малярийным работникам переселить гамбузии из необработанных в пер
вый срок водоемов в обработанные, затем, спустя еще 10—12 дней, на
оборот. Только этим путем можно будет сохранить гамбузии от массовой 
гибели на данной территории.

2. Принимая во вним/ание токсическое действие медного купороса на 
гамбузии при некоторых условиях, необходимо полностью воздержаться 
от применения этого вещества в тех водоемах, которые являются посто
янными зимними питомниками гамбузий и используются противомалярий
ной сетью для расселения этих рыбок.

Институт малярии и медицинской Поступило 8 ХП 1952 г.
паразитологии Министерства 
здравоохранения Арм. ССР

Вид определен Н- II- Лкрамовским.
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քիմիական միջոցներով պայքարը ֆասցիոլոզ հիվանդության միջնորդ 
տերերի ֊խխունջների դեմ հանդիսանում է այն հիմնական օղակը կոմպլեք
սային պայքարի, առանց որի անհնարին կլինի անասունների լրիվ առողջա
ցումը։ Այդ նպատակի համար Հայկական ՍՍՈ' Գիտությունների ակադեմիայի 
նախկին Ֆիտոպատոլոգիայի և զոոլոգիայի ինստիտուտի առաջարկությամբ, 
ներկայումս օգտագործվում է պղնձարջասպ և շլամ։ Դիտողությունները ցույց են 
տվել, որ ալդ երկու նյութերը, խխունջների ոչնչացման համար կիրառվող դո
զայով ա ռանձին դեպքերում տոքսիկ ազդեցություն է գործում գամբուզյիա 
ձկների վրա, որոնք ամենուրեք ապրում և բազմանում են խխունջների հետ 
միասին, միևնույն տիպի ջրականգերում, հատկապես Արարատ յան դաշտա- 
վալրի շրջաններում։

Մալարիայի դեմ պայքարի երկարամյա փորձերը ցույց են տվել, որ գամ֊ 
բուղի աները հանդիսանում են ամենակարևոր բի ո լո գի ա կան պայքա րի միջոցը 
մալարիա տարածողների ոչնչացման բնագավառում։

Հա յկական ՍՍՌ֊ի Առողջապահության մինիստրության և Մ ալարիս։ յի ու 
բժշկական պա րա ղի տ ո լոզի ա յի ինստիտուտի հանձնարարությամբ, մենք 19^0 
թվականին էջմիածնի շրջանի Ջրառատ գյուղում անցկացրինք մի շտրք փորձ
նական աշխատանքներ։

Այդ փորձերի նպատակը հանդիսանում էր նախ' պարղելու պղնձարջասպի 
տոքսիկ ազդեցությունը դամբուզիաների վրա, ինչպես նաև նրա աւլդեցության 
տևողության պահպանումը ջրականգերում։

Դիտողությունները դրված են 2 խումբ ջրականգերում, կանգնած և արա
գահոս։ 1-ին խմբի ջրականգերում մշակումր կատարվել է պղնձարջասպով 
100 գ 1 տ ոննա {րին (0,01 %),

Մշակումից մինչև 24 ժամ հետո կատարված ս տ ուդո ւմն ե ը ր ցույց տվեցին, 
որ կանգնած և դանդաղահոս ջրականգերում դա մբո ււլի ան ե ր ը ոչնչանում են 
100% ֊ով, ինչպես նաև պղնձարջասպի տոքսիկ ա զդե ց ութ յո ւն ր պահպանվում 
է ջրականգերում 5 — 9 օր։

Արա գահ ո ս ջրերում դրված փորձերը ցույց տվեցին, որ պղնձարջասպի 
330 գ 1 տոննա ջրին դոզայով, դամբ ուղի աների կյանքի վրա տոկսիկ ազդե
ցություն չի գործում, որովհետև ջրի հոսանքի հետ մաքրում և տանում է նաև 
պղնձա րջա ս պի լուծույթը։ Ա յս պի սո վ, գամբուզիաները համեմատաբար կարճ 
ժամանակ են մնում թունավոր միջավայրում։

Դիտողությունների հիման վրա կարելի է անել հետևյալ առաջարկու
թյունը

նկատի ունենալով, որ պղնձա րջա ս պի տոկսիկ ազդեցությունը պահ սլան՝ 
վում է ջրականգերում համեմատաբար երկար (5 — 9 օր), ապա անհրաժեշտ է 
խխունջների դեմ քիմիական պայքարը կազմակերպել, տվյալ բնակավայրի 
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տերիտորիայում ընդհատումներով, ա յս ինքն' ջրականդերի մի մասը մշակե֊ 
լուց առաջ, նախօրոք նրանում եղած գամբուզիաները հավաքել և բաց թող֊ 
նել դեռևս չմշակված մյուս ջրականգերում, որտեղից և 10—12 օր հետո 
միայն տեղափոխել առաջին անդամ մշակված ջրականդերը և նոր մշակել 
ջրականդերի մյուս մասը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. А. Читян

Хоаны буйвола

Разрабатывая тему «Аппарат дыхания буйвола», мы остановили свое 
внимание на области хоан буйвола, как отделе совершенно отличном в 
сравнительно-анатомическом отношении.

Дополнительный материал, хотя и небольшой, при обследовании 27 
голов буйвола, дал нам возможность еще больше углубить анализ хоан 
буйвола.

