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1. М. Мешкова

Работы Севанской гидробиологической станции по 
биологической продуктивности озера Севан*

В 1953 г. исполнилось 30 лет сю дня основания Севанской гидробио
логической станции. В течение указанного периода существования стан
ции се научно-исследоваТельская работа была сосредоточена в основном 
на озере Севан. Многолетнее стационарное изучение его флоры и фауны 
в единстве с условиями существования позволило получить большие ма
териалы о жизни в озере, которые дают право поставить Севан по изу
ченности на первое место не только среди озер Советского Союза, но и за 
его пределами.

В последнее десятилетие станция проводит свою та уч но-исследова
тельскую работу в основном в направлении разрешения проблемы—«Био
логическая продуктивность озера Севан в связи с его спуском».

Проблема биологической продуктивности в настоящее время рас
сматривается как проблема расширенного воспроизводства хозяйствен
но-значимых (водных животных и растений в водоемах. Ее целью являет
ся не изучение круговорота веществ и энергии в водоемах вообще, 1а изу
чение путей, ведущих к устойчиво повышающейся хозяйственной продук
тивности .водоемов на основе глубокого знания происходящих в них био
логических процессов.

В связи с этим продуктивность определяется как способность во
доемов удовлетворять потребности организмов, имеющих народнохозяй
ственное значение, как результат жизнедеятельности организмов в усло
виях среды данного водоема [17].

В своих работах по биологической продуктивности Севанская стан
ция исходит от организма, от конкретных видов и популяций организ
мов—массовых и хозяйственно-ценных, в их единстве с внешними усло
виями среды. Основным методом ее исследований был взят метод биоло
гического количественного анализа.

Но разрешение проблемы биологической продуктивности озера Севан 
осложняется производящимся спуском, который приводит к нарушению 
•относительной стабильности массовых жизненных процессов в озере. 
Последнее выдвигает перед исследователями не только определение био
логической продуктивности Севана, но и обоснованное прогнозирование 
ее изменений.

Проведенные широким фронтом .научные исследования станции, охва
тившие все главнейшие виды и группы растений и животных, позволили 
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получить качественную и количественную характеристику основных био
логических процессов, протекающих в озере Севан.

В качестве материалов для настоящей статьи были использованы как 
опубликованные работы, так и данные неопубликованных или еще неза
конченных работ, проводящихся в настоящее 1время.

В озере Севан, как и в любом другом водоеме, биологическое проду
цирование идет по трем основным звеньям:

I) первичная продукция, создаваемая растительными организмами 
(фитопланктон, микрофитобентос, макрофиты ч бактерии);

2) промежуточная продукция, создаваемая водными беспозвоночны
ми животными (зоопланктон, бентофауна);

3) конечная, хозяйственно-ценная продукция (рыбы).
Ниже дана характеристика этих основных звеньев продуцирования и 

взаимосвязи между ними.
Фитопланктон в оз. Севан {20] представлен сравнительно ограничен

ным числом форм водорослей; их насчитывается 29 (исключая случайные 
элементы). По числу видов первое место занимают зеленые (15 видов)г 
второе — диатомовые (8 (видов). Синезеленые водоросли, так характер
ные для пресных водоемов, и качественно и количественно развиваются 
в озере слабо.

В озере вегетация фитопланктона не прекращается круглый год, что 
надо считать биологической особенностью Севана, обусловленной отсут
ствием ледяного покрова на поверхности озера в зимний период. Однако 
круглогодичная вегетация не исключает периодичности в фитопланктоне, 
заключающейся в смене доминирования одних форм водорослей над дру
гими. Летом и осенью в составе фитопланктона качественно и количе
ственно доминируют зеленые, зимой и весной—диатомовые.

Наиболее богатого количественного развития в озере достигают диа
томовые водоросли, вызывающие весной «цветение воды». Только эта 
группа водорослей находит в озере Севан наилучшие условия для своего 
развития, так как к началу их массовой вегетации в воде озера имеются 
необходимые для них биогенные элементы (железо, нитраты, силикаты 
и фосфаты). Развитие синезеленых и зеленых планктонных водорослей 
лимитируется в Севане солями, находящимися в минимуме—нитратами 
и железом, потребность в которых у этих групп выше, чем у диатомовых 
[19]. Это также надо считать особенностью в биологии Севана, так как в 
других озерах Советского Союза фактором, ограничивающим развитие 
растительности, является фосфор, который в севанской воде имеется в из
бытке [18]; содержание фосфора в воде Севана достигает величины 
0,365 мг/л.

Биомасса диатомовых водорослей в течение года составляет от 5 до 
98% от общей биомассы фитопланктона с максимумом в зимне-весенний 
период (1 —1,5 г/м3). Биомасса вербных дает от 1,5 до՛ 94%, достигая 
наибольших величин в летне-о֊ время (0,2—0,6 г/м3). Синезеле.ные 
водоросли в озере Севан дают кратковременные вспышки развития, во 
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время которых их биомасса достигает ощутимых величин в общей биомас
се фитопланктона.

В годовой динамике биомассы фитопланктона в озере Севан наблю
дается четкое несовпадение максимумов у отдельных групп водорослей, 
что можно объяснить не только их разными экологическими особенностя
ми, но, главным образом, ограниченностью питательных солей.

Среднегодовая биомасса фитопланктона во всем объеме воды озера 
исчисляется величиной около 40 тыс. тонн, с наибольшей величиной в 
феврале (86 тыс. тонн) и наименьшей в июне (11 тыс. тонн).

Планктонными водорослями в озере Севан питаются планктонные 
животные—дафнии, диаптомусы. Но создаваемое фитопланктоном орга
ническое вещество не все используется в качестве пищи. Из группы диа
томовых водорослей один из наиболее обильных ее представителей — 
А5(егюпе11а (огтоэа,вызывающий «цветение воды.-» весной, не потребляет
ся планктонными животными из-за особого морфологического строения 
ее колоний. В связи с этим вычислено, что фитопланктон может быть 
использован его потребителями в качестве пищи в феврале на 75%, в мар
те—на 24, в апреле—ла 14, в мае—да 9, в июне—на 95, летом и осенью 
почти на все 100%.

Потребление планктонных водорослей, кроме диатомовой А. (оггпоза, 
в озере происходит очень интенсивно и еле-еле покрывается их развитием. 
Даже синезеленые водоросли во время вспышек в развитии выедаются 
почти полностью, в то время как в других водоемах они избегаются 
планктонными животными.

Но нельзя говорить о полной бесполезности продукции А. Гоггпоэа, 
ее значение косвенное. Именно, в период массового отмирания эта диато
мея представляет хороший субстрат для развития миксотрофных флагел- 
лят и гетеротрофных бактерий, являющихся непосредственным источни
ком питания зоопланктона.

Таким образом, относительная количественная бедность кормовых 
планктонных водорослей является в Севане одним из факторов, лимити
рующих развитие зоопланктона.

Донная растительность в водоемах обычно подразделяется па микро- 
фитоб. нтос и макрофиты. Соответственно мы и будем рассматривать их 
отдельно.

Микрофитобентое [5] в озере Севан представлен 260 формами водо
рослей, среди которых преобладают диатомовые, дающие 77,7% форм. 
Синезеленые составляют 12,7, зеленые 9,6%.

Наибольшего разнообразия .в качественном составе и максимального 
количественного развития микрофитобентое достигал в области литорали, 
особенно на каменистом дне в прибойной зоне и в мелких, хорошо про
греваемых бухтах и заливах, в настоящее время уже обнаженных в связи 
со спуском озера.

Микрофитобентое в озере используется в качестве пищи одним из 
промысловых объектов Севана—храмулей [6], а также рядом донных 
беспозвоночных животных, например гаммарусами, моллюсками и т. д.
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Макрофиты в озере Севан бедны качественно и не богаты количест
венно (К. С. Владимирова). Из группы высших 'растении определено 20 
форм, из низших—И.

Макрофиты занимают незначительную часть площади дна Севана. 
Основная масса цветковых развивалась в бухтах, заливах и в предустьевых 
пространствах. В открытой части озера основными видами растительно
сти являются харовые водоросли, мох и, в меньшей мере, ряска. Глубина 
распространения растительности 2—14/15 м.

Вегетирование в течение круглого года наблюдается только у харо- 
вых водорослей. Сохранение последних зимой в живом состоянии является, 
невидимому, одной из причин того, что заросли хары зимой являются 
основным местом скопления паммарусов и других животных. Мох и ряска 
на зиму отмирают.

Хара и мох, произрастающие обычно вместе, образуют в Севане так 
называемую зону мха и хары. Их биомасса, выраженная в сыром весе,, 
составляет в среднем около 0,5 кг на 1 м2. Среднегодовая биомасса для 
всего озера равна примерно 34 тыс. тонн (12].

По величине растительной продукции отличается Гаварагетский рай
он, в котором величина растительной биомассы достигает почти 4 кг на 
1 м2. С обилием растительности связано богатство донной фауны, что при
влекает сюда рыб и делает этот район наиболее продуктивным промысло
вым районом в озере.

Значение макрофитов в продуктивности озера Севан велико. Они яв
ляются непосредственным источником питания целого ряда донных бес
позвоночных животных и основными поставщиками детрита на дно и в 
толщу воды, которым питаются зоопланктон, (многие донные животные в 
из рыб—храмуля. Кроме того, их заросли являются очень благоприятным 
биотопом для развития донных животных, особенно основного компонен
та бентофауны—гаммаруса,—-богатство которого связано с этой зоной.

Микробиологические исследования озера Севан еще только начаты.. 
Судя по предварительным данным (М. Е. Гамбарян), бактериальная фло
ра озеп՛ гчественно очень разнообразна. Общая численность бактерий 
в с»֊ й воде летом колеблется в пределах 500 тыс.—1 миллион кле
ток в 1 мл воды, зимой снижается до 220—300 тыс. В поверхностных от
ложениях дна Севана их численность достигает летом 2—3 миллиардов,, 
зимой—1 миллиарда клеток ։в 1 г влажного грунта.

Отмеченное нами быстрое разложение зоопланктона в толще воды 
Севана [13] свидетельствует о довольно интенсивных процессах минера
лизации органического вещества, вызываемых сапрофитными бактериями.֊

Полученные при изучении физиологических групп бактерий, участ
вующих в процессах круговорота азота, величины титра указывают на 
небогатое количественное развитие микроорганизмов, способствующих 
обогащению вод Севана биогенным элементом—азотом—и более значи
тельным развитием денитрификаторов, обедняющих воду им.

Установленный работами станции (Б. Я. Слободчиков) факт улетучи- 
вадия азота в атмосферу в виде газа, приводящий к обеднению севанских
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вод соединениями азота, можно объяснить значительным развитием про
цессов денитрификации. Это делает 1азот, как уже было сказано выше, 
фактором, лимитирующим развитие фитопланк тома в озере Севан.

Роль бактерии в питании водных животных дна (детрито- и ило
ядных) в озере Севан несомненно значительная. Что касается зоопланкто
на, то вряд-ли, при сравнительно небольшой концентрации «кормовых» 
бактерий в севанской воде, они могут иметь существенное значение как 
источник его питания.

Зоопланктон и донные беспозвоночные животные составляют в озере 
Севан промежуточную продукцию.

Зоопланктон озера Севан [13] представлен 10 видами животных (ко
ловратки—4, кладоцеры—1, копеподы—5). Этот биоценоз толщи воды 
Севана характеризуется следующими основными чертами:

1) преобладанием <в его составе эвритермных и стенотермных холодо- 
любивых форм и круглогодичной встречаемостью в планктоне большин
ства видов;

2) наличием зимних максимумов у ряда видов;
3) очень ограниченным продуцированием покоящихся яиц;
4) чередованием максимумами, что ослабляет межвидовую борьбу 

за пищу;
5) преобладанием в его составе моноцикличных видов;
6) почти полной ациклией у дафнии;
7) сравнительно низкой плодовитостью;
8) относительно большой продолжительностью жизни.
Эти черты биологии зоопланктона вырабатывались под воздействием 

внешних условий среды, из которых основными надо считать: отсутствие 
ледяного покрова, сравнительно низкие температуры воды в озере, отно
сительно хороший кислородный режим и небогатую пищевую базу.

Севанский зоопланктон является ярко выраженным копеподным 
планктоном; в течение всего года по численности копеподы преобладают 
над дафниями и коловратками.

По весовым показателям, в биомассе зоопланктона основные ее ча
сти дают дафнии и копеподы. Зимой и весной в ней большая часть при
надлежит копеподам, летом и осенью—дафниям.

Средняя бисмасса зоопланктона в озере равна 635 мг с колебаниями 
в течение года от 187 до 962 мг/м3. Во всем объеме воды Севана она вы
ражается величиной в 35 тыс. тонн.

Продукция зоопланктона, являющаяся приростом биомассы зоопланк
тона за год, выражается величной в 3 г/м3, что для всего объема воды 
озера дает величину 164 тыс. тонн.

Продуцирование органического вещества зоопланктоном в Севане 
стоит не на высоком уровне. Сравнительно низкие температуры воды не 
обеспечивают больших темпов роста организмов планктона, а недостаточ
но обильная пищевая база ограничивает их плодовитость.

Зоопланктон в озере Севан является одним из источников питания 
севанских рыб. Им питаются мальки рыб, а также взрослые рыбы—сиги,
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из форелей—гегаркуни и боджак. Из всего состава зоопланктона потреб
ляются в основном дафнии. Вторая основная часть биомассы зоопланкто
на—копеподы—используются рыбами в качестве пищи слабо. В общем 
потребление зоопланктона в озере слабое, хотя пищевые качества его 
высоки.

В озере постоянно наблюдается суточная вертикальная динамика 
биомассы зоопланктона, выражающаяся в изменении ее величин в отдель
ных слоях воды (вследствие интенсивных суточных вертикальных мигра
ций составляющих ее компонентов). Эта вертикальная динамика биомас
сы имеет огромное значение для использования ее потребителями. Кон
центрация биомассы зоопланктона в дневное время в глубинных слоях 
воды, а в районах небольших глубин у дна, облегчает и даже делает 
возможным использование зоопланктона, так как большинство его потре
бителей принадлежи! к донным и придонным животным.

В бе.нтофауне озера Севан [21] насчитывается до 130 видов живот
ных, что свидетельствует о небогатом качественном составе донных жи
вотных в озере.

Своеобразием в качественном составе бентофауны Севана является: 
сравнительная бедность ее типичными представителями пресноводного бен
тоса—олигохетами, обилие пиявок, небогатый состав моллюсков и тен- 
дипедид.

Распространение бентофауны по дну озера неравномерно.
Литораль в озере Севан занимает площадь дна от 0 глубины до 

16—17 м. Своей нижней границей имеет нижний предел распространения 
макрофитов. Эта область дна характеризуется разнообразием грунтов и 
значительным колебанием физико-химических условий в течение года. 
Она заселена донными животными и качественно и количественно наибо
лее богата, т. е является самой продуктивной областью в озере и служит 
основным местом питания севанских рыб. Из общего числа 130 видов 
бентофауны Севана здесь обитает 112. Средняя биомасса донных живот
ных в литорали равна 9 13 г/.м2.

Площадь дна с 17 до 30—35 м принадлежит сублиторали. Она пред
ставляет аккумулятор органических отложений, состоящих из остатков 
организмов, населяющих литораль. Физико-химические условия здесь 
однообразнее. Качественный состав бентофауны в этой области в дв։а раза 
беднее, чем в литорали—59 видов. Основными обитателями являются 
тепдипедиды и олигохеты. Биомасса донных животных снижается в суб
литорали до 3—4 г/>м2.

Профундаль простирается с 35 м до наибольших глубин и занимает 
самую обширную площадь дна Севана. Ота докрыта мощным слоем ила. 
Физико-химические условия здесь однообразны и относительно стабиль
ны не только в суточном, но и в сезонном аспекте. Здесь обитают в основ
ном стенобатные и стенотермные виды животных (например, моллюск 
Р151сйит, несколько видов остракод, тендипедид и олигохет). Качествен
ный состав бентофауны ограничен 37 видами. Самая глубинная часть 
профундали еще более бедна; здесь обитает только 6 видов. Биомасса
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донных животных в этой области дна озера колеблется в пределах 
3,5—1,7 г//м?. Однообразие в профундали нарушается наличием пятен 
кристаллического дна в М. Севане на глубине 50—80 м, в Б. Севане— 
46—47 м, где обогащается качественный состав населения и его каличе*  
ственное развитие.

Несомненно, что для оценки продуктивности бентофауны озера Севан 
имеют значение качественный состав и количественное развитие руково
дящих массовых видов .животных.

Одним из основных компонентов бентофауны озера Севан являются 
гаммарусы [13], представленные здесь, главным образом, одним видом— 
йатгпагиз 1асиз1г1з. По численности гаммарусы занимают одно из первых 
мест в бентофауне Севана, а по биомассе—первое. Средняя численность 
гаммарусов в озере достигает примерно 190 миллиардов особей, биомас
са их составляет около 1519 тонн. Основная масса гаммарусов обитает 
в зоне хары и мха на глубине 7—13/15/ м, где их численность достилает 
9 тысяч особей на 1 м2. Продукция гамморусов определена величиной 
3200 тонн. В зоне глубин 5—15 м гаммарусы дают до 50% всей биомассы 
бентоса, в биомассе бентоса всего озера до 25%.