По анатомии, как вообще аппарата дыхания, так и в частности хоан, 
мы просмотрели анатомическую и гистологическую литературу как оте
чественную, так и доступную нам зарубежную, но не нашли данных об 
аппарате дыхания буйвола, почему и сочли целесообразным данные, по
лученные нами, сравнить с данными, касающимися домашнего быка, учи
тывая близость макро-морфологического строения его с буйволом. Это да
ло нам возможность установить контрольный фон, на котором отчетливо 
выступали особенности данного раздела аппарата дыхания буйвола.

Были исследованы хоаны 27 буйволов;

от 2 до 4 л.— 8 гол.
от 4 до 6 л.— 6 гол.
от 6 до 9 л.—13 гол.

Для сравнения были исследованы и хоаны 22 домашних быков:

от 1 до 3 л.— 4 гол.
от 3 до 5 л.— 7 гол.
от 5 до 8 л.—11 гол.

Кроме указанного материала, были исследованы и эмбрионы обоих 
видов животных (находящихся в разных стадиях развития эмбриона) в 
количестве 36.

Точно представить анатомию хоан без изучения и описания костной 
основы, в частности сошника, невозможно, почему, несмотря на то, что 
сошник не является прямым органом аппарата дыхания, но, так как он 
входит в состав костной основы носовых полостей буйвола и хоан, строго 
связан с устройством указанных отделов, считаем целесообразным в не
скольких словах охарактеризовать эту кость, что даст возможность более
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близко подойти к определению общего типа данного участка (аппарата 
дыхания) у буйвола.

Чтобы получить более правильное представление о данном разделе 
буйвола, считаем необходимым вкратце дать топографию сошника у до
машнего быка.

Сошник у домашнего быка, располагаясь ь жолобе, образующемся 
яёбными отростками верхнечелюстных и межчелюстных костей, абораль- 
но—на уровне 3-го премоляра—поднимается дорзально, отделяясь от но
совой поверхности твердого неба и оставляя под собой аборальный нераз
деленный участок носовой полости, направляется аборально к глоточным 
буграм затылочной кости, но не доходит до них 5—7 см и оканчивается 
незначительным расширением на ргаезр11епо1с1 е, образуя вентральный ост
рый край, следовательно, носовая полость у домашнего быка откры
вается в глотке одним выходным отверстием (см. рис. 2), продольно
овальной формы, имея в среднем 3 см поперечного диаметра; передняя 
часть этого овала имеет оровентральное, а задняя дорзо-аборалыюе рас
положение (расположение сошника на рис. 1).

Рис. 1. Расположение сошника домашнего быка: 
с-сошник, х—хоан, н—носовая перегородка.

Сошник буйвола, располагаясь в том же жолобе как у домашнего бы
ка, аборально увеличивает высоту своих крыльев и, не прерывая связь с 
нёбной площадью, продолжается до хоан, где «секироподобно» спускает
ся вентрально, выходя за пределы носовой полости и в отличие от сошни
ка домашнего быка, своим дорзо-аборальным концом достигает до 
Synchondrosis Spheno occipifalis (рис. 3).

В связи с таким положением сошника изменяется и отношение носо-՝ 
вой полости к глотке; именно хоаны буйвола распадаются на два отвер
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стия (рис. 4), каждое из которых имеет 2—2,5 см поперечного диаметра, 
следовательно, общий поперечный диаметр обоих хоанных отверстий буй
вола почти в полтора-два раза больше таковых домашнего быка.

Выходные отверстия хоан буйвола имеют форму широкого жолоба с

Рис. 2. Хоаны домашнего быкз: о—область хоана-

Рис. 3- Расположение сошника буйвола: с—сошник.

продольным диаметром от 6 до 9 см и с поперечным диаметром от 4 до 5 
см (оба вместе взятые).

Необходимо отметить, что указанные измерения не зависят ни друг 
от друга, ни от возраста, так что немало случаев, когда у исследованных 
буйволов диаметр высоты выходных отверстий хоан намного превышает 
поперечный диаметр (так, например, продольный диаметр 9 см, а попе
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речный диаметр 4 см) или иногда поперечный больше, при этом укорачи
вается продольный диаметр, достигая до 6—7 см.

Диаметр .высоты выходных отверстий хоан домашнего быка почти 
всегда на 1—3 см превышает такой же диаметр выходных отверстий хоан 
буйвола.

Рис. I. Хоаны буйвол;.: о—область хоана.

Поперечный диаметр указанных отверстий хоан домашнего быка 
(3—3,5 см) всегда меньше поперечного диаметра выходных отверстий 
хоан буйвола, что является характерным признаком для буйвола.

Хоаны буйвола относительно длиннее хоан домашнего быка. Верти
кальный диаметр хоан у обоих видов животных почти одинаковый (6—7).

Дно хоан буйвола покрыто слизистой оболочкой, которая является 
продолжением слизистой оболочки носовой полости, но՛ отличается от пос
ледней тонкостью и более бледным цветом, что объясняется меньшим кро
воснабжением и отсутствием такого венозного сплетения («пещеристые 
тела»), какое имеется в слизистой оболочке самой носовой полости. Та 
часть слизистой оболочки хоан буйвола, которая покрывает аборовен- 
тральный край сошника, выступающий в глотку, свисает вентрально при
мерно на 3—4 мм и аборально, выходя за пределы остова сошника, обра
зует узкую складку (2 мм), в виде шва, исчезающую на дорзальной стен
ке глотки. Указанная складка у домашнего быка незначительна.