Тендипедиды [23] представлены 18 формами личинок, из которых по 
численности и биомассе существенную роль играют 9 форм, дающих до 
98% их общей численности и почти 100% биомассы. Максимальное раз
витие тендипедид приходится на зону глубин 30—40 м, где они дают вы
сокие величины биомассы. Общая численность личинок на всю площадь 
озера выражается величиной 727 миллиардов особей, биомасса равна 976 
тоннам, что даст 17,3% от всей биомассы бентоса.

Пиявки представлены 7 видами, из которых массовыми являются три 
вида Пиявки являются литоральными и сублиторальными обитателями и 
составляют в этих областях дна от 2,5 до 7% населения. Численность их 
в озере равна примерно 32 миллиардам -особей, биомасса—800 тоннам.

Олигохеты [21] наибольшую плотность населения имеют в зоне глу
бин 30—50 м., где их биом(асса составляет от 50 до 80% от биомассы всей 
бентофауны. Биомасса олигохет в озере достигает 1000 тонн.

Остальные группы животных (моллюски, остракоды, ручейники и др.) 
дают ՛ биомассе бентофауны все вместе ничтожные величины, от 0,67 до 
1 %• 11х биомасса на всей площади дна Севана не .превышает 45—50 тонн.

Общая биомасса бентофауны на всей площади озера составляет 
5324 тонны.

Но достаточно высокие величины биомассы бентофауны еще не мо
гут в полной мере свидетельствовать о хороших условиях питания рыб в 
озере. Как известно, донные животные подразделяются на продуктивный 
и непродуктивный бентос. К последнему -можно отнести тех животных, ко
торые не потребляются рыба-ми. Ими в пресных водоемах являются губки, 
гидры, крупные моллюски и ряд других. В озере Севан непродуктивный 
бентос представляет ничтожную часть, так как губки и гидры развиваются 
• день слабо, 1а севанские моллюски не крупны и обладают чрезвычайно 
|0нкпма и хрупкими раковинами. Таким образом, почти вся бентофауна 
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Севана является продуктивной, т. е. может быть использована рыбами 
в пищу. Однако потребление отдельных компонентов бентофауны рыбами 
Севана .неодинаковое.

Из всего состава бентофауны Севана первостепенную роль в питании 
севанских форелей [8] играют гамма-русы. Они—основа питания, другие 
животные являются .в большей или меньшей -мере примесью. Сиги, наряду 
с потреблением зоопланктона, также в значительной мере питаются гам- 
марусами. Наконец, из карповых гаммарусов потребляет усач.

Таким образом, из всего состава бентофауны, как кормовой- базы 
рыб, интенсивно потребляются только гаммарусы; их годовая продукция— 
годовой прирост биомассы—полностью используется в пищу рыбами.

Такое неравномерное использование -пищевых ресурсов в озере Севан 
связано не с их большой пищевой неравноценностью (как известно, тен- 
дипедиды и ручейники, по сравнению с пам-марусами, представляют более 
питательный корм), а с их доступностью для рыбы. Гаммарусы, являясь 
довольно крупными животными, ведущими подвижной образ жизни, бо
лее доступны рыбам, так как соответствуют типу их питания. В период 
увеличения доступности других донных животных, во время миграций или 
окукливания перед вылетом тендипедид и ручейников, в период миграций 
пиявок, их удельный вес в питании форелей увеличивается.

Гаммарусы, являясь животными всеядными, потребляют как живую 
и мертвую растительность, так и животных планктона и бентоса (В. Г. 
Стройкина). Например, из последних тендипедиды очень интенсивно пот
ребляются гаммарусами. Это увеличивает значение других животных -в 
питании форелей, хотя это значение косвенное.

Ихтиофауна, представляющая в озере Севан последнее з-вено биоло
гического продуцирования и являющаяся объектом промысла, имеет в 
своем составе два вида карповых рыб—храмулю и усача—и два вида ло
сосевых—форель и сига, акклиматизированного в озере в 1924—27 гг.

Севанская форель 5а1пто 15сЬсЬап представлена в озере 4 расами — 
зимний бахтак, летний бахтак, гегаркуни и боджак. Все они, кроме ра
сы боджак, являются быстрорастущими рыбами. В промысел вступают՝ 
на 3-м году жизни, начинают размножение на 3—4-м году.

Размножение отдельных рас форелей различается и по местам и по 
срокам нереста [46, 9].

Часть стада форелей нерестится в озере, другая—в реках, притоках 
Севана.

Генеративно-озерными расами являются зимний бахтак, нерестящий
ся в озере с конца октября по март, и боджак, идущий на нерест в период 
с первых чисел октября до середины ноября. К генеративно-речной отно
сится гегаркуни, нерест которого продолжается с ноября по январь в реч
ках, впадающих в Севан. Из последних основными, где он имеет промыс
ловое значение, являются реки Гаварагет, Цаккар, Макенис и Масрик. 
Наконец, летний бахтак нерестится и в реках и в озере с мая по июль.

Все расы форелей имеют разобщенные в пространстве места нереста..



Работы по биологической продуктивности озера Севан 11

Озерные нерестилища форелей в своем большинстве расположены до глу
бины 5—7 м, на галечио-гравиальном грунте.

Процесс размножения всех piac форелей в общей сложности идет не
прерывно в течение 10 месяцев.

Форели делают гнезда. С этой заботой о потомстве связана невысо
кая плодовитость. Зимний бахтак имеет в ястыке в среднем 4253, летний 
бахтак—2315, гегаркуни—1514 и бодяоак—518 икринок.

В период размножения у форелей, так же как и у других рыб рода 
Salmo, наблюдается перерождение организма, но разное у отдельных рас 
и у каждого пола. Наибольшие изменения претерпевают быстрорастущие 
расы -зимний и летний бахтаки и гегаркуни, наименьшие—боджак. У пер
вых появляются вторичные половые признаки в виде крюка на нижней 
челюсти у самцов, утолщение кутикулярного слоя, обильное выделение 
слизи кожными железами, изменение окраски тела и исчезновение розо
вого цвета мяса.

Розовый цвет мяса, большая упитанность и серебристая окраска тела 
свойственны всем расам севанских форелей на I—III стадии созревания 
половых продуктов. Промысел всех их выделяет в сорт «ишхан» в отличие 
от сорта «бахтак», т. е. рыб, готовящихся к нересту или уже отнересто- 
вавших.

Севанская форель вылавливается промыслом как в яловом, так и 
в нерестовом состояниях во время подхода рыбы к берегам с целью откор
ма или размножения.

Коэффициент использования запасов севанских форелей [2] высок и 
интенсивность промысла довольно постоянна. При постоянной интенсивно
сти севанского промысла и высоком коэффициенте использования запасов 
форелей уловы их в Севане отражают собой, в общем, величину промыс
ловых запасов (под последним подразумевается количество форелей в 
озере в числовом или весовом выражении, имеющих промысловый раз
мер выше 22 ом).

Промысловые запасы форелей, определенные за 1935/36—1943/44 го
ды, колебались от 2276 до 5078 тыс. штук, или по весу от 8170 до 14229 
центнеров, в среднем за 9 лет—3967 тыс. штук или 11973 центнера. К ним 
автор считает необходимым прибавить неучтенный официально расход 
рыбы (на потребление, уничтожение птицами и 'г. д.), выражающий
ся .величиной примерно 2200 ц. Таким образом, действительные запасы 
форелей за 9 лет колебались в пределах 10500—17000 ц.

Общий коэффициент вылова по весу колебался от 32,7 до 48,3%, в 
среднем составляя 41,8%.

В общем промысловом запасе севанских форелей на первом месте 
(по .весу) стояли в этот период запасы гегаркуни, на втором — зимнего 
бахтака, далее — летнего бахтака и последними — боджагаа.

Колебания уловов форелей [4] зй!висели от целого ряда причин. Уве
личение уловов до 1938—39 гг. было вызвано увеличением промысловых 
запасов вследствие вступления в промысел урожайных поколений. Пад.՝- 
ние уловов в 1939—40 гг. и 1943—44 гг. было вызвано недоиспользова
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нием промысловых запасов. В дальнейшие годы несомненно падение уло
вов форелей, особенно генеративно-озерных рас, обусловливалось умень
шением их промысловых запасов вследствие понижения уровня озера, от
разившегося на естественном воспроизводстве этих рас.

Вторым промысловым объектом в озере Севан является храмуля [1], 
очень медленно растущая рыба, что, невидимому, связано с ее раститель- 
ноядностыо. Ежегодный линейный прирост ее составляет только 2—4 см. 
В промысел вступает на 5-.м году жизни и встречается в нем до возраста 
17 лет.

Храмуля размножается как в озере, так и в некоторых реках, впадаю
щих в Севан. Период икрометания охватывает июнь—июль. Нерест проис
ходит на песчано-гравиевом, а также каменистом грунтах, на глубине 0,5 м 
и меньше. Половозрелое™ достигают самцы на 5—6-м году жизни, а 
все становятся половозрелыми на 11-м году, самки—на 9-м году, а все 
становятся половозрелыми на 14-м году жизни.

Позднее наступление половозрелое™ у самок храмули до некоторой 
степени компенсируется довольно высокой плодовитостью, от 10 до 74 
тыс. икринок.

Величина уловов храмули зависит от вхождения в промысел урожай
ных поколений, отчасти от гидрометеорологических условий.

Уловы храмули колебались в пределах от 2014 (в 1926 г.) до 7079 
центнеров (в 1945 г.), составляя ют 25 до 50% от улова всех рыб.

Севанский сиг является объектом интродукции из Чудского и Ладож
ского озер. Вселение в Севан сига имело целью наилучшее использова
ние кормовых ресурсов озера, недоиспользуемых местными рыбами.

Сиг в Севане отлично прижился, имея здесь больший темп роста и 
лучшую упитанность [15], однако долгие годы стадо сигов в озере не до
стигало высокого поголовья. В связи с этим уловы сигов с 1926 по 1947 гг. 
колебались в пределах 7—57 ц и только с 1949 г. и в последующие годы 
стали расти. В 1950 г. они составили уже 194 центнера.

Усач-—небольшая рыбка из карповых, обладающая в Севане очень 
медленным темпом роста и являющаяся конкурентом форели, так как пи
тается теми же пищевыми животными. Промысловым объектом здесь не 
является, а добывается как примесь вместе с храмулей. Изучение усача 
|23] позволяет сделать рекомендацию для организации его промысла, что 
л ст добавочно до 400—-600 центнеров рыбы и будет способствовать 
уменьшению запасов этой малоценной рыбы в озере.

Понижение уровня озера, в связи с его спуском, началось с 1939 г. и 
к концу 1953 г. достигло примерно 8 м. Обнажились большие площади 
дна пологой литорали, (некогда богато заселенной растительными и жи- 
встными организмами, куда рыба приходила на откорм и нерест. В связи 
с этим влияние понижения уровня озера на его биологическую продук
тивность. стало фактом.

Это влияние идет в направлении изменений в пищевой базе рыб и в 
направлении хода естественного воспроизводства запасов севанских рыб.

В связи с осушением больших пространств каменистой литорали, бо-
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гатой водорослевыми обрастаниями, потеряли благоприятный биотоп жи
вотные, связанные в своей жизнедеятельности с твердым субстратом.

Передвижение литорали, характерной для досп.ускового периода Се
вана, вглубь, в связи с размыванием мягких грунтов не происходит в 
полной мере, так как интенсивность размыва не всегда успевает за интен
сивностью спуска. Вследствие этого изменяется характер грунтов новой 
литорали.

В более глубоких областях озера это влияние меньше. Например» 
зона мха и хары показала передвижение в глубь озера, соответственно ее 
оптимальным глубинам [10].

Спуск озера па планктон пока не оказывает влияния (если не считать 
постоянных потерь биомассы планктонных водорослей и животных с 
ушедшей из озера водой), ибо он не связан с дном, а условия в толще во
ды все еще остаются относительно стабильными.

В отношении влияния спуска озера на запасы севанских форелей в 
первую очередь надо было ожидать, что оно окажется отрицательным для 
генеративно-озерных рас форелей (зимний бахтак, боджак и, частично, 
летний бахтак), так как в связи с обнажением нерестилищ естественное 
воспроизводство их запасов нарушается [14].

Ожидания подтвердились фактами [22, 7]. Ухудшение состояния за
пасов зимнего бахтака, боджака и, отчасти, летнего бахтака стало заме
чаться с 1944—45 гг. и до 1948 г. прогрессировало, что сказалось на 
уловах.

С 1948 г. уловы форелей стали увеличиваться и в 1951—52 гг. даже 
несколько превысили уловы доспусковых лет (1941 г.). Это свидетель
ствовало об улучшении состояния запасов, обусловленном в значитель
ной мере рыбоводными мероприятиями и рядом других условий.

Но одновременно резко изменилось соотношение рас форелей в уло
вах. По сравнению с 1941—42 гг., в 1950—51 гг. сильно сократились уло
вы боджака и зимнего бахтака и увеличились уловы летнего бахтака и 
гегаркуни. Увеличение в уловах двух последних рас форелей можно объ
яснить тем. что, являясь генерати1вно-ре<41ны.ми рыбами, они не пострада
ли от понижения уровня озера. Кроме того, в последнее время интенси
фицировано их искусственное разведение. Сокращение уловов зимнего 
бахтака говорит об уменьшении его промысловых запасов. Сохранение 
для промысла этой ценной расы форелей требует вмешательства челове
ка в его воспроизводство.

Рыбоводные мероприятия для воспроизводства боджака, ввиду со
кращения его запасов, нецелесообразны, так как эта карликовая раса се
ванских форелей не рентабельна для промысла и представляет больше 
научно-биологический интерес для исследователя.

Величина запасов храмули зависит от урожайности поколений и гидро
метеорологических условий. Увеличение крупного сорта в уловах свиде
тельствует о хорошем состоянии запасов этой рыбы в озере в настоящее 
время. Но, ввиду постепенного сокращения озерных нерестилищ, тре
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буется повышение эффективности ее нереста в реках путем проведения 
соответствующих рыбоводных мероприятий.

Искусственным воспроизводством севанских форелей занимается се
ванское рыбоводство, созданное на Севане в 1924—25 гг. под научным 
руководством проф. Л. Н. Державина. Объектами разведения являлись 
три расы форелей: гегаркуни, летний бахтак и зимний бахтак. В послед
нее время инкубирование икры зимнего бахтака проводится в незначи
тельной степени, что вызвано затруднениями в сборе икры, так как места 
лова производителей далеки от рыбоводных заводов. Необходимо интен
сифицировать искусственное разведение зимнего бахтака в самое ближай
шее время.

Учет эффективности рыборазведения [3] показал, что до промысло
вого возврата выживает от 0,8 до 2,4% рыб. Низкий промысловый возврат 
является результатом преждевременного выпуска личинок, подвержен
ных колоссальной гибели, и чрезмерная плотность посадки в реки.

Все более прогрессирующее сокращение естественного воспроизвод
ства севанских форелей требует повышения эффективности искусствен
ного рыборазведения, что может быть достигнуто путем выращивания 
мальков форелей ъ первые месяцы их жизни в бассейнах. В настоящее 
время Севанской гидробиологической станцией уже проводятся соответ
ствующие работы.

Как уже было сказано выше, целью разработки проблемы биологи
ческой продуктивности является изучение путей, ведущих к устойчиво по
вышающейся хозяйственной продуктивности водоемов. Хозяйственно-цен
ный продукт создается в конкретных условиях среды как абиотической, 
так и биотической, в единстве с ней. Среди биотических факторов пище
вой является основным. Отношения между отдельными звеньями проду
цирования—(между первичной, промежуточной и конечной продукцией — 
есть прежде всего отношения пищевые.

В озере Севан величина первичной продукции—водной растительно
сти—лимитируется главным образом содержанием в воде соединений азо
та и железа, как биогенных элементов. Относительная количественная 
бедность кормового фитопланктона в значительной мере ограничивает 
развитие зоопланктона, так как последний питается первым. Зоопланктон 
потребляют как некоторые животные бентоса, так и рыбы. Потребление 
зоопланктона в озере недостаточно интенсивное; большая часть его нс 
используется. Бентофауна связана пищевыми отношениями с раститель
ностью, зоопланктоном, органическими отложениями дна, а также между 
отдельными ее компонентами. Один из основных компонентов бентсфау- 
ны—гаммарус—имееточень широкий пищевой спектр, включающий 30 жи
вотных и растительных организмов (В. Г. Стройкина). Среди тендипе- 
дид имеются как 'хищники, так и детритоядные. Севанские пиявки явля
ются хищниками. Из всего состава бентофауны озера Севан, как кормо
вой базы рыб, форелями, сигами и усачем потребляются в основном 
паммарусы. Высокое количественное развитие паммарусоз в озере обеспе
чивает кормом наличные запасы рыб. Остальные представители донных 
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животных (тендипедиды, ручейники и др.), также являющиеся хорошим 
кормом, используются слабо, так как мало доступны. Значительна роль 
в питании севанских форелей воздушных насекомых [8].

О повышении продуктивности озера Севан в настоящее время можно 
говорить ориентировочно, так как самая продуктивная область озера— 
литораль—в связи с понижением уровня озера, изменяется. Необходимо 
проведение ряда мероприятий, которые будут способствовать повышению 
продуктивности озера.

Имеется несколько путей для повышения продуктивности наших 
внутренних водоемов, именно: 1) воздействие на первичную продукцию, 
увеличение ее внесением минерального удобрения в составе тех солей, ко
торые имеются в минимуме, что отразится и на других звеньях продуци
рования; 2) увеличение непосредственных кормовых ресурсов рыб путем 
акклиматизации в водоеме кормовых беспозвоночных животных и 3) ре
конструкция стада рыб и рыбоводные мероприятия.

Что приемлемо в условиях Севана? Внесение удобрения бесперспек
тивно, так как благодаря превалированию процессов денитрификации 
азот будет улетучиваться ,в воздух. Приемлемой надо считать акклимати
зацию кормовых животных. Огромная площадь дна профундали, покры
тая мощным слоем ила и заселенная не богато в основном олигохетами и, 
в меньшей мере, тендипедидами и другими животными, практически се
ванскими рыбами не используется как кормовая площадь и является не
продуктивной областью. В связи с этим возникает очень перспективное 
мероприятие — обогащение кормовой базы рыб Севана путем акклима
тизации здесь кормовых животных из других водоемов, которые могли бы 
использовать запасы органического вещества на дне Севана. В качестве 
акклиматизационного материала подойдет один из реликтовых морских 
рачков (Му51з, Роп1ороге1а), широко распространенных в больших и глу
боких озерах Карелии. Они .населяют там профундаль с низкими темпе
ратурами воды и питаются донными иловыми отложениями. Судя по их 
экологии и биологии, эти рачки смогут найти в Севане благоприятные 
условия. Изменение в составе рыб озера Севан, выгодное для рыбного 
хозяйства, может быть проведено путем интенсивного вылавливания ма
лоценной рыбы—усача, являющегося пищевым конкурентом форели, пу
тем искусственного поддержания запасов тех рас форелей, которые рен
табельны дпя промысла. Необходимо повысить эффективность искусствен
ного рыборазведения путем выращивания молоди форелей в бассейнах 
в первые месяцы их активного питания. Это рыбоводное мероприятие бу
дет способствовать увеличению промыслового возврата форелей и сохра
нит пищу в озере, потребную молоди в этот период. За счет проведения 
указанных мероприятий будет возможно увеличить запасы желаемых рыб 
в озере.

Таким образом, разрабатывая проблему биологической продуктивно
сти озера Севан, изучая состояние всех звеньев биологического продуци
рования, коллектив научных работников Севанской гидробиологической 
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станции своими работами оказывает постоянную и непосредственную по
мощь рыбному хозяйству Севан1а, выявляя пути, ведущие к увеличению 
его продуктивности в условиях спуска.

Севанская гидробиологическая 
станция АН Арм. ССР. Поступило 19 I 1954 г.
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$• U*.  ։յ* 1«շ1|ււվա
ՍեՎ-ՍՆՒ շԻԴՐՈԲՒՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՒ ՍԵ4.ՍԼՆՍԼ ԼՃՒ ԲՒՈԼՈԴՒԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՆՎՒՐՎԱԾ ԱՏՒԱՏԱՆՔՆԵՐԸԱՄՓՈՓՈ!' 1Г

19.53 քԼքական ին լրացավ Սևանի, հ ի դ ր ո ր է ո լո գիւ ա էլան կայանի, հիմնա- 
դըբման երեսնամյակը։ Այ դ </ ա մ ան ա կ ա շ ր 9ան ու մ կայանի հետազոտման գըբ- 
իսավոր օբյեկտն է հանդիսացել Սևանա լիճբ։ Սաղմ ամ յա ստացիոնար հետա֊ 
զո տ ութ յուննե ր ր Սևանա լիճբ դարձրին Ս Ս ԱՍ լճերի մե9 ամ են ից շատ 
tn սումն աս ի րված ր,

'Լերջին տ ա ր ինե ր ի րն ի) ա ց ք ում կայանն զբաղվել Հ՜ kU ևան ա ՚ճ ի րիս֊ 
{"4֊իական արդյունսւվետու թ լՈւնը նրա իջեցման կա պա կց ո Լ թ յ ա մ ր » պրոբ- 
/եմ ով,

Այդ հարցն ու ս ումե ա ս ի րե լի ս կայանը I,դե լ է օրգանիզմից, կոնկրետ 
տեսակներից, օրգանիզմների։ պո պ Ո ւլյ ս։ ց ի ա յ ի։ ց և նրանց ու մ իջավ այ ր ի 
տրտաքիւն պայմանների միասնությունից։

Աշիս ա տ ան քն ե ր ի հիմնական մեթոդը եղել կ բ ի ո լււգի ական քւսնակա֊ 
կան վերլուծության մեթոդը։

Սևանա լճի արդյունավետության որոշում ր բարդանում կ նրա ջրերի 
իջեցումով, որը խախտում կ մասսայական կենսական պրոցեսների հարա
բերական կայունությունը։ I!. ջ։լ հանգամանքը հետազոտողնե րի աոա9 ի։րն- 
•ւՒւ՝ է առաջադրում' ոչ մ ի ա քն որոշել լճի բիոլոգիական ա ր ւլ / ո t/li ա վ ե տու
իւ յո ւնբ, այլև տալ նրա փոփոխման միանդամ այն հ իմնավո րվո։ծ պ րոգնողբ։

Սևանա լճում, ինկպես և յուրաքանչյուր այլ ջրավազանում, արտա
դրումն ընթանում կ երեք հիմնական օղակներով 1) նախնական պրո֊ 
դուկցիան, որն ստեղծվում կ Հրալին բուս ա կան ո ւ թ յ ։։։ մ ը, միջնական
պրոդոլկց իան , որն ստեղծ վու մ կ ջրային ան ո զն ա շ ար կենդ ան ի։ն ե ր իւ կո ղմ ի ց 
ե 3) վերջնական, անտեսական պրոդուկցիան ձկները։

Ս.ր տ ադ րմ ս։ Ն ։։։ո ս։ն ձ իւն օղ ակների մեջ ե.,ա ծ հ ար տpitր itլթ յՈւնն Լրն 
ամենից աոաՀ կևրային հարաբերություններ են։

Ս և սմւ։ ու լճում նաիսնական պրոդ Ուկցիս։յ/։' ջրային բուսականության 
քանակը, սահմանավորվում կ դ յ ի։ ա վ ո ր ա պե ս ջրում պարունակվող րորտկած- 
նի և երկաթի։ մ ի։ ։։։ գ ո։ թ լ ո լնն ե ր ո վ։ Ւնչպես պ լան կա ոն ա յ ին , նույնպես և հա
տակային բուսական օրւլանիզմները Սևանում բարձր րիոմասսա չեն տալիս։

և հրային փ ի։ տ ո ։դ լան կտ ււ՚հ ի։ հարաբերական քանակական աղքատ ու֊
թյունն զդալիւ չաւիով ս ահմ ա^։ ա ւի ա կում կ դո ոպլան կտ ոն ի։
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Զ՚՚ոսլլան կտ ոնով սնվում են որոշ կենդանիները,

նույնպես և ձկները, սակայն դո ո պ լան կտ ոն ր որպես ֆրային կենդանիների 
կեր .բիք է օդտագռրծ վում։

Հատակային ֆաունայում րսա րիոմասսայի հիմնական տեղն են 
գրավում դա մ ա ր ուսն ե ր ր, տզրուկները , տ են դ ի պեդ ի դնե ր ը և օլի դո/սետնե
րը: Կենդանիների /քնացած ի։ մ ր ե ր ր (մոլյուսկները ե այլն) լճում թույլ են 
դ ա ր ղ. ա ն ո ւ ։) ։

Հատակային կենդանիները կերային հ ար ար եր ո ւ թ յ ունն եր ով կապված 
են բուսականության, դո Ո պլան կա ոն ի, հատակի օրգանական նստվածքների 
ե մի։) լանց հետ։ Բեն ա ոֆաուն ա յ ի ամբողֆ կազմիդ II ևան ա լճի ձկները 
ինտենսիվ կերպով սպառում են միայն գա մ ա ր ո ւ սն ե ր ին ։ Դա պա յմ տնա
վորված է վե րֆիննե ր ի համեմատաբար ։/ եծ մ ա ս:\ե լի ռւթյա մ ր:

Լճում դամա րուսներ ի քանակական բարձր զարգացում ր ֆորելների 
տոկա պաշա բներ ին ա պահո վում է կերովւ Կոդակը որպես կեր օդա ադո ր- 
ծում է ր ո լււ ա կան Ո ւ թ յ Ո ւն ր և հատակային նստվածքները:

Լճի մա կե րև >ւ ւ յ թ ի իջեցումը ան դ ր ա դա ոն ո ւ մ է ինչպես ձկների վրա, 
իւաիւտելով նրանց պաշարներ/։ րնական վերարտադրությունը, նույնպես 
և նրանց կերային բազայի վրա: Այդ կապակցությամբ անհրամ եշտ են 
մի չ՛որք միջոցառումներ, որոնք կօմ ան դակեն ոհ մ ի ա յն Ս եան ի ֆորելնե
րի պաշարներ ի պահպանէ) անը, այլև նրանց ավելացմանը:

Ներքին ջրավազանների ա րդյ ուն ա վե տ ութ յո ւն ը բարձրացնելու հա
մար գոյություն ունեցոդ ուդիներից Սևանի պա յմ աներում ընդունելի են 
երկու որ

լճում կերային այնսլիսի անողնաշար կենդանիների ակլիմատիղա֊ 
ցիան, որոնք կկարողանան օգտագործեք սլ ր ս ֆ ո ւն դ ա / ի ահագին տարած ու- 
թյունը, որ 'ներկայումս դո րծն ա կան ո ր են ա՚էւ ա ր դյուն ա վե տ Էւ

2) ձկների հոտի և ձ կն ա ր ո լծ ւս !լսւն միջոցառումների ւ/երակառոլցումը, 
որր կարտահայտվի ֆորելների կե ր այ ին մրցակից րեւլւայի ին սւ են ս ի վ որ
սերում և ձկնորսության համար ամենից ձեռնտու ֆորելների արհեստա
կան րուծէ!ան էֆեկտիվության րա ր ձ ր ա ց ում ով։
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ՋԱՐԴԱՑՄԱՆ ԼՈհՅՍԱՅՒՆ ՍՏԱԴՒԱՅՒ ԱՆՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ՄԹՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՍԱՆՆեՐՈԻՍ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԴՒՄԱՑԿՈհՆՈհ&ՅԱՆ 

ՄԵ՛Ծ՜ԱՑՄԱՆ ՖհՋՒՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ւրթութ յունը, ին տ պե ս հայտնի կք հ ան ։լ ի ս ան ում է արհեստական սովի 

ձևերից մեկը, երր րոլյսը ղրկվում կ ֆոտոսինթեզ կատարելու հնարավո

րությունից։ Ըստ եղած տվյալների պարզվում է, որ մթության պայւ) ան

ներում բույսի ընդհանուր երկարակեցությունը հիմնականում պայմանա

վորված է նրա տարրեր օրգաններում կուտակված պահեստային սննդա

նյութեր քւ լ>ան ա կս վ։ Այսպես, օրին ակ, արմատապտղային և սոխարմատային 
րոլյոերր, որոնք համեմատաբար հարուստ են պահեստային սննդանյութե

րով։ բավական երկար (/ամանակ են դիմանում մթ : թ յան պայմաններին 
այն ժամանակ, երր միամյա րույսերր տվյալ պայմաններում, շատ կարճ 
մ ամ ան ա կա մ ի 9 ո ց ս ւմ մահանում են։

Մթության պայմաններում, րոլյսի երկարակեցության համար, բացի 
նրա *» լուսված քնեբում՝ եղած պահեստային սննդանյութերի քանակից, կա

րևոր նշանակություն ունի նաև տվյալ բույսի տեսակը կամ սորտը։ Այս

պես, օրինակ, ծսլմատևի | 141 տվյալներից երևում է, որ մթության պայ
մաններում ճակնդեղի և ցորենի տարրեր սորտերի երկարակեցությունը 
բոլորով ին տարրեր է։

՛■ թ ութ յան սլայմ անն ե ր ո ւմ բույսերի երկարակեցության պ ա աճա ոն ե ր ի 
պարզաբան։/ ան ու ղղութ լամ՛ ր կատարված՛ աշխատանքներից աոաջին հեր

թին արմանի են հիշատակման ‘կաղար յանի [/?, 4, -5], կողմից ստաց
ված տվյալները։ Այ" հեղինակի վարձերի արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ մ թ ութ յան պայմաններում բույսերի ե ր կարակե ց ութ յան տևողու- 
թյունը պայմանավորված է նրանց զարգացման պրոցեսներով։ Ըստ որում 
մթու թ յան սլայմաններում ամենամեծ ե ր կա ր ակե ց ութ յուն ցուցաբերու մ 
են այն րույսերր, որոնք գտնվում են զարգացման կ։։կոն ակալմ ան ու ծաղկ

ման ֆազաներում։

()'խախոտի հետ կատարած Մոթեսի | 1 (> ] վարձերից պարզվում է, որ 
մ թուք։/յան պայմաններում սկսվում կ սպիտակուցների ում եղ քայքայման 
պրոցես, որի հետևանքով տեղի կ ունենում լուծվող ազոտական մ [էացու

թյունների քանակի աճ։ Մթության պայմաններու.մ ծխախոտի տերեների 
պրոտեոլիտիկ ակտիվութ յան նշանակալից աճ են նկատել Ամիրնովը և 
Ւրոբոդլևը [^], Սմիրնովր [/7յ.ր Ըստ ‘"յ" հեղինակների տվյալների, 
արհե սսւական սոէքի պ ա յմ անն ե ր ո ւմ հիդրոլիղվում է սպիտակածների սկ։/բնա

կան քանակի մինչև ք)0Կ I ր ։ ‘կաղա ր յան ի յ >5 ] կատարած վւորձերի տվյալներր 
ցույց են տալիս, որ մ թ ութ յան սլայմաններում երկար դիմացկունություն 
ցուցարերամ են այն րույսերր, որոնց տերևների մ’1։ 9 1ա յ տն ա րեր վ ում կ 
ֆերմեն տ՚է/ե ր ի համեմատարար բարձր ՝>իդրոլիտիկ, ինչպես նաև օքսիդաց

նող ակտ ի վ ութ յուէ։ ։ ֆրա հետևանքուք հիդրսլիղված պլաստիկ նյոլթերի
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մի մասբ ծախսվում է օքսիդացման և շնչաոական պր /»ցե սն ե ր ի վրա և 
pni^uji կեն ս ։ււ դո ր ծ ո ւն Լ ո ։. թ յո ւն ը շարունակվում կ համեմատաբար ավելի

երկար էհս ման ա կ է
Այո աշխատոլթյան հիմնական նպատակն է հանդիսացե/ ավելի խորը

զա ր գա ց if ան տար րեր

բույսերի տ ե ր ևն ե ր ո ։ մ տեգի ունեցււղ բիոքիմիական

ֆազեր ու մ գտնվող 
պր ո ց ե սն ե ր ի վւուիս-

խությունը կապված մթության սլայւքաններոլմ նրանց երկարակեցության 
հետ։ Աքս նպատակով մեր կողմից կատարվել են մի !'"['ք փորձեր, որոնք 
սկսվեք են 1050 թ. և շարունակվել 1051 և 1053 թթ-։ Աոաջին վարձի

համար որպեււ Օբյեկտ վերցվել կ զարգացման տարրեր ֆազերում գտնվող 
Ռուդրեկիայի բույսը (RtldbCckia hiftcl)* Զարգացման այս կամ այն ֆազա-
յում դտնվոզ րոլյսերը վագոններով տեգավոր վե լ են մթության պայման

ներում ևնրանց տերևներում 3--- 5 օրը մի անդամ որոշվել են ամիլազայի
և պրոտեազայի հիգրո լիտ իկ ակտ ի վ ո լթ յո լն ր ։ թացի դրանից, որոշվել են 
նաև ազոտի որոշ տեսակներ,

Աղյուսակ 1-ում բերված են տվյալներ մթության պայմաններում 
ֆերմենտների հիդրոլիտիկ ակտիվութ բսն ե բույսերի ընդհանուր երկարա

կեցության վերաբեր յալ։ թոլոբ ֆազերում դտնվոզ բույսերի տերևների

մոտ կոնտրոլ որոշումներ կատարվել են նախքան բույսերր մթության մեջ 
ւոեղավ որելր։

Ւնչւղես երևում է աղյուսակի տվյալներից, մթութ լան պայմաններում 
երկար ապրում են այն բույսերը, որոնք գտնվում են զարգացման կոկո- 
նակա ւմ ան և ծաղկման ֆազերում։ Ա՛ք՛է “'վՀք1" է՛1' /•/’ ի 7 ՚ ինչպես նաև կո