Основой слизистой оболочки хоан буйвола являются: дорзально-кры
ловидные кости, вентрально-горизонтальные части нёбных костей и в виде 
перегородки между двумя хоанами сошник латерально-перпендикулярные 
части указанных костей с крыловидными костями и крыловидными от
ростками клиновидных костей.

Хоаны буйволов снабжаются кровью от клинонёбной артерии: назван
ная артерия, имея (у буйвола среднего возраста—7 л.) 3 мм диаметра и
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1,5 см длины, через одноименное отверстие входит в носовую полость, 
где находится аборально от основания вентральной раковины. Здесь она 
делится чаще на 5 ветвей, три из них делятся на параллельно идущие вет
ви, которые разветвляются в слизистой оболочке вентральной раковины, 
а остальные две ветви распространяются в аборальном отделе слизистой 
оболочки среднего и вентрального носового хода и, главным образом, в 
слизистой оболочке хоан. Венозная кровь выносится клинонебной веной.

Хоаны буйвола иннервируются аборальными носовыми нервами, от
ходящими от клинонебного сплетения двумя-тремя ветвями.

Как показали наши контрольные гистологические исследования, сли
зистая оболочка хоан буйвола содержит большое количество слизисто
серозных желез и кровеносных сосудов, стенки которых у буйвола тоньше 
на 25—50 мик., внутренний диаметр более широкий, чем у домашнего 
быка.

Исследования этого раздела аппарата дыхания у эмбрионов буйвола 
и домашнего быка дали такой же результат, как у взрослых, это говорит 
о том, что указанные особенности не являются случайными особенностя
ми, а закладываются закономерно в эмбриональном периоде.

Выводы, к которым мы пришли, следующие:
1. Среди домашних животных буйвол представляет оригинальную 

животную форму, отличающуюся даже от домашнего быка значительны
ми особенностями по разным системам, что позволяет считать его особым 
родом в семье полорогих.

2. Для буйвола, как животного, готового весь летний день проводить 
в воде, имеющееся состояние носоглотки и хоан, конечно, удобно, объеди
няя в одной почти горизонтальной оси дыхательной трубки все ее первые 
отделы.

Кафедра анатомии
Ереванского зооветеринарного института Поступило 27 V 1953 г.

Տիթյսւհ и. и..
ԳՈՄեՇՒ ԻՈԱՆՆեՐԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Անատոմո ֊մորֆոլոգիական գրականության մեջ առաջին անգամն է, որ 
զգալի անատոմիական ման ր ա մա սն ո ւթյ ո ւնն ե ր ո վ նկարագրվում է գոմեշների 
շնչառական գործարանի այն մասը, որտեղ տեղի է ունենում անցումը շնչա
ռական գործարանից դեպի րմպան։

Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գոմեշների խոաններն ունեն 
օրիգինալ կառուցվածք, որ չի կարելի համեմատել բառիս ամենալայն իմաս
տով ոչ մի այլ կենդանու իւոանների կառուցվածքի հետ։

Անկասկած է, որ այսպիսի կա ռուցւէածքա յին առանձնահատկությունը 
միշտ էլ կարող է հանդիսանալ որպես կարգաբանական կայուն առանձնահատ֊ 
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Հլություն տյդ կենդանիների ուսումնասիրության ընթացքում։ Այսպիսի փաստի 
ներկայությունը չափազանց կարևոր նշանա կություն ունի ինչպես մորֆոլոդ֊ 
ների, այնպես էլ բիոլոգների և կենդանաբանների գործունեության ասպարե֊ 
դում։ Գոմեշի խոանի այդպիսի աոանձնահատկությունը բացատրվում է գան֊ 
դի կմախքի մեջ մտնող և նրա հիմքը կազմող խո փան ոսկրի յուրահատուկ 
կառուցվածքով, որի պատճառսվ նրանց աջ ու ձախ քթի խոռոչները, մինչև 
նրանց ր մ պան ո ւմ բա ց մ ան տեղը չեն հաղորդվում միմյանց հետ (ինչպես այդ 
տեղի ունի մյուս կեն դանիների մոտ), այլ բացվում են կրկնակի անցքերով 
ր մ սլան ում ։

Ընդհանրապես ընտանի կենդանիների մեջ գոմեշը հանդիսանում է յու՝ 
րահատուկ կենդանաբանական ձև, որն իր տարբեր համակարգություններում 
ունեցած առանձնահատկություններով տարբերվում է մինչև անգամ խոշոր 
եղջերավոր կենդանիներից, այս առանձնահատկությունները մեղ իրավունք են 
■տալիս սնաեղջերավորների ընտանիքում գոմեշին դասել որւղես ա սանձին 
տեսակ։
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Սովետական ամբողջ ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ նշում է Ռու֊ 
սաս տ ան ի հ ետ Ուկրաինայի վերամիավորման 300* ամյակի փառավոր հո