րագծեր 1 — ի և 2-ի րնթացքից միաժամանակ երևու մ է, որ կոկոնակալման 
և ծաղկման ֆաղերու ժ ամիլազայի ե պրոտեազայի հիդրոլիտիկ ակտի

վությունը աժ են աո ։ ժ ե՜ղն կ մթության պայմաններում  ։ Այս հանգամանքը

նպաստում կ պյաււտիկ նյութերի աոաջացման, որոնք մատչելի են րույս 
համ ար ։

Տարրեր ֆազերում գտնվող բույսերի տերևների ֆերմենտների փո

փոխության աժ պ jիտուզան if թութ յան պայմաններում խիստ տարրեր կ։ 
Այսպես, օրինակ, եթե համեմատելու լինենք տարբեր ֆազերում գտնվող

բույսերի ժ աքս իժ ալ ամի լաս։ իկ և պրոտեոլիտիկ ակտ ի վոլթ յ ո ւննե ր ը նրանց 
մինիմալ արժեքների հետ, ապա կտեսնենք, որ ամենամեծ տարրերս։ թ քունը 
(ամպլիտուդա) հայտնաբերվում կ ծաղկման, իսկ ամենաաննշանը մահաց

ման շրջանում։ Այ՚է նշանակում է, որ ծ աղ կմ ան ֆազայում գտնվող բույ

սերի տերևների ֆերմենտները մ թութ յան պայմաններում հանդես են բե

րում մաքսիմալ ակտիվություն, որի հետևանքով այդ բույսերը ավելի եր

կար ժամանակ են պահպանում իրենց նորմալ կենսագործունեությունը 
ավյալ պայմաններում։ ()՝ ե բացման շր ջան ում նկատվող ֆերմենտատիվ

ապարատի թա jf գործունեությունը համապատասխանում' կ

շրջանում դտնվոզ բուլսերի ամենաարւսգ ։1 ահ ա դ if։ւ։ն բ
“‘J'l

Հաջորդ կ քս ։դե ր ի մ են տ ի ժամանակ վարձ կ արվել պար զաբան ե յո։ օք֊ 
սիդացմա ե ֆերմենտներ կատալազայի և պերօքսիդ ագայի ակտիվութ բսն 
դինամիկան պերիլլայի մոտ (Perilla Ո 3 Ո 1<1 FICUS 1Տ)' կապված զա բ դա ց մ ան
տարրեր ֆազեր ։ անցման հետ։ Փորձի տ վյալներբ բերված են աղ լու 
ււակ 2-ում։



Նկուր !• 1’1,ս,1այ1' հիղրոքիտիկ ակտիվության փ ոփ ո խ ութ յ ուն ը մթության
պայմաններում և ղարգացման տարրեր ֆագերո՚մ գտնվող րույսի տերևներում։ 
Արցիստյի վրա — մթության պայմաններում ղարգացման տարրեր ֆաղերում 
գտնվող րույսերի երկարակեցությունը օրերով նշանակված է գծերով։
Օրղինտտի վ ր ա—ֆե ր մ ենտի ա կա ի վ ութ յ ուն ր ա րտահայտված 0,1 քվ IՀMпO^-/> 

մլ֊ներով 1 ղր չո ր նյութ է վրա։
1Լեղ*— վե ղետատիվ աճման, կոկ. — կոկոնակալմանդ (քաղ,—ծաղկման, Ս • Ա.-

սերմերի առաջացման, //. Հ»—սերմերի հասունացման, ()’ ե ր •- ծերացման փապե
րում գտնվող րույսեր։

ՎՊ Օարլ ԱԱ, Ս5։ օՍր.

Նկար 2» Պր ոտետրլսւ յի հ // ղ ր ո լի ա ի կ ակտ ի վ ութ յան փ ո փ ոիւ ութ յ ուն ր մթության
սլայմաններում և գարգարյման տարբեր ֆազերում գտնվող րույոերի տերևներում։ 

Արց ի սա յի վ[էտ--մթության սլա յ մ աննե ր ում դարդաւյմտ^ւ տարրեր ֆագերու֊մ
էլտնվող րույսերի ե ր կ ա ր ա կե րլ ութ յ ուն ր օրերով նշանակված է ղծերով։
Օրղթնատ[յ ւքլւա- ֆերմենտի ակտ ի վութ յուն ր արտահայտված է ՕքՕ1№ NзOH-/r

մր֊ներով 1 ղր չո ր նյութի վրա։
Վեգ^—վեգետատիվ աճման ք ե ոկ • — կոկոն ա կալմ ան է աղ* ծաղկման ք Ս* --սեր

մերի աոա^արմանլ Ս» Հ*- սերմերի հասունացման ք '(? ե ր *--ծերացման ֆագե-
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Ա.ղ լուսակի տվ fin լնե ր ր ցույց (i'll տալիս, որ if թ ո ւ թ յան պա յմ աններում 
վե դե տ ա տ ի վ աճման և ծաղկման ֆազերում դտնվող րոլլսերի տերևնե-

Աւ| յուաս!; 1 
Ռուգրեկիայի ե ր կա ր ա կ հ // ութ յուն ր հ նրա աերհնհրում ամի[ի։ոիկ հ պրուոեո- 
[[ւա]ւկ ակա ի վ ութ յ ան վ, ո վ, ո քս ութ յ ո ւն ր մ թ ութ քան պայմաններում* կաթված 

նրա զարգացման աարրեր ֆազերից

9,ս> ր/J ս>ւյ մ ան 
ֆա դր

Ան ալի էյի 
ա մ սաթ ի վ ր

եր կա֊ 
րակե֊ 

ցությունր 
օրերով

ֆերմենտների ակտի վnt-թյունր' 
արտահայտված ւքլ-ներով

ա if ի լա դա 
0,1 N KMnO4

պրոտեադա 
0,02 N NaOH

26—6—50 16,5 16,88
29-6—50 58,9 24,55
4-7-50 20,1 56,32

Վե դ ետ ա դ ի ա 8-7-50 15 15,4 12,93
1!—7- 0 3,29 6,12

9-7-50 54,1 Յռ,42
12-7-50 84,1 50,51

fyււկոնակալու. if 17-7-50 28 38,7 72,32
21--7 50 30,3 37,41
26-7—50 18,3 29,87
6—8-50 8,5 13,06

29-7 ֊ 50 78,6 69,85
1— 8—50 106,9 72,93
6-8-50 62,1 90, 14

'(/ in ւլ կ nut 10 -8-50 24 28,7 48,38
14-8-50 15,3 30,13
22-8-50 13,2 20, 11

15-8—50 56,9 45,84
18-8—50 68,3 59,33

Ս ե րմե րի 22—8—50 14 47,2 49,87
աոաջաւլ nt. if 25-8- 50 12,1

7,5
19,15

29-8-50 6,06

30—8-50 28,2 24,95
Ս եր if ե րի 2-9-50 7 19,8 18,15

հաnու.նա ւլ ու մ 6- 9—50 3,7 2,17

7,9 5,51
Տևրեների 

Aերարյ nt.մ և
4—9—50 3 2,3 1,93

if աiiurj nt.if

րոլմ կատալաղայի և պերոբսիզ ադա քի ակտիվու թ յունր ում եղանում է մին- 
\և չորրորդ ոլւ/ւ, որից հետո նվաղում է։ Ծաղկման ֆազում դտնվող բույ

սերի տերևները ցուցաբերում են ավելի ոլմեղ օքսիդացնող և հիդրոլիզող 
ակտիվություն, որր մթության պայմաններում ավելի ևս ուժեղանում է։

Այս փորձի տվյալները, մյուս կողմից, հաստատում են այն, որ, իրոք, 
ամենաոլմեղ հիզրոլիտիկ ակտիվոլթ քու ն ցուցաբերող տերևները նույնպես 
ձնոք են րերում ամենաումեղ օրս ի դ ա դն ո ւլ ակտիվություն, ո ր ի հետևան

քով մթության պայմաններում ավելի երկար ժամանակ է պահպանվում 
բույսի կեն սա դործոլնեոլթ յո ւնր ։ Հենց դրանով քլարելի է բացատրել ծաղկ- 
մ ան և կոքլոնակալման ֆազերում բույսերի համեմ ատա բար մեծ երկա- 
րակեց ութ յու նը ։
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Մթութ յան պա լմ աններոt մ, սերմերի հասունացման ֆազում գտնը- 
վող բու յսերի տե բ են /< բ ո ւմ նկատվում !՜ օըս ի դա ց մ ան ֆերմենտների ակտի

վության աստիճանական անկում։ Այս երևույթ ը հավանաբար պետը է 
բացատրել բույսի ծերացման պատճառով տեղի ունեցող հիդրոլիտի/լ ֆեր

մենտների գործունեության անկումով (աղ. 1), ո բ ի հետևանքով նվա

զս» մ է օրսիզացման պրոցեսների համար անհրամ եշտ մատջե լի պլաստիկ 
սննդանյութերի բանակը, մի բան, որբ վեբ9 ի վերհո պատճառ Հ դառնում 
մ՛թութ լան պայմաննեբում բույսի ավեքի արադ մահացման։

Օնտռդենե‘"իկ զարգացման տա բ բեր ֆազերն անցնող բույսերի եր

կարակեցության տար րեր աստիճաննեբի ներքին պատճառները ավելի խո-

Աղյուսսւկ 2 
կարդացման տարրեր ֆազերում զ տն ւ/ո զ պերիլլայի տերևնե
րում կա տա լա դ այ ի ե պերօրսի զ ազայի ակս։իվուլմյան փոփոխու

թյան դինամիկան մթության սլայմաններսւմ

ր դաց if ան 
ֆաղը

Անաթւզի 
ա մ ս ա թ ի վ թ

Ֆ եր մե ն ան ե ր ի ակաի էք ո t-թ ո Լ-ն ր1 
ա ր ա ա հ ա յ tn ij ած էքլ^ներու!
KMnO4‘/» 'JI* չոր նյութի վրա

կա ա ա լա դ ա պերօրսի դադա

8-10—53 9,02 20,64
Վ ե դ ե ա աց [l ա 12-10-53 29,99 66,74

16-10-53 22,32 54,34

9-10-53 35,14 88,14
Ծ* աղ կու-tf 13-Ի'—53 52,67 11,73

18-10-53 40,12 80,66

10-10-53 13,63 27,71
Սերմերի 14-10-53 9,84 25,04

հ ա ս ուն աgո ւ֊մ 19—10—53 8,10 18,18

բր ուսումեուսիրելու նպատակով 1951 թ. ծխախոտի հետ կատարվել են 
լրացուցի շ փորձեր։ /'ույսերր աճեցվել են բնական օրվա պայմաններում 
և զարգացման տարրեր ֆազերի անցման զուգընթաց տերևներում կա

տարվել են պրոտեազա կոմպլեքսի ս ին թ ե տ ի կ ակտիվության ո բ ո շո լւԽ եր 
ևուրսանով ի և եր լու կով ա# I7) վակում ին ֆ ի լա բ աց ի ոն մեթոդով և 
պբոտեազա կո մ պ լե,բսի հիդրոլիտի/լ ակտիվության որոշոււ/ներ ավ տ ո լի տ ի կ 
խառնու րդներում։ Մյուս կողմից' լրացուցիչ անալիզների օգնությամ ր 
փորձ է արվել ո ւս ո i.ffit ա ս ի րե լո ւ ազոտական մ ի ա ց ո ւ թ յո ւ ն ե բ ի տաբբեբ ձև- 
վերի դինամիկան' կա պվ ած զարգացման տարբեր ֆազեր ի ան ց ման հետ։

Աղյուսակ Յ֊ում բերված են տվյալներ ծխախոտի տերևնե բում պբռ- 
տեաղայի ս ին թ ետ ի կ ակտիվու թ լան վե րաբևրյալ կապված ղաբգացման 
քույսա յին ստադիայի տաբբեբ ֆաղեբի անցման հետ։

Աղյուսակի տվյա լնեբ ր ցույց են տալիս, որ պբոտեազայի ամենաու- 
մեղ ս ին թ ե տ ի կ ակտիվություն նկատվում Հ վեգետացիայի ֆազում։ Սկսած 
ծաղ/լմ ան ֆազիդ մինչև մահացման վրա հասնելը սինթետիկ ակտիվու

թյունը աստիճանաբար թուլանում է։
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Տերևներում սլրոտեոլիտիկ ակտիվության էով յալները բերված են 
աղյուսակ 4֊ոււ1 ։

Այս աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ ամենաուժեղ պրոտեոլի֊ 
•ոիկ ակտիվություն նկատվում է զարգացման ծաղկման ֆազում, ե ր ր

Աղյուսակ 3
Ն'ի։ախոտի տերևների պրստեադա կոմպլեքսի սինթետիկ ակտիվության ւիուիո֊
իւսւթյան ղինամիկան' կապված դարղացման տարրեր ֆա։լե րի անցման հետ

!Հա ր դա ց մ ան 
ֆադր

Ադոաական նյութերի ս ին թ ե դ' ա րտահայտ֊ 
ված մդ֊նե րով 1դր չ որ ն յութ ի վր ա

Ան ալի դի 
ամսաթիվ ըսպիտ ակս ւցնե ր

սլե պտ ոննե ր 
// պո լ ի պե որ

ու իդնե ր

րնդ հանուր 
սին թե դ

*Լեդ ետացիա 8,47 0,21 8,68 9-7-51
> 7,51 0,89 8,40 15—7-51
յ> 8,96 0,13 9,09 21—7—51

ե ոկոնակա լում 5,65 0,76 6,41 4-8—51
Ծ ադկում
Տերևների մահա^

2,45 0,12 2,57 25-8-51
ց ու.մ չ/յա չկ.« >Հ/'" 22—9—51

կազմավորվող և աճող 
ւ! ոլեկու չաներ ունե՜ցող 
ֆազից ս/ր ո ա ե ա դա յ ի

է ^ւ՚ղր՚դիաիկ։

ոեպրոզուկտիվ օրգանները կարիբ են դդում մանր 
պլաստիկ ազոտական նյութերի։ Սկսած ծաղկման 

գերակշռող ուղղությունը ս ին թ ետ ի կի ց դաոնում

Ն'ի։աիւոտի տերևների պ րոտե ո լիա ի կ
Աղյուսակ 4 

ակտիվության փոփոխության ղի֊ 
տարրեր էիաղերի անցման հետնամ ի կան' կա սլված դա ր դա ց մ ան

}Հա ր դ ա ց մ ան 
ֆադ ը

Անա լ ի դի 
ա մ սաթ ի վ ր

Սպիտակուցների հ ի դ ր ոչի դից տոա-֊ 
հացած ադոտ» նյութեր արտ* մ դռնե

րով Լդր չոր նյու-թի վրա

(Լ չոէծվոդյյ \էղեպւո. և սլոլի սլե ոլտ. Ըն՚1հ'

1Լե ւլ եաացիա

ե ո կ ոն ա կ ալ ու-մ 
()' ա լլկում 
Տերևների 
մահացաւ!

15-7—51
21-7-51

4—8—51
25—8—51

22- 9—51

1,90 
2,'6 
3,69 
3,60

0,72

0,20
0,26
0,79
2,22

0,35

2,10
2,42
4,48
5,82

1,07

Մթության պայմաններում բույսերի դիմսւ 
գիական պատճառների թվում կարևոր ն շան ակո ւթ յ.

ււթ յան 
ն ի նաև

ֆիզիոլո֊ 
տերևնե֊

ր ի ց դիպի աճման կոները և բույսի տարրեր մասերը շարժվող պլաստիկ 
սննդանյութերի բանակը և նրանց տեղաշարժման ար ադ ու թ յունր։ Մեր հա֊

Հորդ վարձի նպատակ*!։ Լ ե ղել զարդացմ ան լույսս։ յին ստադիայի տարբեր 
ֆազերի անցման զուգընթաց ուս ուէՈւ ա ս ի ր ել ֆերմենտների գերակշռող 
ու ղղության փոփոխության ազդեցությունը տերևներից դեպի բույսի տար֊ 
բեր մասերը առհասարակ/ և դեպի աճման կոները, մասնավորապես, շարժ֊ 
վ ող պլաստիկ օրգանական նյութերի տեղաշարժ։! ան արագության վրա։ 
Այս նպատակով 1953 թ. զարգացման տարրեր ֆազերում գտնվող աստ֊ 
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կա րակեց ության տարբեր աստիճանները արդյունք են ոշ միայն տերևնե

րում քիե ր/Ւեն in in tn ի ապարատի ուղղության փոփոխության, այլև տերև֊ 
ներիր դեպի աճման կոները հոսող պլաստ իկ սննդանյութերի որակական և 
քանակական կազմի փոփոխութ յան։ Այս հանգամանքը վերջին հաշվււվ 
ազդում կ օքսիդացման պրոցեսների ինտենսիվության և ըույսի րնդհա֊ 
նար կենսագործունեության վրա։

1‘ացի շաքարներից, որոնք, ինչպես հայտնի է, հանդիսանում /«Ն օք
սիդացման և ջնշաոական պրոցեսների համար օդտաղ որ ծ վոդ ամենա֊ 
մատչելի ‘հյութեր, ոչ պակաս հետաքրքբութ  յուն են ներկայացնում

ազոտական նյութերը և մասնավորապես սպիտակու ցներր։ Այս վերջին֊ 
ինշպես հայտնի է, հանդիսանում են րու յսերի կենդանի Ը^ի^'' 

ների կաո ո։ ցվածքային մասեր: Ա՛յղ պատճաոով էլ, բույսը դրանց հետ 
վարվում Լ խիստ մեծ խնայողությամբ և դրանք որպես սննդանյութ կամ 
էներդետիկ մատերիա/ օգտագործվում են միայն ծայրահեղ դեպքերում 
ինչպես, օրինակ, արհեստական սովի մ ամանակ։

Սպիտակուցների մետաբոլիղմի վերարերյալ դրական ութ յան տվյալ

ներ քիչ են։ Ա՚յ՚1 տ,1յալներից (Մոթես [/<5, 16'] , Շումախեր [^0], 
Ամիրնով [11, I*?], Պրյանիշնիկով [10] և ուրիշներ) հիէքեականում ւղ ար֊ 
դրվում է, որ սպիտակու ցնևրի աս Լ]; linn o'Ltj is Լ էլ բ // հեաև.ւսբար

նր ան ց բ ան ա /^/ ա if են ա մ եծ կուտակումը համընկնու մ է ըույսի ամենաին֊ 
տենսիվ վեգեinn in ի վ աճմ ան </ ամ ան ա կաշր իււն ի հետ։ Ակսած ո ե պ ր ո ղ ո լկ֊ 
տիվ նրանց քանակը սկսում է աստիճանաբար նվազել։

Ս եր հետագա փորձերի նպատակն կ եղել ո/արղե լ ադոտական մ իա֊ 
ցությունների տարրեր ձևերի քանակական փոփոխությունը՝ կապված /Ույ֊ 
սալին ստադիայի անցման հետ h այդ կապել մթության պայմ անն եր ո լ մ 
նկատվոդ եըկարակեցու թյան տարրեր աստիճանների հետ։

Այս նպատակով 1.9.51 թ. վեդետացիոն սեզոնում վագոնների մեջ 
աճեցրած ծխախոտի բույսերի տերևների մեջ կատարվել են ազոտական 
մ իացությունների տարբեր ձևերի քանակական որոշումներ, զարդ աղման 
տարբեր ֆազաներում։ Այս անալիզների տվյալները բերված են աղյու

սակ և֊ ում։

6’ իւ ա /ս ո տ /է աե ր ենե ր ի ազոտական նյութերի տարրեր ձևերի 
գարցացման տարրեր էիտւլե ոում

Ս.ւ| յ it hi ա կ 6
՛ի ո ։ի ո [ս ո ւ թ յ ուն ր

քՀարդ • 
էի ա ւ/ ր

ւԼնւպիւլի 
ա ii ս ա քմ •

Աղոտականնյութեր[ւ տալէ բեր ձևեր' ա րտ ա հւս յտ վ ած 
մ դռներով 1 if ր Հոր ն յու֊թ ր ւ[լււս Սւդի ա ♦ աղոա.

րՆդհան. ս պ է in ա կ ni սս[[,տ* պեսլտ • սլոիֆւո* | (Լլոէ-ծ ոչ սպ[ւտ. աղոտ

Վ ե ւ/ ե տ ’8-f—51 34,14 27,22 6,92 0,62 6,29
1

3,91
յ> 12-7-51 38,20 31,21 6,99 0,45 6,54 4,47
յ 24-7—51 40,50 33,46 7,04 0,96 6,08 4,76

^ոկոն• 10-8— 1 39,97 31,54 8,43 2,31 6,12 3,74
'()' արյկ, 
Տ ե ր և ♦

29-8—51 34,02 25,14 6,92 1 ,95 4,34 3,63

*11 ա հ ♦ 6-9-51 27,22 19,59 7,72 1,65 6,07 2,53

Այս աղյուսակի տվյալները ցու յց են տալիս, որ ծխախոտի տերևները 
Հարստանում են ընդհանուր ադոտական ii իաց ու թյու ններով և սպիտակու-
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Մթության պայմաններում բույսերի զիմաց. ֆիզիոլոգ, պատճառների մասին 29’

մթության մեջ տև դա փ ո խ վե լուց միայն 8 օր հետո։ Այս երևույթը 
միանգամայն հասկանալի է դաոնում, երբ նկատի ենք առնում այն, որ 
րւււյսր ադոտական սնն դան յոլ թ եր ի հետ առհասարակ, և սպիտակոլ ցների 
հետ, մ ասնավո րապես, վերաբերվում Է շատ ավելի մեծ խնայոդությամ ր, 
քան ո\ ադոտական Հշաքարային) սնն դան յութ ե ր ի հետ, որի հետևանքռվ 
առաջինները սկսում Հ՜Ն ծառայել որսլես շնչառական և կնևրգետիկ նյութ, 
երբ [րիւ1 սպաովո։ մ են վեբջինների պաշարները։

Կոկոնսւկալմ՚ան և ծադկման ֆազեբի անցումը կապված Է որակա

կան ։իուիոխոլ թ լոլնների հետ, "րը հիւէնականոլմ պա յմ անավորված կ տե-

բեներում՛ տեդի ունեցող ադոտական և ոշազոտական նյութերի մետաբո- 
լի ղմի բնույթի խիստ փոփոխությամբ։ Այս պրոցեսում վճռական նշա֊ 
նակություն ունի տերևների ֆերմ՚ենտատիվ դործոլնեոլթյան գերակշռող 
ուղղության փոլիոխոլթ յոլնր, որ։ սինթետիկից դաոնում կ ՜։իդ ր ոլի տիկ 
իՄուոնեկ [_/7։ 18, 13], Կոլրսանով Կուրսանով և Սրյուշկովա [£],

Սիսակյան, Կորյակովս։ և Վյսսիլյևա [^’^]» ՛կաղար յան [5] և ուրիշ

ներ),

Հետևաբար, կոկոնակալման, ծադկման և սերմերի առաջացմ՛ան ֆ։ս֊ 
դերում դտնվոդ րույսերի համ եմ ա տարար ավելի մեծ երկարակեցու

թյունը մ՛թության պայմ՛աններում պետք կ բացատրել տերև՛ների ֆեր

մենտների բարձր հիդրոլիւոիկ դործ ունեո ւթ յամ ր, ինչպես նաև րույսերի 
հյուսվածքներում դտնվոդ սննդանյութերի բավարար քան ակն ե ր ո վ։ 1՚սկ 
երր բույսերը թ ևակո խում՛ են իրենց օն տ ո դեն ե տ ի կ զարգացման լոլյսային 
ստադիայի վերհին ֆադբ' րնական ծերացման և մահացման ֆազրն, 
նրանց տերևներում [[՛/"/ կանգ են աոնում սինթետիկ պրոցեււներր։ 1‘րա 
հետ մեկտեղ, հիդրոլիտիկ պրոցեսները կորցնում ե՜ն իրենց նախկին թափը։ 
հետևաբար, ալս ֆազում գտնվող բույսերի ընդհանուր երկարակեցու

թյունը մթության պայմ՛աններում չափազանց կարճ կ։

Սեր կոդմիդ արված ո։ սոււՈ։ասիր ութ յունների, ինչպես նաև ու րիշ 
հեղինակների կոդմ՚ից ստացված տվյալների քննարկմ ան հիման վրա գա

լիս ենք հետևյալ եզրակացությունների.

1. Ս թութ լա՛ն պայմաններում բույսե՜րի երկարակեցությունը հիմ

նակա՛նում պայմանավորված կ ինչպես պլաստիկ ս ննդան յու թերի քանա

կով» այնպես կլ օնտոդենետիկ զարգացման աստիճանով։ Չ՛նայած նրա!։, որ 
զարգացման վեգետատիվ աճմ՛ան ֆազում դտնվոդ բույսերի տերևներում 
սննդան յու թերի քանակը շատ կ, ՛նրանք, ս։ յն ուամ ենայնի վ, ցուցաբերում 
են նվադ երկարակեցություն։

2. Մթության պայմ՛աններում՛ կոկոնակալող և ծադկոդ բույսերի 
բարձր երկաբակեցու թ յունը կապված կ ՛նրա՛նց ֆերմե նսէ՚ների հիդրոլիտիկ 
գործունեության հետ: ֆրա հետևանքով շատանում կ մանր մոլեկո։.լներ 
ունեցոդ պլաստիկ սնն դ ան J ո։.թ ե բ ի քանակը, որոնք օ դա ա դո րծ վում են օք

սիդացման և բո։ յ։։1. ր '։ կեն ս ադո բ ծ ո ւն ե ո ւթ յա ն համար անհբամեշտ պրո

ցես ՝։երի վլnit։
3. 'Լեդետատիվ աճմա՛ն ֆադռւմ' դտնվոդ բույսերի նվադ երկարա

կեցությունը կապված կ ֆե ր մ'են ւռնե ր ի թույլ ամիլատիկ և պրոտեոլոտիկ 
գործունեության հետ: Այդ պատճառով կլ, բույսերը ը՛նդունակ չեն օգտա֊
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գործեր,! տերևներում գտնող սննդանյու շնչառական, օքսիդացման և

այլ պրոցեսների համար։

4. Սերմերի հասունացման ֆա զում, ընդհակառակը, չհալած տե

րևների րարձր հ ի դ ր ո յ ի տ ի կ ակտիվութ լան, րոլյսերր ։) թ nt թ լան պայման

ներում ցուցաբերում են նվաղ երկարակեցություն շնորհիվ նրահց հլուս֊ 
վ ած ըներու ւէ' գտնվող ազոտական սննդանյութերի համեմատաբար ցածր 
քան ակներ քւն ։

5. Մի1 ուի) լան պայմաններում օըսիդացման ֆերմենտների կատա֊ 
լաղա լի և պե ր օր n ի ղ ա զա յ ի րարձր ակտ ի վ ու ի) յո։ ն է նկատվում վեգետատիվ 
աճման, կոկոնակալման և ծաղկման ֆազերում գտնվող րույսեր ի տերև

ներում,

G. և ո կոն ակս։ լո ւլ և ծաղկող րոլյսերի մոտ ֆերմենտների րարձր 
ամ' ի քատիկ և պրոտեոլիտիկ ակտ իվ ութ լան զուգընթաց նկատվում է նաև 
տերևներից գեպի րոլյսի տարրեր օրգաններր կատարվող պլաստիկ սննդա

նյութերի ակտիվ հոսը։

եերկա աշխատության կատարէք ան ժամանակ ցույց տրված ղեկավա

րության համար իէորին շնորհակալություն եմ հայտնում րի ոy"՛լիական գի
տությունների դոկտոր, պր ո քիե ս ո ր ՛Լ. Հ. ՛Հազա ր լան ին ։

Հայկական ՍՍՌ ԳՍ
ր ո է է։արանական ինստիտուտ Սաաւյվել կ 24 — XII — 1953 )! •
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Э. С. Авунджян

О физиологических причинах увеличения выживаемости 
растений в условиях темноты при прохождении световой 

стадии развития

Резюме

Как известно, помещение растений в темноту является одной из 
форм искусственного голодания, при котором растения лишаются воз
можности осуществлять процессы фотосинтеза.

Согласно имеющимся данным, кроме питательных пластических 
веществ, находящихся в тканях растений, для выживаемости расте
ний в условиях темноты важное значение имеет и сталийное их состояние. 
При этом выясняется, что максимальную выживаемость растение про
являет в фазе бутонизации и цветения, а минимальную в фазе веге
тативного развития и созревания семян.

Целью настоящего сообщения, с этой точки зрения, является 
изложение результатов наблюдений за ходом физиологических изме
нений, протекающих в листьях и тканях растений и являющихся 
причиной, приводящей к повышению или же уменьшению их об
щей выживаемости в темноте. В этом отношении нами, в первую 
очередь были изучены количественные изменения различных форм 
азота и сахаров, направленность действия протеаз и амилазы, а также 
активность окислительных ферментов каталазы и пероксидазы в лис
тьях растений, находящихся на различных фазах развития, при кото
рых они проявляют неодинаковую выживаемость в условиях темноты. 
Эти опыты были проведены, начиная с 1950 г., и частично продолжа
лись в 1951 и 1953 гг.

Проведенные нами исследования, а также обсуждение данных, 
полученных другими исследователями, привели автора к следующим 
выводам:

1. Выживаемость растений в условиях темноты в основном обу
словлена как количеством питательных пластических веществ, содер- 
держащихся в них, так и степенью онтогенетического развития. Хотя 
количество питательных веществ в листьях гораздо больше у расте-
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ний, находящихся в фазе вегетативного роста, но, тем не менее, они 
проявляют сравнительно меньшую выживаемость. Бутонизирующие и 
цветущие растения, листья которых содержат больше питательных 
веществ, проявляют также большую выживаемость.

2. Высокая выживаемость бутонизирующих и цветущих расте
ний в условиях темноты связана с гидролитическим действием фермен
тов, в силу которого увеличивается количество мелкомолекулярных 
питательных пластических веществ, которые используются в окисли
тельных и других важнейших для жизнедеятельности растений процес
сах, приводящих к удлинению их жизни.

3. Меньшая выживаемость растений в фазе вегетативного роста 
связана со слабой амилатической и протеолитической деятельностью 
ферментов, в силу чего растения не в состоянии использовать пита
тельные вещества, находящиеся в листьях, в дыхательных, окисли
тельных и других процессах.

4. В фазе же созревания семян, наоборот, хотя в листьях фер
менты проявляют повышенную гидролитическую направленность, но в 
силу меньшего количества питательных веществ, имеющихся в тканях 
растений, последние проявляют меньшую выживаемость в условиях 
темноты.

5. Максимальная активность окислительных ферментов (каталазы 
и пероксидазы) в условиях темноты проявляется, с одной стороны, у 
растений, находящихся в фазе вегетации, с другой—у бутонизиру
ющих и цветущих растений, показывающих интенсивную гидролити
ческую направленность их ферментов.

6. Наряду с повышенной амилатической и протеолитической ак
тивностью ферментов у бутонизирующих и цветущих растений, на
блюдается и активный отток питательных пластических веществ из 
листьев к другим органам растений.

Приношу глубокую благодарность доктору биологических наук 
профессору В. О. Казаряну за руководство при проведении настоящей 
работы.

, Ботанический институт 
АН Арм. ССР

Поступило 24 XII 1954 г.
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հույսերի ծաղկափոշու կենսունակության պահպանման տևռդությ, 
ուսուէՈւաս ը ո լթ յուն ր' կապված րոլյսերի մ առան գական ու թ քան ու կենսու
նակության հարցերի լոլ սարանման հետ, ունի կարևոր նշանակություն և 
հանդիսանում է բուսական օրգանիզմների բեղմնավորման բիոլոգիայի ակ
տուալ հարցերիդ մեկր։

Յաղմաթի վ ուսումնասիրություններիդ պարզվել է, "/' տարրեր րոլյ֊ 
սերի մոտ ծաղկափոշիների կեն սունակոլ թ յան պահպանման տևողությունը 
խիստ կերպով տարբերվում է միմ՚յանօ1՚3

Հայկական ՍՍէե֊ի տարբեր էկոլոգիական պայմաններում ծխախոտի 
մի շարը սորտերի բեղմն ավո րմ ան բիոլոգիայի աէւանձնահատկութ լուննեբր 
ուսումնասիրելու հետ գոլգրնթաց, րիոլողի ական գիտությունների թեկնա- 
ծ ոլ ՍՀ Я’. հարսեղյանի գեկավաբությամբ, 1952 թվականին Հայկական ՍՍ1Ւ 
‘հիտությսւնների ակադեմիայի հույսերի գենետիկայի և սելեկցիայի ինս
տիտուտի էքսպերիմենտալ բազայում մ՛եր կողմիդ ուսումնասիրվել է նաև 
ծխախոտի բույսի ծաղկափոշու կեն սուն ւսկոլ թ լան պահպանման տևողու
թյունը և ծաղկափոշու հնացման ազդեցությունը սերմակալման և սևրմե֊
1’1' կենսունակության վրա, որի արդյունքները շարադրում ենք urn յն հոդ
վածում ։

Ուսումնասիրությունները կատարվել են ծխախոտի Սամսուն 27, Սամ- 
սուն 57, Տրապիղունդ 1272, Տ րապիզունգ 1268, և ‘իյումար 2386 սորտերի 
վրա։ Յուրաքանչյուր սորտն ծաղկափոշու հասունացման աոաջին իսկ °[,[' 
200-ական ծաղիկների ծաղկափոշին հավաքվե y և պերգամենտ յան թղ թ ի ց 
պատրաստված ծրարների it եջ պահվել է լաբորատոր սլայմաններում: Ըստ 
օրացուցային պլանի, ամ՛են անգամ փոշոտում ի դ մեկ օր առաջ բոլոր 
սորտերի 10—ական բույսերի յուրաքանչյուրիդ երկուական ծաղիկ (լաստ- 
Гш9РшьЬ ե ենթարկվել և վերցվել մեկուսացուցիչի տակ։ Կաստրացիայի 
եքկւ՚՚՚մԴ °1'1' այրՒ աղիկնե ր ի դ մեկր փոշոտվել է իր սորտի հնացված, իսկ 
մյուսը թարմ ծաղկաւիոշիով որպես ստուգիչ.