բելյանը։
Հարուստ և բազմազան է ՍՍՌՄ ժողովուրդներ/։ բարեկամության 

պատմությունը։ Աքդ հոյակապ պատմության մի է/ն են կազմում հայ֊ 
ուկրաինական բժշկական կապերը, որոնք սկիզբ են առել դեռևս միջնա
դարում։ 11֊րդ գարաժ Կիևուժ մեծ համբավ էր վայելում ժ ի հայ բժիշկ, 
որի օգնոլթ քանն էր դիմել նույնիսկ վրսդիմիր Մոնուքախը [1],

1828 թ., երբ հայ ժ ուլովրդ ի մի զգալի մասը փրկվեց ֆիզիկական 
րնա9նջման վտանգից իր բախտը ընդմ իշտ կապելով ռուս մեծ ժողովրդի 
հետ, երկրռւմ տարածված զանազան համաճարակների դեմ հայկական ժարգ 
դործուղղված աոս։9ին ռուս բժիշկների կողմ ից կիրառվեցին հակահամաճա
րակային պայքարի իր ժամանակի համար ա մ են ա ա ոտ/ա վո ր մ ե թ ո դն ե ր ր, 
որոնց ստեղծողներից մեկն էր հայրենական բժշկության խոշորագույն 
ներկայացուցիշ ֆանիլո Սամոյլովիշը թի

Մ ոսկվաքի ե Պետերբոլրգի հետ միասին Կ իևը և Խ ա րկովը, իսկ հե
տագայում նաև Օդեսան հսկայական գեր են խաղացել հայ բժիշկների 
կրթության գործում։

և ով կա ս զ ինե ր ր, ալդ թվում և հայերը, դեոևւ։ տարիներ Ա1Ո1119 շատ 
բարձր են գնահատել Ուկրաինայի դիտական օջախների դերն ու նշանս։֊ 
կութ յունը։

Կովկասյան բժշկական ընկերությունը 1905 թ. արտահայտելով Կով֊ 
կասի բոլոր առաջավոր բժիշկների լավագույն զգացմունքները, հետևյալ 
խոսքերով է շնորհավորել Խարկովի համալսարանի 100֊ամ յակը,

«Խ արկով ի համալսարանին, նրա կողմից գիտությանը, լույս ին և 
ճշմարտությանը փառավոր ծառայելու 100-ամ յակի առթիվ, Կովկասյան 
բժշկական ընկերո։ թ լ ունր հղում է նրան իր շնորհավորանքները և լավս։֊ 
գույն ցանկությունները» [3]*

ֆեոևս -Օ-րդ դարի սկզրում հայ իրականության մե9 հետևյալ կերպ 
է գնահատվել ե) ա րկո վ ի հ ա մ ա լս ա ր ան ի դերբ,

<ր1Սարկովի համալսարանը 108 երկար ու ձիդ տարիներ գոյություն 
Ունի և հարավային Ռուսաստան ի լուսավորության ու կրթ ութ լան օր
րանն է կոչվում, իր քաղաքակրթությամբ, գ/՚րքով և դիտական ուժերով 
մայրաքաղաքների երկու համալսարաններից հետո Յ֊րդ սւեղը պիտի գրավի 
Ռուսաստանի համալսարաննևրի մեջ» ի4]։
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հարձր արմեքավորեւով Ուկրաինայի բժ շկական կենտրոնների մի 
շարր գիտնականների աշ խատանքնե ր ր, Կովկասյան բժշկական ընկերու
թյունն նրանց րնտրել է իր պատվավոր և թղթակից անդամներ։

1‘ևոևս 1889 թ. Կովկասյան րժշկական րն կև ր ու թ լ ան պատվավոր ան֊ 
դամ է րնտրվել /Աարկռվի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի պրոֆե
սոր 1,- Լ» Հ/՚րշմանր, 1895 թ. թղթակից անդամ է ընտրվեք III ա բկովի հա
մալսարանի բժշկական ֆակուլտետի պրիվատ֊դււց ենտ Ս. Տ. !'ա ր ս, ոշևիչը։

Պրոֆ. Լ- Լ. Հիրշմանի բժշկական դո րծունեութ յան *0֊ ամյակն իր 
ա րձագանրր գտավ նաև հայ իրականության մեխ Ա լ դ կ ա սյ ա կց ո լ թ յամ ր 
1ւ1արկովի համալսարանի մի հալ ւււսսւնոէլ 1910 թ. հայ պարբերական մ սւ֊ 
մ ուլում հանդես եկավ Լ. Լ- Հիրշմանին նվիրված հոդվածով, որտեղ աս
վում էր.