Փոշոտումները կատարվել են ծաղկափոշին վերդնելուց 9, 21, 30, 42, 
52 և 63-րգ օրերը։

Սերմերի հասունադոլմիդ հետո հաշվառ ոււքհերի և լաբորատոր անա- 
լիղների միջոցով որոշվել է ըստ փոշոտման ժամկետների կազմակերպված 
սերմատուփերի տոկոսը, յուրաքանչյուր սերմատուփի սերմ՛երի կշ[,ոԸ> 
ւղես նաև նրանց բացարձակ կշիոր, ծլման էներգիան և ծլունակությունը,

Ծաղկափոշու կենսունակություն պանսյանման տևողությունը և ննացմ ան 
աղք{եցությոլնը սեըմատուփերկ կաղւքակեթպւքան ւ|ըա: 1-ին աղյուսակում 
բերված տվյալսերր ցույց են տալիս, որ հե տաղս ա վս ղ սորտերի մոտ սո֊ 
Известия VII, № 7 — 3
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վորւսկան լաբորատոր պայմաններում պերգամենտի թղթից պատ րաստված 
ծրարների մեհ ծխախոտի ծաղկաւիոշու կենսունակությունը պահպանվել 
է մինչև 63-րգ օրը, ըստ որում 63 որ պահված ծաղկափոշիով փոշոտում 
կատարելու դեպքում ծաղիկնե ր ի 55—89^/^-ը կազմակերպել է սերմատու
փեր.

Պետը է նշել, որ բոլոր մամկետներում և փորձարկվող բոլոր սորտերի 
մոտ 57 դեպքից 47-ոււք սերմատուփերի կազմակերպման բարձր տոկոս 
ստարվել է հնարված ծաղկափոշիով ւի ոշո ւո ոլքքեե ր ի ց, 8 դեպքում թարմ 
ծաղկափոշիով փոշոտված, իսկ երկու դեպըում հնարված և թարմ ծաղկա
փոշիով կազմակերպված սերմատուփերի թիվը հավասար են եղել.

Աղյուսակում բերված տվ յալներր ցույց են տալիս, որ փոշու 
հնարման 52-րդ օրում կատարված ւի ոշո տ ո լքքեե ր ր և նույն մաւմ կետին 
(սեպտեմբերի 30-ը) թաբւմ ւիոշիով կատարւէած փ ոշո տ ուէՌւե ր ր աննշան 
տարբերությամբ տալիս 7/Ն նույն արդյունքները, իսկ ‘1^1^ ի^։ ժամկետում 
(հոկտեմբերի 11-ին) թարւմ փոշին ավելի բարձր էֆեկտ է տալիս, քան 
հնարած ւիոշին։ Աղյուսակ 1

Հքքոաիէոտի ծագկափոշու հն ա գ մ տն ա գէլ ե էյ ուիք յ ո ւն ր սերմատուփերի կազմակերպման 

վրա տոկոսներով, 1Ձ52 թ•

Ծորար Փորձի վարիանտը

Ծաղկափոշու, հնացման տ ևողութ յ ու-ն լչ

9 օր | 21 օր | 30 Օք»| 42 օր | 52 օր ] 63 օր

Փոշոտ մ ան մամ կհւոնե ր ր

19/8 | 31/8 | 9/9 21/9 30/9 11/10

Հնացված ծաղկա-
Ս ամ սուձ 27 1 փ"մ

Թարմ ծ աղ կա փոշի
80 100 100 100 78 70

(ստուգիչ)
Հնացված ծաղկա~

100 60 75 80 75 80

0ամ սոսն 57 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

100 60 92 80 55

(ստուգիչ) 80 60 50 60 — 66
Տրապքյվէր» նդ Հնացված ծ աղկ ա֊

1272 փոչի
Թարմ ծաղկափոշի

100 60 70 80 67 60

( ստուգիչ) 80 80 100 100 67 100
Տրա պ /»էյ ո ւ.ն դ Հնացված ծ աղ կա-

1268 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

60 80 90 100 90 89

(ստուգիչ) 40 — 60 80 89 88
յո ւ.մ ա ր Հնացված ծաղկա-

2386 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

90 100 75 80 70 78

( ստուգիչ) 80 50 78 40 67 1 67

Ծաղկափոշու հնացման ազդեցությունը սեյւմակսըքւսն ւ]ըա: Հայտնի է, 
որ ծխախոտի րույսն ունի բարդ սերմ արան, սրի շն ս րհ ի'/ նրա յուրաքան չյոլր 
սերմատու լիի մեջ կազմակերպւԼում I՜ ւեեձ քւսնակութ յամր սերմերւ Այս 
տ ե ս ա կե ւո ի ր ծ ա ւլկւս ւի ււ շո լ. հնսւցւքան ազգեր ու թ յուն ր նրա կեն սոլնւսկոլ- 
թյան պահպանման տեսակետից չի կարելի որոշել ւքիայն կաւլմ ակե ր սլւիած 
սերւք ատոլլիե րի քանակությամբ, կամ' բեղմնավորման տոկոսով, սրուԼհե- 
տև շատ հաճախ այգ սերւք սւտ ոււիերի ւէե) եղած սերմերը ստերիլ են քի~



Ծխախոտի ծաղկափոշու հնացմ ան ազդեց. սերմերի կենսունակության վրւ 35

Ծխախոտի ծաղկափոշու 10 օրից ավել հնացման ազդեցությունը հատ
կապես արտահայտվում է սերմակալման, այսինքն' յուրաքանչյուր սեր
մատուփում կազմակերպված սերմերի քանակի և որակի վրա:

2-րդ աղյուսակում բերված տվյալներից երևում է, որ փորձարկվող 
բոլոր սորտերի մոտ ծաղկափոշու մինչև 10 օր հնացումը դրականապես է 
ազդում բեղմնավորման պրոցեսի վրա, ստացվում է սերմակալման բարձր 
ցուցանիշներ: Այս երևույթ ը կարևոր նշանակություն ունի ծխախոտի ռե
լե կցի ո\յ սեր մ ա բո լծ ա կան աշխատանքներ ի համար։ Աղյուսսւ!] 2

*Ւ-Ւոտի ծաղկափոշու հնացման ազդեցությունը սերմերի կշրլի վրա 

մ ի լի զրամեե րով , 1052 թ.

Ծ աղկա փո շու. հնացման տ և ողու֊թյու֊նը

9 օր |21 օր 30 օր 42 օր • 52 օր | 63 օր

Սորտը Փորձի վարիանտը Փ։րշոտման մամկւ է՚ւոնե ր ր

19/8 | 31/8 1 9/9 I 21/9 I 30 9 1 11/10

է 1 ւոու իի սերմի միջին կշիռր միլիգրամներով

կնացված ծաղկա- 1

Սամսուն ՝Հ1 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

235 198 197 44
1 29

15

( ստուգիչ) 
Հնացված ծաղկա-

174 306 243 300 175 124

Սամսուն 57 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

230 103 160 90 38 22

( ստուպիչ) 192 295 1 0 233 — 85
Տրապիզ ուն զ Հնացված ծադկա-

1272 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

190 127 83 87 34 5

(ստուգիչ) 170 135 150 126 132 81
Տրապիզ ունդ Հնացված ծ ա ղ կա՝֊-

1268 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

113 125 128 63 30 8

(ստուվ իչ) 92 — 231 271 206 75
Գյում ար Հնացված ծաղկա֊

2386 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

107 118 148 135 46 22

(ստուգիչ) 100 260 178 265 187 110

Ծաղկափոշու 10 օրից ավելի հնացումը աս տ իճանաբար թ ուլացնում 
Լ- նրա րեդմնավորման կեն ս ո լն ա կո ւ թ յո լն ր, ո ր ի հետևանքով զգալի չափով 
պակասում է սերմատուփերում կազմակերպված սերմերի կշ ի ո ր: Այդ օրի
նաչափ ությունբ պահպանվում է գրեթե բոլոր սորտերի մոտ։ Այսպես, օրի
նակ հետազոտվող սորտերից 11 ամ սուն 27 ֊ ի 9 օր հնացված ծաղկափոշիով 
փոշոտում ից յուրաքանչյուր ս ե ր մ ա տ ո լւի ո լմ կազմակերպված սերմերի մի֊ 
2ին կշիռը կազմում է 235 միյիզքւամ, որն աստիճանաբար իջնելով 63-րդ 
օրում հասնում է 15 միլիգրամի։

ք^ոլոր սորտերի մոտ, բացաոությամր ասածին մամ էլետից (ծաղկա
փոշու հնացման 3-րդ օրը), և Սամսուն 27 սորտի նկատմամբ (հնացման 
30-րդ Օթը) մնացած բոլոր դեպքերում թարմ ծաղկափոշիով փոշոտելիս 
սերմատուփերում սերմերի կազմ ա կե ր պմ ան տեսակետից էֆեկտը անհա
մեմատ ավելի բարձր է, քան հնացված ծազկավ։ոշիներ ով փոշոտելիս։

'Լեգետացիայի վեր 9ու մ կարճ օրվա, ցածր ջերմաստիճանի և բիոլո
գիական սւց պատճառների հետևանքով ս ե ր մ ատ ո ւփե ր ո ւմ կազմակերպված 



6 Ֆ. Մ. Նուբար յան

սերմերի կջ1,ոԸ ինչպես հնացած, նույնպես և թարմ ծաղկափոշով փոշո- 
ւոելու դեպքում պակասում է։ Այդ երևույթ ը խիստ է ար տահայտվում հատ- 
կապես հնացված ծաղկափոշով փոշոտում կատարած վարիանտներում։

Ան հ ր ա ժ ե շ է հիշատւսկեր որ ծխախոտի րոլյսերի ծաղկմ՛ան ՚!ամա~ 
նակաշր9անր բավականաչափ երկար է տևում։ Մեր պայմաններում այն- 
սկովու.մ է վաղահաս սորտերի մոտ հուլիսի երկրորդ կեսից և շարունակ֊ 
վում է մինչև աշնանային ց ր տ ահա ր ութ յոլննե ր ը։ Ծաղիկների կազմակերպ֊ 
մ ան և բեղմնավորման ամ են ա ին տեն ս ի վ շրջանը սկսվում է հուլիսի վեր
ջին հնդօրյակից և շարունակվում՛ է մինչև սեսրոեմ բերի երկրորդ տասնօր֊
յակը, ըստ որում այդ 
փերի սերմերի կշիռը

ժամանակաշրջանում կազմակերպված սերմ ատոլ- 
շատ ավելի բարձր է, բան հետագայում կազմակերպ

ված ոերմատուփերինը։
Ծաղկափոշու ճնացման ազդեցությունը սերմերի բացարձակ կշոի ։|րռյ:

Ծխախոտի ծ աղկափոշու հնացման ազդեցությունը սերմերի բացարձակ 
կշռի '/["‘՚ րն դհան ուր գծերով համապատասխանում է սերմատուփերում 
կազմակերպված սերմերի կշռային տվյալներին։ Տարբեր չափով հնացված 
ծաղկափոշով կատարված փոշոտումների ց ստացվում է ինչպես սերմերի, 
նույնպես և նրանց րացարձակ կշոի անկում, որն առանձնապես ուժեղ է 
արտահայտվում՛ վերջին ժամկետների փոշոտումներում։ Յ֊րդ աղյուսակում 
բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ հավառար պայմաններում տար
րեր սորտերի սերմերի բացարձակ կչ/՚ռը տարբեր է։ Փոշոտման աոաջին 
Ժամկետում Ս ամ սուն 27 ֊ ի և Ս ամ' սուն 57 ֊ ի սերմերի բացարձակ կշիռր 
ւ/ւ որձարկվող մյուս սորտերի համ՛եմատությամ՛բ բարձր է։

Փորձի վերջին Ժամկետում, "րը համընկնում է հոկտեմբերի 11-ին, 
ինչպես 63 օր հնացած, նույնպես և թարմ ծաղկափոշով բեղմնավորելիս 
ռերմերի րացարձակ կշի որ գրեթե 2—3 անգամ ավելի պակաս է ստացվում, 
քան նախորդ ժամկետի փոշոտումների ժամանակ։ փրա հետ միասին ուշ 
Ժամ կետների փոշոտումներում բոլոր սորտերի մոտ թարմ ծաղկափոշինե
րից ստացված սերմերի րացարձակ կշիոԸ ավելի բարձր է, բան հն ա ց ված
ծաղկափոշիներից ստացված սերմերինը։ 21 օր հնացված ծաղափոշով փո
շոտման դեպքում, որը համընկնում է օգոստոսի 31֊ին, սերմերի րացար- 
ձակ կշիռն ավե/ի բարձր է, քան նույն ժամկետում թարմ ծ աղկափոշով 
կատարված փոշոտման դեպքում։ Սամսուն 27 սորտի մոտ այդ տարբերու
թյունը կազմում է 3,9 միլիդրամ, Սամսուն 57 սորտինը՝ 4,6 միլիգրամ > 
Տրապիզունդ 1272- ինը 4,1 մ ի լիդ րամ, իսկ փա յմար 2386-ինը 4,3 միլի
գրամ։ Փոշոտումների մյուս ժամ՛կետներում գերակշռող մեծամասնությամբ 
սերմերի բացարձակ կշ[,,1Ը բարձր է թարմ՛ ծաղկափոշիներով փոշոտման 
վարի ան տներ ում։

Ծաղկափոշու ննացման ազդեցությունը սերմերի ծլման էներզիայի և 
ծ՛լունակության ւ]րա; Փն հարկվող հարցերի թվում, սերմերի որակական 
հատկան իշներ ի տեսակետից կա րևո ը նշան ակութ յուՀ'։ ունի սերմերի ծլման 
էներգիան և ծլունակութ յո։ նը: Այս հարցի պարզաբանման նպատակով
որոշվել է հնացված և թարմ ծաղկաժ։ ոշին ե ր ով կատարված փ ո շո տ ո լ մն ե ր ի ց 
ստացված Ս աժ՝սու.ն 57 և Սամսուն 27 սորտերի սերմերի ծլման էներգիան 
և ծ լուն ակութ յունը։
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թերված տվյւսլներր ( ադոլս յւսկ 4) ցույց են տալիս, որ սերմերի 
•ծլման էներգիայի և ծլունակության բարձր ցուցանիշներ են ստացվում, 
երր էիոշոսւոլւքներր կատարվում են թարմ և մինչև է) օր հնացված ծադ֊ 
կափոշիներով։ Աղյուսակ 3

էմիւաիյոտի ծաղկափոշու հնացման ա գդե ց ութ յո ւն ր սերմերի բացարձակ կշռի վրա

Ծ" ա ղ կա փ ո շ է1Լ հնարման տ ևողութ յուն ր

9 °Ր 1 21 օր | 30 Օ ր 42 օր 52 օր | 6*3 օր

Սորար Փորձի վարիանտը Փոշ ոտմ ան մ ա մ կե տնե ր ր

19/8 | 31/8 | 9/9 | 21/9 | 30/9 11/10

աղար ո հըմի կշիոր մ ի / ի գ ր ա ւՈւե ր ո վ

Սամս ո ւն 27
Հնացված ծաղկա֊ 

փոշի
Թարմ ծ աղկափոշի

102,7 №,2 81,0 68,9 86,3 48,0

■V ա մ սուն 57

( ստուգիչ) 
Հնտրված ծաղկա֊

107,5 84,3 74,1 90,6 93,5 54,4

փոշի
Թարմ ծ աղկ ա փ ոշի

90,0 87,4 77,8 71,3 63,3 35,6

(ստուգիչ) 9Ա2 .2,8 86,3 82,2 — 56,2
Տ ր ա պ ի գ ո ւն գ Հնարված ծ աղ կա֊

1272 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

91,1 73,3 74,6 63,6 69,1 —

(ստուգիչ ) 91,5 69,2 82,6 53,4 70,4 49,1
^րա պի զո ւն ղ Հնտրված ծաղկա֊

1268 փոշի
Թարմ ծաղկափոշի

86,0 103,0 87,9 82,7 70,9 32,0

(ստուգիչ) 90,5 __ 94,6 92,4 __ 44,3
Չ* յում ար Հնարված ծաղկա֊

2386 փոշի
Թարմ ծաղկա վաշի

86,9 84,5 81,5 72,9 77,6 40,4

( ստուգիչ) 87,3 80,2 79,4 80,8 81,8 43,5

Հ)'իւաիւոտի ծաղկափոշու հնացման աղդե ցութ յուն ր սերմերի ծլման 

և ծլունակության վրա' արտահայտված տոկոսներով

Աղյուսակ 4 
էներգիայի

Փ
ո 

5 
ոտ

 մ
ա

ն 
մ 

ա
մ կ

ետ
 ը

Ծաղկափոշու հնարման տ հո ղու֊ 

իմ յուն ր օրերով

Սորտի անունր

Ս ա մ ս ո ւն 27 Սամսուն 57

ծլ
մա

ն 
էն

 ե
ր֊

 
ղ 

ի ա
ն

ծլուն ա ֊ 
կութ յո Լ֊ 
նԸ

ղտ
վ

 ե 
-յգգկ

 
ղա

յմչ

ծլուն ա֊ 
կությու-

9 8 9 օր հնարված ծաղկափոշի 
Թարմ ծաղկափոշի (ստուգիչ)

93,6
89,5

94,6
95,5

89,6
94,5

93,0
96,5

31 8 21 օր հնարված ծաղկա էի ոշի 
Թարմ ծաղկափէէշի (ստուգիչ)

81,5
8^,0

85,0
90,5

89,0
87,0

89,6
91,0

9/9 30 օր հնարված ծաղկափոշի 
Թարմ ծաղկափոշի (ստուգիչ )

55,6
83,5

78,3
94,5

78,3
87,3

81,3
90,3

21 9 մ2 օր հնարված ծաղկափոշի 
Թուրմ ծագ կա փոշի ( ստուգիչ )

46,7
94,5

57,7
96,5

60,5
77,5

65,5
79,8

30/9 52 օր հնարված ծաղկափոշի 
Թարմ ծաղկափոշի (ստուգիչ)

49,0
91,5

62,0
94,0

60,0 66,3

41/10 03 օր հնարված ծաղկափոշի 
Թարմ ծաղկափոշի ( ստուգիչ)

1,0
64,0

5,0
68,0

8,0
12,0

10,5
22,0
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Ծխախոտի I)ամսուն 27 սորտի սերմերը, որոնք ստացվել են թարմ 
ծաղկափոշիով փոշոտելու վարիանտներում, մինչև հինգերորդ ժամկետում, 
այսինքն օգոստոսի 19֊ից մինչև սեպտեմբերի 30֊ր ունեցել են 83,5֊ից մին
չև 94,5^1 զ ծլման էներգիա և 90,5֊ից մինչև 96,5®/^ ծլունակություն, Սամ- 
սուն 57 սորտի սերմերը 60,0֊ից մինչև 94,5®ծլման էներգիա և 79,8-ից 
մինչև 96,5°/0 ծլունակութ յուն։

Հնացված ծաղկափոշիներով կատարված փ ո շո տ ո լւքե ե ր ի դե պքում ըսս։ 
փոշոտման ժամկետների Սամսուն 27 — ի սերմերի ծլման էնէ րդիան եղել է 
46,7֊ ից մինչև 93,6® / ի"կ ծլունակությունը' 62,0֊ից մինչև 94,6®!ր 
Սամսուն 57 սորտի սերմերը տվել են 60 ,Օ֊ից մինչև 89,6^/® ծլման էներ
գիա և 66,3-ից մինչև 93,0®/զ ծլունակություն։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ծխախոտի ծաղկափոշու հնացման հետևանքով նրա սերմերի քանա
կական և որակական փոփոխությունների վերաբերյալ մեր ստացաձ 
լայները թույլ են տալիս ասելու հետևյալը.

1. Ծխախոտի ծաղկափոշին մեր պա յմաններ ում մինչև 63 օր պահպա
նում է րեղ ժհավորժ ան ընդունակությունը, սակայն այդպիսի ծաղկափո
շուց ստացվում է քիչ սերմ, որոնք ունենում են ցածր ծլման էներգիա Լ 
ծլունակութ յուն։

2. Ծխախոտի ծաղկափոշու ւք ասն ակի հնացումը' մ աքս իմ ում մինչև 10 
օր, տալիս է դրական արդյունք: Սելեկցիոն սե րմ ա բո ւծ ական աշխատանք
ների ժամանակ բարձր որակի սերմեր ստանալու համար, նպատակահար
մար է օգտագործել ծխախոտի մինչև տասը օր հնացրած ծաղկափոշի։

3. Հիբրի դիղացի ոն և ներ ՝յին խաչաձ ևոԼէքեերի համար ինչպե.
թարմ, նույնպես և 10 օր հնացված ծաղկափոշիով փոշոտում կատարելի

հանդի լիսի վեր9երից մինչև սեպւոեմ *
բերի աոաջին տասնօրյակը։ նախալեռնային պայմաններում այդ ժամկետից
ուշ կատարվ ած փ ո շ ո տ ո ւ։1ն ե ր ի ց ստացվում է բացասական արդյունք։

Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Գենետիկայի 

և սելեկցիայի ինստիտուտ Ատացվել է 9—XII----1Ք53 թ-

"ьгп.ьпгъпью’впк'ь
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Ф. М. Нубарян

Влияние старения пыльцы на жизненность 
семян у табака

Выводы

С целью изучения продолжительности жизнеспособности н влия- 
ния старения пыльцы на жизненность семян в 1952 г. на эксперимен
тальной базе Института генетики и селекции растений АН Арм. ССР в 
1952 г. были проведены исследования на следующих сортах табака: 
Самсун 27, Самсун 57, Трапизунд 1272, Трапизунд 1268, Дюмар 2386. 
Зрелая пыльца каждого сорта собиралась в пергаментные мешочки и 
хранилась в лабораторных условиях.

Опыления проводились по календарному плану на 9, 21, 30, 42. 
52, 63-й дни после сбора пыльцы. Одновременно проводились опыле
ния свежеубранной пыльцой (контроль). Опыления в каждый срок 
проводились на 10 растениях, по одному цветку на каждом растении.

Лабораторные анализы и подсчеты привели нас к следующему 
выводу:

1) жизнеспособность пыльцы табака сохраняется до 63 дней.
При опылении на 63-й день на 55—89% образуются коробочки, 

которые, однако, содержат мало семян. Полученные семена имеют 
низкую энергию прорастания и всхожесть;

2) частичное старение пыльцы табака (максимум до 10 дней) 
дает положительные результаты.

3) для гибридизации и внутрисортовых скрещиваний наилучшим 
сроком опыления как свежеубранной, так и устаревшей (до 10 дней) 
пыльцой, для предгорных районов республики, являются конец июля, 
август и первая декада сентября.
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Ւիոլ. և գյոպատնտ. գիտություններ VII, № 7, 1954 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. ЯЗуИ

С. М. Минасян и П. Г. Каранян

Материалы к химическому составу груши и смородины, 
выращенных в условиях Ленинакана

Расширение площадей, поднятие урожайности, улучшение ка
чества продукции плодоягодных культур—одна из основных задач ра
ботников социалистического земледелия.

По направлению продвижения плодоягодных культур в предгор
ные и горные зоны нашей республики большую работу проводит Сек
тор горного плодоводства Института плодоводства АН Арм.ССР.

В результате сортоизучения в условиях Ленинакана сектором 
выявлен ряд ценных сортов, которые включены в стандартный сорти
мент и внедряются в производство. Наряду с агробиологической ха
рактеристикой плодоягодных культур, биохимическая лаборатория про
водила химическое сортоизучение плодов и ягод.

Для химического анализа средней пробы плоды и ягоды брались 
в количестве 1 кг. Химический анализ производился без кожу
ры и семян, для плодов груш мякоть, а для смородины—сок. Опре
делялись показатели сухого вещества высушиванием, растворимо
го, моно, дисахара и фруктозы по полумикрометоду для опреде
ления сахаров в растениях [1], глюкозы по разности моносахара и 
фруктозы, пектина по методу ^Иелитца, титруемой кислотности титро
ванием, витамина С по методу ВНИВИ. Во избежание ошибок повтор
ность анализов увеличивалась до трех. Для объективной оценки вку
сового качества плодов и ягод мы пользовались отношением сахара 
(принимая глюкозу за единицу) к кислоте по Ручкину [2].

Химический состав плодов сортов груши. Созданное сортовое 
разнообразие И. В. Мичурина позволило расширить ареал распро
странения.

Замечательные сорта груши И. В Мичурина—Бере Октябрьская, 
Бере зеленая, Бере зимняя, Бахолда и Бере Козловская по показа
телям зимостойкости, вкусовым качествам и лежкости занимают первое 
место в стандартном ассортименте высокогорья Армянской ССР. Сор
тимент пополняется среднерусскими сортами народной селекции— 
Бессемянкой, Кзл Армуд и южными сортами —Лесная красавица, Бер
гамот осенний красный и Малгоржагка.

По данным органолептических анализов дегустационных оценок, 
многие плоды этих сортов получили высокую оценку. Эго видно из 
таблицы 1, в которой приводятся сводные данные дегустаций.

Плоды груши используются в свежем виде и для изготовления 
консервов и кондитерских изделий. Ввиду наличия в них значитель-
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Сводный дегустационный акт по сортам груши за 1948—49—50 гг.
Таблица 1

Название сортов
Оценка 
внешне
го вида

Выров- 
ненность

Конси
стенция

Вкус и 
аромат

Общая 
оценка

Бере Октябрьская .................................. 5 4,5 4,5 4,5 4,5
Бере зеленая ........................................... 4 5 5 5 4,5
Бахолда ........................................................ 4 3,5 3,5 3,5 4
Суррогат сахара ....................................... 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Бере зимняя Мичурина...................... 4,5 3,5 3,5 4 4
Бессемянка ............................................... 4,5 5 5 5 4,5
Кзл Армуд............................................... 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Бергамот осенний красный .... 4 4 4 4 4
Лесная красавица ................................... 5 5 5 5 5
Малгоржатка........................................... 4 4,5 4 4 4

кого количества пектиновых веществ из ее плодов приготовляются 
цукаты, пастила и др. продукты; самые грубые сорта идут на изго
товление вина, сидра, водки, кваса и уксуса.

Вкусовая ценность груши обусловлена высоким содержанием 
растворимых сахаров и низкой кислотностью. Главную часть плода 
составляет мякоть (до 97%), остальную—кожура (2,5%) 11 семена 
(0,5%); выход*сока составляет около 95% от веса мякоти плода.

Ф. В. Церевитинов [3] дает химический состав крымских сортов 
груши—сахаров от 6,5 до 20,9%; фруктозы 3,95—5,79%; глюкозы 1,88— 
3,06%; сахарозы 0,87—4,10%. В плодах груши, так же как и в яб
локах, преобладает фруктоза, кислотность 0,1—О,6°/'о; дубильных ве
ществ 0,02—0,12%; пектина 0,1—0,3%; клетчатки 1,3—4,13%; азоти
стых веществ 0,27—О,69°/о и витамина С 3,09—17,5 мг%.

Из органических кислот в плодах груши „Бартлет" найдены ли
монная и яблочная кислоты в отношении 2:1.

Материалы изучения химического состава груши Ленинакана по 
трехлетним записям (1949—51 гг.) приводятся в таблице 2, из данных 
которой видно явное колебание химического состава у сортов—для 
сухого вещества оно составляет от 12,26 до 20,02, растворимого сахара 
от 6,3 до 11,7; дисахара 0,19—4,3; глюкозы 1,48—3,89; фруктозы 
2,19—6,21; кислотности 0,025—1,03; дубильных веществ 0,07—0,35; 
клетчатки 0,382—2,81; пектина 0,22—1,24; витамина С 0,88—8,93 в 
отношение сахара к кислоте 14,20—263,7. Эти данные показывают 
низкий химический состав плодов сортов груши, выращенных в Лени
накане по сравнению с химическим составом плодов груши, выращен
ных в Крыму, что, вероятно, надо объяснять, наряду с другими усло
виями, сравнительно суровым климатом Ленинакана.

В таблице 3 приводится химический состав четырех сортов за 
три года, из данных которой видно колебание, доходящее в некоторые 
годы для сухого вещества до 3%; моно- и растворимого сахара— 5%; 
дисахара 1%; титруемой кислоты 0,18% и витамина С 8 мг%.

В таблице 4 приводится средний химический состав плодов гру-



Химический состав груши в процентах на сырой вес
Таблица 2

1 Общий Моно- । Глю- Фрук- Саха к £
гз <■>

О 
3 сз 1 ° О 

х
® о V я

сахар сахар коза тоза роза 3 2й) 2
X со я н
X О в X 1 “ о “

□ д £
сх 2 н О сх о ж «3

о 3 по глюкозе Ти
т 

ки
с; —4 о са

и 
с

Н х 2
О 3 3

Блдрчи-Бди ................................................ 14,23 7,74 3,51 1,71 2,19 4.03 0,17 0,07 2,342
Г -

4,0 72,70

Бессемянка ............................................... 16,28 10,44 7,98 3,44 5,10 2,46 0,57 0,19 2,07 1,24 4,68 81,98

Бере зеленая ........................................... 20,02 7,50 6,23 3,02 3,21 1,21 0,025 — 1,84 — 1,70 456,0

Лесная красавица ................................... 14,72 6,55 4,95 2,15 3,40 2,53 0,098 0,08 0,382 — 5,34 135,71

Суррогат сахара....................................... 16.00 9,73 8,65 3,49 4,78 1,06 0,109 0.09 1,16 - * 4,84 142,66

Бергамот осенний красный .... 13,91 8,94 7,91 2,87 5,03 1,02 0,067 0,08 1,17 0,35 2,55 230,14

Кзл Армуд............................................... 16,39 11,60 7,55 1,06 5,34 1,58 0,052 0,14 1,20 0,38 2,28 234,32

Бере народная Мичурина ................. 19,19 7,27 6,92 1,48 5,46 0,31 0,053 0,09 1,40 0,36 1,41 263,77

Дюшес Мичурина.................................. 16,12 8,65 8,45 2,88 5.57 0,19 0,19 0,12 1,48 0,22 0,88 80,11

Малгоржатка.................•..................... 19,20 11,20 9,30 — 2,05 0,20 0,35 1,80 — 4,64 —

Бере Козловская ................................... 12,26 6,30 6,10 — — 0,20 0,09 — — — — --

Сеянец Киффера................................... 14,06 7,30 6,60 — — 0,70 0,16 — — — 1,99 —

Бере Октябрьская ................................... 14,86 9,30 5,00 — 4,30 0,04 — — — 3,64 —

Бахолда.............................................. • . . 14,86 7,60 5,80 — — 1,80 0,44 — — — 3,07

Среднее 15,86 8,56 6,78 2,52 4,45 1,67 0,15 0,13 1,48 0,51 3,16 18-3,04

М
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Химический состав четырех сортов груши в процентах за три года н<
Таблицам

Сорта и год анализа
!

Сухое | 
вещество^

Раство
римый 
сахар

Моно
сахар Дисахар

Титруе
мая 

кислот
ность

—
С 

Витавд

К

1949 год

Бессемянка.............................. 18,60 7,28 4,22 2,91 0,1 2,6
Б ргамот осенний красный 14,75 8,19 6,92 1,25 0,025 1,25 ՛
Суррогат сахара ................. 17,81 9,50 8,15 1,28 0,037 1,7
Блдрчн-Бди .............................. 16,37 7,22 3,66 4,05 0,14 2,0

Среднее 16,88 8,05 5,74 2,37 0,078 1,881

1950 г.

Бессемянка .............................. 15,27 10,8 9,8 1,2 0,11 2,01 ,
Б՛ ргамот осенний красный 13,07 9,7 8,9 0,8 0,11 1,10
Суррогат сахара................. 14,87 9,7 8,4 1,3 0,22 1,34
Блдрчи-Бди .......................... 13,07 8,92 4,26 4,66 0.22 2,18

Среднее 14,07 9,78 7,84 1,99 0,16 1,68

1951 г.

Б՛ ссемянка.............................. 15,34 9,5 3,6 5,9 0,07 11,75
Бергамот осенний красный 15,66 9,9 8,8 1,1 0,26 4,61
Суррогат сахара .................. 15,34 10,0 9,4 0,6 0,07 9,49
Б. дрчи Бди.............................. 13,26 3,4 3,0 3,4 0,15 6,15

Среднее 14,30 8,95 6,2 2,77 0,15
՛

7,97

Таблица 1
Химический состав плодов груши, выращенных в различных местах

Место выращивания 
и сорта

Сухое 
вещество

Раство
римый 
сахар

Моно
сахар Дисахар

Титруе
мая 

кислот
ность

Витамин 
С

Выращенные в Ленинакане
.сорта ................................. • 15,10 8,69 6,88 1,70 0,19; 3,73

Те ж? сорта, выращенные 
в Ереване ...................... 18,68 9,37 7,39 2,80 0,05 2,9

Бессемянка Ленинаканекая 16,68 9,93 8,03 1.90 0,11
Бессемянка Самаркандская 14,81 13,38 11,56 1,82 0,22 —
Сеянец Киффера: 

Ленинаканский ............. 16,47 7,40 7,20 0,20 0,22 —
Самаркандский ................. 18,38 9,23 7,92 1,31 0,31 —

ши Ленинакана и Еревана, из чего видно, что плоды Ленинакан 
имеют более низкие химические показатели, чем плоды Еревана 
особенно по содержанию сухого вещества, что мы склонны объяснят 
влиянием сухого жаркого лета Еревана.

Влияние географических факторов на химический состав плода 
груши указано О. В. Круссером [4]. При сравнении анализов одни 
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и тех же сортов, выращенных в разных районах, он указывает на 
неодинаковость их химического состава. В этой же таблице приводят
ся химические показатели сортов груши Бессемянки и Сеянца Киф
фера в Ленинакане и Самарканде. Из данных таблицы видно высо
кое содержание растворимого сахара, моносахара и титруемой кис
лоты в образцах груши Самарканда, что следует, вероятно, также 
объяснять влиянием продолжительного жаркого лета Самарканда, то 
сравнению с Ленинаканом.