C Մայիսի ՅՕ֊ին լրացավ պրոֆ. Լեոնարդ Լեոսլոլդևիշ Հիրշմանի 
բժշկական դործ ու նեութ լան 50֊ամյա հոբել լ անը։ fJ.jij օրը մեծ օր էր իք I։ 
Ill ut ր կ ո վ ի և իք ե ամ բո դ 9 II՛ ո լա ա ս տ ան ի բժշկական աշիւարհի համար, ուստի 
արժե հիշատակել երկու. խոսքով։ Է. Է. Հիրշմանբ Խ սւ ր կով ի համալսարանի 
երախտավոր պրոֆեսորներիդ մ եկն է, որր մասնագետ ակնարուժի հոչակ 
է վայելում ոշ թև միայն Ռուսաստանում, այլև Եվրոպա յա մ, և իր մաս֊ 
ն ա դի ա ո I թ լ ան մ ե9 առս։9 ին տեղն է բոնում II՛ուստ ս տ ան ու մ t Կես դար 
շարունակ նա անդադար աշխատել է իր մայրենի հ ա մ ա լս ա ր ան ի համար 
և իր տոկան ու պտղաբեր աշխատանքով կարողացել է ստեղծել օֆտալ֊ 
մ ո լո դի ա կ ան շկոլա իր կլինիկսւյով, որտեղից սկսել են դուրս դալ գիտու
թյամբ պատրաստված ակնաբուժներ h ցրվել մեր երկրի բոլոր կողմերը, 
տանելով իրանց սրտերի մ ե9 մեծ ուսուցչապետի փայլուն անունը։ Ւր 
ստեղծած օֆ տ ա լմ ո / ո գի ա կ ան կքին իկա լի մե9, նա մինտև այսօր էլ բանում 
է մեծ եռանդով ո։ սիրով, բուժելով անթիվ լ՜։ ի վան դն ե ր ի, ո րոնք, իրենց 
վեր9ին հույսը դրած Լեոնարդ Լե ո պ u լդև ի շ ի վրա, դաւիս են հեռա տեղե
րից այս մեծ դիտուի] յամ բ օժտված մարդու կարծիքը լսելու ու բժշկվելու։ 
՛իժ վար թե կարելի լինի դռւնել լայնածավալ II՝ ո ւ ս ա ս ա ան ի խորքերում 
այնպիսի մի խուլ անկյուն, ո ր ւո ե ղ ալդ նշանավոր մարդու անունը հայտնի 
չլինի,...[5].

Կ աթլաս ի բժշկական հասարակայնության հետ կապված է ռուս նշա
նավոր դիտնական պրոֆեսոր ‘Լ. Կ. 'Էի ս ոկովի \ ի անունը, սրր եղել է Կով
կասյան րժշկական ընկերության անդամ և որի մ՛ահվան լս։ բբ ընկերու
թյան նիստին նրա նախագահ Մ. 'Է. Լունկևիչր հայտնել է, հետևյալ կեր
պով բնորոշելով նրան.

Հրացելով նիստը ն ա խադւսհ ր հայտնեց ռուս նշանակ՛որ գիտնական
ներից մեկի 11. 'Լլադիմիրի հ ա մ ա լս ա ր սւն ի սլա տ ա լ ո դ ի ա կան ան ա ւո ո մ ի ա յ ի 
պրոֆեսոր 'էլադիմ իր Կոստ սւն ա ին ովի \ 'էիսոկով ի\ի մ՛ահվան մասին։ Հան
գուցյալը հրատարակել է մի շարը անձնական աշխատանքներ րակտերիո- 
յոդիայի, ընդհանուր պ ա տ ա լո դի ւս լ ի և պա tn ա լո դ ի ա կան անատոմիայի վե֊ 
րաբերյալ, իսկ նրա լ ա բ ո ր ա տ ո ր ի ս։ լ ի ց դուրս են Լկե/ բազմ ա թ իվ սլսւտկա֊ 
ո ելի դ ի ս ե ր տ սւ ց ի ան ե բ և այլ աշխատանքներ վերոհիշլալ մասնադիտու֊ 
թյուններից։ հացի այդ նա աշխույժ մ սւ սն ա կց ս ւ թ լ ուն էր ցույց տալիս 
զանազան դիտական ասոցիացիաներին, այդ թվում <ր բ ակտե ր ի ո լո գի ա J ի, 

՚ էպիդեմ իոլոդիալի և բորի վերաբե րյալ խ ո րհ ր դակց ո լթ յ ան ըՀ> ։ Նրա վրա հա-
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մար յա միշտ դրվում էին գործուղումներ սա րսափելի համաճարակների---
[սոլերւս /ի, ժանտախտի դեմ---թաթ ում ում, Օդեսայում և Հեսավոր Արևե֊

Լյան պատերազմի թատերաբեմում» Նա, հանգուցյալ պրոֆեսոր ^բ1'Լո,1Ւ 
հետ միասին, հ ի մե ե ց III ար կով ի ե՝ ա կա ե ր ի ո լ Ո դի ա կ ան ինստիտուտը և այդ 
ինստի տուտ ի գոյության աոաջին շրհ անում հոդով նվիրված էր նրան։ 
նրա հեղինակավոր ձայնին ունկնդ բում էին ինչպես ռուս դի տնական
ները, այնպես էլ նո։ յն ասպարեզում աշխատող պրակտիկ գործիչները։ 
1Ւուս֊թ յոլբըական պատերազմ ի րն թ ա ց ,բ ո ւմ 1877 թ. հանգուցյալը ծա
ռայում էր կ ով կա ս ում ։ Ս,յդ ժամանակ նա խսւգահը (Կովկասյան բժշկա
կան ր ն կ ե ր ո։ թ / ա ն ույ դ ժ ա մ ա Ն ա կ վ ա ն ա ի։ ա դ ա հ ir. *Լ. Լունկևիչր---Ա. Լ. )
առիթ ունեցավ ծանոթանալ նրա հետ ե այդ ծ ան ոթությունը հետագա
յում շարունակվեց Խարկովում։ կ ովկասում եղած ժամանակ 'էլադիմիր 
կոնստանտ ին ով իչբ հանդիսանում էր թնկե բութ յան գործոն անդամ (կով֊ 
կաս յան բժշկական ընկերության^ և այդ ժամանակ հանդե՜ս գալիս

այնտեղ մ'ի շարը պատկառելի զեկուց սւմներով, հա տկապես տուբերկուլյոզի 
վերաբերյալ} [Օյ։

կ ո վ կ ա սI՛ բժիշկների աշխատանքներն էյ որոշակի աբձադանբ է գտել 
Ուկրաինայի բժշկական հ ա ս ա ր ակտ յն ո ւ թ յ ան կողմից։ Այսպես, օրինակ, 
1905 թ. Թիֆլիսռւմ լույս է տեռել բժշկական գիտությունների դոկտոր 
Մ. 1Է. էունկե իչի «Ճահճային տենդի արյան պարազիտը} աշխատությունը. 
1906 թ. «III ա բկով ի ըժշկական ժուռնալը} (7՛ի վերոհիշյալ գրքին նվիրված 
իր գրախոսականում բաբձբ արժեբավ որում է տալիս Ս . */,. էո ւն կև ի չի 
ա շիւ տ ւո ո ւ թքանը:

կ ո վ կ ա սի մի շարը բժիշկներ սիրահոժար կերպով արձագանքել են 
Ուկրսւինս/յի բժ շկական հ ա ս ա բ ա կ ո ւթ յ ան նախաձեռնումներին։ Ե ր ր 1906 թ. 
Խարկովի բժշկական ընկերությունը սկսեց հրատարակել «Խտրկովի բժ րշ֊ 
կական ժուռնալը}, 1'1՝ ր ի ք ի ս ի ի ց Ն. Ա. Սախտրովբ և ՛է. Գ. ւևեոդոբովր ցան֊ 
ժլություն են հայտնել աշխատակցել աքդ ժուռնալին։

կովկասի բ ժ շկ ո ւ թ յ ան պատմության մեջ անջնջեթ. էջ է թողել մի 
ուկրաինացի շարքային րժիշկ 'Լլադիսլավ եֆիմ ով իչ թաււյադկոն։ Նա 
1867 թ. ավար տեւով hlարկովի համ ալսարսւնի րն ա դ ի տ ա կան ֆակու j ւո ե տ ը, 
իբրև թեկնածու , 6 տ ա ր ի կա տ ա րե լա դո ր ծ վո > մ է այղ համալսարանում իբրև 
քիմիայի I ա բո ր անտ, որից հետո րն դ ո ւն վո ւ մ և 1877 թ. ավարտում է 
Պետերրու բդի Ռա զմ ա ֊ բժջկա կ ան ակադեմիան։ Ն ր ա հետագա կարճասւև, 
բայց փառավոր բժշկական դործ ունեությունբ ծավալվում է կովկսւսում։ 
Ահա թե ինչպես է բնորոշել այդ գործունեութ յունը հոսպիտալի գլխավոր 
բժիշկ, կ ովկասյան րժ շկսւկան բնկե բութ յան անդամ Ո՛ /'. կ ր ա սն ոգյյ ադովբ 
այդ ընկերության 1878 թ. փետրվարի 1֊ի նիստս։ մ. ՛Լ. Ե. թասյադկոն 
«արդեն իր դործ ունեության հենց սկղբին Թիֆլիսի Ռազմ ական հ ոս սլի֊ 
տալում և եավթ լուցի րնակհութ քուն մեջ, կարողացավ առաջացնել իր հան֊ 
դեպ բոլոր ընկերների և այցելուների անկեղծ հարգանքն ու սերը, մի ըան, 
որ շատ քչերին է հաջողվում։ թասյադկոն անսովոր մարդ էր, արժանի 
մեծ հսւրգանըի և հիացմունըի։ Ոազմաթիվ ամիսների ընթացքում, նա հա֊ 
մարյա տաոացիորեն մտածում էր իր հիվանդների և չեր մտածում իր 
ւ) ասին։ Նրա պալատների հիւէանդները (նա ըուժում էր գերազանց ապես 
տիֆով հիվանդներինվ նրան անվանում էին «հսւրազատ հայր} և հիվանդ֊
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ների հետ էր ա ո ա վ ո տ ի ց մինչև 2~բ, երեկոյան 6֊ից մինչև 10֊բ, ամեն 
օր, համարյա առանց բացառության։ Չկար մ ի բժիշկ բնկեր, ո բ բ պառկած 
լիներ տիֆով ( ե ա վթ/ո ւ դո ւ մ կա ք ին այդպիսի 6 բժիշկնևրվ , ո ր ի մոտ նա 
չնստեր ս։մբող9 գիշերներով, օգնելով գործոն ուժով. նրան էյիդ ոմանք] նա 
դրականապես փրկեց զոհվեյուց ։ Երբ հիվանդ անում էր գթութ յան քույրը— 
նա նրա մոտ էր, հրավիրում էին նրան աղքատ մարդու մոտ---նա գնում էր
ամ են մամի, երբեք չէ]1 հ ր աժ ա ր վ ո ւ մ... հիվանդները պալատներում պատմում 
են, որ ամեն մի լավացողին քՀսւսյսւդկոն դուրս գրելիս իր կողմից հար
կադրաբար օժանդակում էր դրամով... /'ր հիվանդությունից առաջ վեր֊ 
9 ին շաբաթներում նա համարյա չէր քնում տայով իր ռւ մ բ ոդ 9 ժ աման ակր 
հիվանդ ընկերներին և մարտիկներին, նա աշխատում էր //’/"/ ինքնագո֊ 
հութ յամբ, չմ տած ելով հնարավոր հետևանքների մառին... եղծավոր տիֆի 
թույնը, որի մեջ ն ա անընդհատ պտտվում է ր, նրա ւրեջ կա ր <) ես 1[Ո1֊Ա1 ա կ*• 
վՈլմ էրե հ ա դ թ ահ ա ր ո ւմ նրան։ Հիվանդության 12-րդ օրը, հունվարի 
24֊ ին, վախճանվեց մարդը, որի վերաբեր յալ սգացին բոլորբ, "վքեր նրան 
գիւոե ին։

... թաս յադ կոն 9երմորեն ծառայում էր ոչ թե ին չ որ ն շ ան ա վո ր տե֊ 
դում, որտեղ վարձատրությունը և պարգևները ստանում են հեշտ ու. արագ, 
առատորեն և չնչին աշխատանքների համար, այլ աշխատում էր եավթ֊ 
լադի պալատներում և աղքատ րնտ կչու թ յան մ ե 9։ Նրան գիտեին, իսկա֊ 
պես ասած, շատ քչերը, սակայն հարգում էին բոլոր ի մ ա ց ո ղնե ր ը։ Նա 
աշխատում էր բոլորից շուտ և ոչ ոք ոչ մի անգամ նրա շուրթերից տբր- 
տունջ չէր [սեք, թե նրա համար դժվար է, թե նրա մ ոտ հոսպիտալում 
շատ հիվանդներ կւսն...

’էլւսդիսլավ Եֆիմովիչ Զաււյադկոն, որը զոհվեց 34 տարեկան հասա֊ 
էլում գերազանցորեն կր թ ված և հումանիստ մարդ էր։ եա ոչ միայն հիս։֊ 
նալի րժ իշէլ էր, ա ] լ նաև մարդկության ծ առա, այդ րաոի իսկական իմաս֊ 
տ Ո վ ն [8],

Ուկրաինացի րժ իշկ Ե. Զս' ս ,1ա դկ"ն հ այ ր են ա կան բժշկության լա֊ 
վաւլո։ յն տրադիցիաների կրոդներից մեկն է, որ անթառամ հիշատակ թո
ղեց եղբայրական '1 ււվ 1լ։ս ււ ա մ կատարած իր փառավոր գ.ո ր ծ ո ւն ե ո ւթ յ ա մ ր ։

Ուկրաինայի բժշկական բուհերից հայ բժշկության զարգացման աս
պարեզում առանձնահատուկ տեղ ունի Խարկովի համալսարանի բժշէլա֊ 
կան ֆակուլտետ բ։

Ըստ նախասովետական հայկական պարբերական մամուլի տվյալների, 
Խարկովում հայ գաղութ բ սկսվել է կազմվել 1860 թ վ ա կան ի ց , ի ս կ 20-րգ 
դարի սկզբում Խարկովում հայերի թիվը 1ք դւե 1ւ լ է մոտ 1000 մսւրդ, որից 
300 եղել են ուսանողներ։ Այդ ուսանողների կեսը սովորել է Խ ա ր կււ վ ի համա֊ 
լսարանում, մեծ մասամբ բժշկական ֆակուլտետում։ 1011 թ. Խարկովի 
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ ր ավարտողնե ր ի մեջ եղել են 30 
հայեր,

Հետևելով ռուս աոա9ավոր ւլ ի տ Ո ։ թ յ ան ս։ ր ադ ի ց ի անե ր ին , Ուկրաի
նայի բժշկական գիտական կենւորոններբ ջերմորեն են վերաբերվել Ռու
սաստանի մյուս ժ ոդովուրդներ ի ներկայացուցիչներին, որոնք եկել էին 
Ուկրաինայի րուհերում սովորելու։
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Հ,այ ուււանոդներր հն ա ր tn if ո ր ո ւ [մ j n ւն ՃՆ ունեցել ոչ միայն սովորելու 
բուհերում, այլ միևնույն ժամանակ, դեռ ուսանոդական նստարանից մաս- 
նակցելու գիտական կյանքին։ իբրև օրինակ վերցնենք ^արե Ավետովիչ 
հարում յանց ին (Ո'արու մսվին), ավարտել է Խարկււվի համալսարանի
լո/շ/լական ֆ ա կո ւ լա ե ա ը . ^Երկրորդ կա րսի ուսանող եդած ժամանակ,--- ասված
է նրա կեն U ադրուի)յան մեջ, — վեց ամիս աշիէԱւտել է հիստոլոգիայի գծով 
պրո!ի. եուլչիցկու մոտ, երրորդ և չորրորդ կուրսերում աշիէատել է րնդ֊ 
հանուր և էքսպերիմենտալ պաթոլոգիայի լաբորատորիայում սլրոֆ. Ա. Վ. 
քՒեպրևի մtun, «Մ.րհեււտական ամիլոիգ կա ւլժ ա վւ ո իւ ո ւ թ յ ան մ աս ին ա թ ե ֊ 
մայով։ Այդ թեմայով դիել է ոեֆերատ։ Նույն կուրսերում աշիւատել է 
պլվւ վ ւս in - դ ոց են ս։ Ս վե tti ո ւիւ ին ի tinui մասնավոր պաթոլոգիայի և թերա
պիայի գծով))..-[()]։

Կիևու.մ , II) ա ր 1րւ ւիւ ւ ti և Օդես այ ում մ ի չարբ հ"1 ք բժիշկներ, բժշկա
կան կրթություն ս տանալուց հետո, հենց այնտեղ էլ կտ տ ա րելա գործ վւււ մ 
են և դաոնում բժշկության դոկտորներ։ Այսպես, օրինակ, դեոևս 1Տ72 թ. 
ե) ա ր կս վո ւ մ հ ր ա ա ա ր ա կվե լէ Ւ վ ան Գա ս սլա ր յան ց ի դ ո կտ ո ր ա կան դիսերտա- 
ցիան <ր Սնդիկի թՈւնավորման պա թ ո լո ւլ ի ա կան ան ա տ ո մ ի ա յ ի չու բ9բ$ թե
մայով [10], Այդ աշխատանքը կատարվել է սլրււֆ. ե. Ն. 0 ր լեն ս կո ւ դե
կա վ ս։ր սւթ յա մր.

Հայ I' չկ^՚ե ի ի ց ոմանք դարձել են Խարկովի և և ի և ի բժշկական ֆա
կուլտետների դ ա ս ա իւ Ո սն ե ր , իսկ ^['1.*ՈՈ'Լ[Լ (l№J Ս '' դարձել է պրոֆեսոր 
և Խարկովի համալսարանի թերապիայի ամբիոնի վարիչ։

Խարկովի նշանավոր հայ ր ժ ի չկն ե ր ի ց է եղել Ս տ ե վւ ան ո ս ՍոԼր ու բչյանը՝ 
բթիւ ականջի և կոկորդի լավագույն մ ա ււն ա դե տն ե ր ի ց մեկը։

Խ ա րկո վ ի բժշ կ ա կ ա ն ր ն կ եր ու թ յ ա ն ա ն դ ա ւ/li եր են ե ւլ ե լ հ այ ա զ ւլ ի րմ1 ի շկ- 
ներ՝ Ս• /’. Պա պյանցր, Մ. Ս, Մելիքյin'll ց ր, Ս. 0. Սշչյանցր և ուրիշները։

եա իւ ա ս ո վեւո սւ կան հայ սլա ր բե ր ա կան մամուլը մի չարբ հոդվածներ 
է տպադր ել նվիրված ‘Ուկրաինայի ր արձր տգույն դպրոցներին' սեկտորի 
րնտրութլանը Խարկովի հ ա մ սւ լս ա ր ան Ո լմ, Կ իևի բժշկական համագումար
ներին, Խարկովի և և իևի համալսարանների կյանքի նշանավոր իրադար- 
ձութ յ ուններին ։

Ուկրաինայի բժշկական բուհերի շրջանավարտ մի չարբ հայ բժիշկ'ր 
ներ հււկայական դրական դեր ունե՜ն Ս ո վե ա ա կան Հայաստանում բժշկու- 
թ յ ււՀհ զարգացման գործում։ Խարկովի բժշկական ֆակուլտետի սաներից 
մեկն է ՍՍՌՄ Pd. ԳԱ և ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ, սլրոֆ. Լ- Ա- Հով
հաննիսյան ր։ Ո ւկր ա ին այ ի բժշկական բուհերն են ավարտել Սովետական Հա
յաստանի բժշկական ինստիտուտի սլր ո ֆե ս ո րն եր , րժշկության նշ անտվ սր 
գործիչներ, ՍՍՌՄ Pj. ԳԱ թղթակից անդաւ/եեր Ո՛. Հ. Յոլյանր, Ս.< /’. 
Ալեքսան յան ը, պբ օֆե ս ո բնե ր՝ Ս,. Մ,. Մ ե լ ի ք-Ադա մ յան ը, Գ. Հ. Արևշյանբ. 
Գ. Ա. Ս' ելքոնյանը, Ն. P, Հակոբյանը, Հ. /՛. Մ ի բղա բեկ յան ը, Ս. Ս. Շահրի- 
մ ան ւ in'll ը հ ուրիշները։

U տա ցվել է 8 1|| 1951 իւ։
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А. А. Лалаян

Об армяно-украинских медицинских связях

Резюме

В настоящем труде автором представлены некоторые материалы 
по характеристике роли украинских медицинских центров в деле под
готовки врачей-армян. Об успехах и развитии медицинской науки на 
Украине можно найти много сведений в армянской периодической 
прессе; равно и успехи в области медицинских наук на Кавказе на
ходили свое отражение в украинской прессе.

Приведенные автором факты свидетельствуют о роли украинских 
научных центров не только в деле подготовки научных кадров из 
представителей народов Закавказья, но и в деле развития общих куль
турных связей между народами Кавказа под благотворным влиянием 
культуры великого русского народа.
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