Из 14 сортов груши, испытываемых на Ленинаканском плато, 
высокое содержание сахаров имели сорта: Бессемянка, Малгоржатка, 
Кзл Армуд, Дюшес Мичурина, Бергамот осенний красный, Суррогат 
сахара. При этом, если принять за основу отношение сахара к кис
лоте, как показатель объективной оценки вкуса плодов, то из изучен
ных нами сортов выделяются: Бере зеленая, Бере народная, Кзл Ар
муд, Бергамот осенний красный, Суррогат сахара, Лесная красавица и 
Бессемянка.

Химический состав ягод смородины. Ягоды смородины центы 
не только своим содержанием сахаров, кислот, пектиновых вещее, в, 
но и богатством витаминов, особенно витамина С. Смородина является 
противоцинготным средством при многих инфекционных заболеваниях, 
служит и профилактическим средством.

Красноплодные и зеленоплодные [5] формы смородины в диком 
состоянии встречаются в лесах и ущельях Армении.

Ягоды смородины хороши для изготовления варенья, желе, си
ропов, пастеризованных соков, карамельной начинки и маринадов, из 
красной и белой смородины получается одно из лучших ягодных вин.

В список изученных нами ягод входили три вида смородины: 
белая, красная и черная в количестве 18 сортов. Наряду с химиче
ским анализом изучался и механический состав, при этом определя
лись средний вес кисти, гребня, ягод и выход сока.

В таблице 5 приводятся результаты механического анализа. Круп
ные грозди-более 2 г—имеют Голландская белая, Голландская красная 
и Вишневая, из черных сортов: Слава Ленинграда, Черпая крупно
плодная, Лакромалпс, черная из Кировакана, 11уар Диксон, Лия пло
дородная, Урожайная черная и Голиаф. Гребень более 2% в отноше
нии веса кисти имеют: Версальская белая, Голландская черная и Виш
невая. У всех остальных изученных сортов черной смородины процент 
гребня в отношении грозди ниже 2%.

Ягоды весом более 0,4 г имеют: Версальская белая, Вишневая и 
из черных—все изученные памп сорта, за исключением Мелкоплодной 
и Неаполитанской. Выход сока более 80% получается у Версальской 
белой, Голландской красной и Вишневой, у черных высокий выход 
имеют все сорта, за исключением Лии плодородной, Урожайной черной 
н черной из Кировакана.

За внешний вид, оценку 4 по пятибалльной системе получили все 
ягоды сорта белей и красной смородины и сорта черной, за исключе-



46 С. М. Минасян и П. Г. Каранян

Таблица 5
Показатели механического состава гроздей и ягод сортов смородины 

и их органолептическая оценка

Ср
ед

ни
й в

ес
 

1 ки
ст

и с 
пл

од
ам

и 
в г

Ве
с гр

еб
ня

 
в г П

ро
ц гр

еб


не
й п

о о
т

но
ш

ен
ию

 ко
 

вс
ей

 ки
ст

и

Ср
ед

ни
й 

ве
с 

яг
од

ы в 
г

Вы
хо

д с
ок

а 
в пр

оц
.

Вкус

Вн
еш

ни
й

ви
д п

о 5
- 

ба
л.

ть
но

й 
си

ст
ем

е

Белая смородина

Версальская белая . . 1,87 0,04 2,13 0,40 80,0 кисло-сладкий 5
Голландская белая . . . 2,39 0,04 1,60 0,34 73,5 сладко-кислый 5
Шенансен ...................... 1,85 0,02 1,07 0,27 70,3 сладко-кислый 5

Красная смородина

Голландская красная . . 3,42 0,07 2,04 0,38 82,0 сладко-кислый 4,5
Шенансен красный . . 1,60 0,03 1,90 0,36 80,5 кисло-сладкий 5
Вишневая.......................... 3,21 0,07 2,17 0,47 80,9 кислый 5

Черная смородина

Слава Ленинграда . . . 2,21 0,04 1,81 0,54 85,1 сладко-кислый 4
Черная мелкоплодная . 1,35 0,02 1,48 0,38 84,2 4
Черная крупноплодная . 2,20 0,03 1,36 0,64 82,8 V » 5
Ациден Блак ................. 1,85 0,03 1,62 0,44 86,0 5
Черная из Кировакана . 3,38 0,05 1,47 0,75

0,66
73,3 » и 5

Нуар Диксон.................. 3,28 0,03 0,91 81,8 5
Неаполитанская .... 1,77 0,03 0,69 0,88 82,0 сладкий 5
Лакромалис ...................... 2,69 0,03 1,11 0,65 84,5 сладко-кислый 5
Урожайная черная . . . 2,63 0,02 0,76 0,57 6.3,1

89,2
4,5

Новейшая.......................... 1,74 0,03 0,72 0,37 а* * 3
Лия плодородная . . . 3,14 0,03 0,99 0,59 69,5 5
Голиаф .............................. 2,65 0,04 1,50 0,44 84,1 м я 5

нием: Черной крупноплодной, Ациден Блак, черной из Кировакана, 
Новейшей и Голиафа. По сладости вкуса ягод выделяются все сорта 
белой смородины, из красной—Голландская красная и Шенансен красный 
и из черной—Слава Ленинграда, Черная мелкоплодная, Лия плодород
ная и Урожайная черная.

Результаты химического анализа за 1950—51гг. показали, что 
содержание сухого вещества, растворимого сахара, моно- и дисахаров, 
кислотности и витамина С у большинства сортов смородины, испы
тываемых в Ленинакане, меняется по годам, особенно резки ко
лебания по витамину С.

На изменение химического состава ягод смородины в разные 
годы указывает Л. Л. Прозоровская [6].

В таблице 6 приведен средний химический состав ягод за два 
года, по анализу которого видно колебание химического состава у 
разных сортов.

Химический состав 28 сортов смородины, по данным Прозоровской 
[6], по Ленинградской области и 4 сортов смородины, по данным По
номаревой [7], по Московской области колебание составляет—для су
хого вещества 11,1—23,46%; растворимого сахара 4,1 —11,62°/; ди
сахара 0 — 2,72%; глюкозы 1,02 — 4,32%; фруктозы 2—7,24%; ки-
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слотности 0,54—3,54%; дубильных веществ 0,2—0,48°/0, пектина 
0,2—0,43%.

Эти данные указывают на сравнительно высокий химический со
став ягод смородины, выращенных на севере (Ленинград, Москва) по 
сравнению с химическим составом ягод, выращенных в Ленинакане. 
Такую резкую границу мы склонны объяснять особыми экологически
ми условиями высокогорья (Ленинакан), где в основном и велись ра
боты по первичному сортоизучению.

Среди изученных нами сортов смородины по данным высоких 
показателей химического состава выделяются: Версальская белая и 
Голландская белая, Голландская красная, Шенансен красный и Виш
невая; из черных сортов—все изученные сорта, за исключением 
черной из Кировакана, Нуар Диксон, Урожайной черной и Лии плоде- 
родной. По содержанию витамина С черные сорта смородины во мно
гом отличаются от красных.

Если принять за основу отношение сахара к кислоте, как пока
зателя объективной оценки вкуса ягод, то из изученных нами сортов 
выделяются как лучшие: Неаполитанская, Шенансен белый; средние— 
Голландская белая, Версальская белая, Вишневая, Шенансен красный, 
Слава Ленинграда, Черная крупноплодная и Черная мелкоплодная; 
худшие—Ациден Блак, черная из Кировакана, Нуар Диксон, Лакро՜ 
малис, Урожайная черная, Лия плодородная и Голиаф, что не совсем 
совпадает с органолептическими данными и объясняется разным соот
ношением сахара, кислотности и дубильных веществ в ягодах.

Основываясь на результатах механического состава кисти, хими
ческого состава и органолептических оценок ягод, следует рекомен
довать производству следующие сорта:

из белых—Голландскую белую, Версальскую белую;
из красных—Голландскую красную, Шенансен красный, Вишневую;
из черных сортов—Неаполитанскую, Черную крупноплодную, Сла

ву Ленинграда, Ациден Блак, Новейшую, Лакромалпс, Нуар Диксон и 
Лию плодородную

Выводы

Приведенный материал дает возможность сделать следующие 
выводы:

1. Химический состав (содержание сахаров и кислоты) сортов 
груши Ленинакана ниже по сравнению с химическим составом тех же 
сортов Самарканда.

2. Из 14 испытываемых сортов груши Ленинакана высокое со
держание сахаров имели сорта: Бессемянка, Малгоржатка, Кзл Армуд, 
Дюшес Мичурина, Бергамот осений красный и Суррогат сахара. П] и 
этом, если принять за основу отношение сахара к кислоте, как пока
зателя объективной оценки вкуса плодов, то из изученных нами сор
тов выделяются: Бере зеленая, Бере народная Мичурина, Кзл Армуд,
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Бергамот осенний красный, Суррогат сахара, Лесная красавица и Бес
семянка.

3. Химический состав ягод смородины Ленинакана не одинаков 
по годам. Эта । азница особенно резка в отношении содержания раст
воримого сахара, титруемой кислоты, дубильных веществ и особенно 
витамина С.

4. Средний химический состав ягод смородины, выращенных в 
Ленинакане, ниже по сравнению с химическим составом ягод, выра
щенных в Ленинградской и Московской об. астях.

5. По механическому составу кисти, химическому составу сока 
и органолептическим оценкам ягод сравнительно лучшими, которые 
следует учесть при внедрении в пропзво, ство в Ленинакане, явля
ются: из белой смородины—Версальская белая; из красной—Голланд
ская красная и Шенансен красный; из черной—Неаполитанская, Сла
ва Ленинграда, Черная крупной..одная, Ацпдеи Блак и Новейшая.

Институт плодоводства Поступило 9 X 1953 г.
Академии паук Арм. ССР
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Ս. Ս', IT|i(iuiiijiufi եվ *П. *Ь» Կարանշան

ՆՅՈհԹեՐ ԼեՆՒՆԱԿԱՆՒ ՊԱՅԱԱՆՆԵՐՈԻՍ՜ ԱՃՈՂ. ՏԱՆՋհ ե< 
ՃԱՂԱՐՃեՆՈհ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՂԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

/։/,Ն ին ական ի պայմաններում աճող տանձի ե հաղարճենու սորտերի 
սրող ի քի if ի ա կան կաւրքի ու սու till ասիրուի} յունից պարզվել Լ հետևյայր.

1. Լեն ին ական ի սլա յմ աննե րո։ մ աճող տանձի աոանձին սորտերի 
սրողի քիմիական կազմի լուծվող շաքարը, տիտրվող իք Լ! վուքմ յոլն ը ցածր 
Լ համեմ ատած Uuni ա ր ղան ղ ո Lil աճեցրած նայն սորտերի պտղի քի։! իա~ 
կան կաւրքի հետ։

2. Պտա ղների քիմիական կազմով (շաքարի համեմատական բարձր 
պարունակս։ ի) յամր ), Լենինական ո։ մ՛ փորձարկվող տանձենիներից աչքի են 
ընկնում հհտևյալ սորտերը /* ե и и ե մ յան կան, П ո լդո ր</ ա տ կան, Կզլ Արմոլդը, 

Известия VII, № 7 —4
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դյուշես H ի ՚ բ ի*1"111 ('եբդամոտ օսենի էլրասնին և 11 ուրադատ սախարը։ 
II.JIJ նույն մամանակ բոտ իրենց պտուղների ւամի, հեն վ ե լո >/ չարարի հ 
թ թ վ ո ւթ fiit'li հարաբերության վրա, որպես օբյեկտիվ ցուցանիշի, աշրի են 
բնէլեում' 1'երե դելյոնայան, 1'1,րե նաբոդնա լա Մ իտուրինա, ^‘11 Արմ ոլդր, 
1'եբդաւ/ ոin օսենի կրասնին, II ուրադատ սախարբ, Լեսնայա կրասավիցան 
և ft ե ս til, if յան կան :

3. Լենինականի պայմաններում աճող հաղարճենու. տարբեր տարինե
րի բերրի պտղի քիմիական կաղմը տարբեր է: Այդ տարբեբոլթ քունր 
առանձնապես աչրի Լ րնէլնում շարաբների տիտբվող թթ վսլթ քան, ղարւս֊ 
ղան քու թերի և առան ձ՚հասլես վիտամին C~ ի “li կսւ սւ 3'ամ բ ։

4. Լեն ինա կան ի սլա յմ աննե բո ւ.ւք աճող հաղարճենու. պաղի սորտերի մի- 
9ին րիէ! իական կս։ղմը ցածր է, համեմատած Լենինգրադի և II ոսկվայի 
մարղերոււ! աճեցրած նու քն սորտերի սլտղի միհին րիմիական կադմի ~ւեւո։

3, Լստ ողկոլյղի if ե իւան ի կա կան, պտ դա > քո ւ. թ ի բիմ իական կաղմի 
11 դեդուստացիայի դ^ւահատականի, որպես լավորակ սորտերի աչրի են ընկ- 
նուՅ էԼերսալսկայա րւելայա, (հո լ լան դո կա յա կրասնայա) Շենու՜նսեն կրասնիւ 
Նե ա պո լիսէ ան սկա յա է 1/[ավա Լենինդբադա, Զորնա յա կր ուսլնե սլլո դն ա յ սւ, 
Ս,ցիդեն 1՝լակբ և եոլԼեյշայան) որոնր անհրամեշսւ են նկատի ունենալ ՝։ւււ- 
ղարճենու սորտերը արտադրութ քան մեԳ 'հերդնելու ժամանակւ
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Н. О. Авакян

Сравнительное изучение состава почвенных 
растворов и водных вытяжек из обнаженных 

почво-грунтов оз. Севан
В практике почвенных исследовании изучению почвенных раство

ров долгое время препятствовало отсутствие надежных и сравнительно 
быстрых методов выделения их из почвы, благодаря чему о жидкой 
фазе почвы приходилось судить только по данным анализа водных 
вытяжек. В течение последних десятилетий по анализу водных вытя
жек накоплен весьма большой фактический материал.

В настоящее время, когда имеются более совершенные способы 
выделения почвенных растворов, при наличии надежных микро-и полу - 
микрометодов их исследования (с применением физико-химических 
мето, ов), предо;авляс. большой интерес сравнение результатов ана
лиза водных вытяжек с результатами исследования соответствующих 
почвенных расгво; ов, для выяснения вопроса: в какой степени водные 
вытяжки могут отражать состав почвенных растворов и общую засо
ленность почвы.

Объектом для наших исследований служи ли обнаженные к 1953 
году почво-грунты бассейна озера Севан, вышедшие на дневную по
верхность в связи со спуском уровня озера.

Водные вытяжки приготовлялись общепринятым трехминутным 
взбалтыванием воздушно-сухой почвы с пятикратным весом дистилли
рованной воды.

Почвенные растворы выделялись методом о. прессовывания в 
приборе конструкции П. А. Крюкова [2]. Исследование выделенных 
почвенных растворов производилось микро-и по iyмикрометодами хи
мического анализа.

Для наглядности сравнения концентраций ионов данные анализа 
почвенных растворов мы пересчитали в мг-экв-ах на 100 г сухой 
почвы, исходя из влажности отжимаемых почвенных образцов.

Данные почвенных растворов и водных вытяжек могут быть 
сравнены как графически (рис. 1, 2 и 3), так и по данным таблицы 1, 
где приведены результаты исследования четырех характерных разрезов.

В таблице содержание каждого иона в водной вытяжке принято 
за 100, и данные почвенных растворов пересчитаны в процентах от 
данных анализа водных вытяжек.

Сравнение водных вытяжек и почвенных растворов показало, что. 
за исключением поверхностного горизонта, слабозасоленной сильно- 
карбонатиой почвы (раз. 2), из всех малогумусных горизонтов водные
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Соотношение между составом водных вытяжек и почвенных растворов 
по профилю почв в мг-экв на 100 грамм почвы

Таблица 1
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см

мм
а со

ле
й в

•э
кв

 на
 ’0

0 1

СО му
с в 

пр
оц

.

ел
оч

но
ст

ь 
щ

ая
 НС

О
3

С1 ЗО4 Оа 1Ма 1\а -г К Бе А1

— О 5
о —г ю а о

Мазринская низменность, разрез 2

Вводной вытяжке

0— 10 5,78 8,2 2,52 0,08 0,29 0,66 0,81 1 .42
25— 32 5,24 ’,2 1,48 0,10 1,04 0,53 0,61 1,48
48— 54 2,78 и, 5 1,28 0,1'4 0,07 0,44 0,35 0,60
85— 92 2,(54 1,4 0,96 0,06 0,30 0,52 0,35 0,45

135-140 2,36 0,7 0,86 0,14 0,18 0,49 0,11 0,58

В пс։ ч в е и ном растворе

0— 10 8,29 8,2 3,22 0,10 0,84 0,32 2,64 1,17
25- 32 4,49 1,2 0,66 0,08 1,50 Г,27 1,22 0,76
48— 54 1,11 0,5 0,15 0,06 0,34 0, 24 0,21 0, 10
85— 92 0,88 1,4 0,23 0,02 0,19 0, 14 0, 17 0,13

135-140 0,74 0,7 0,15 0,03 0,20 0, 11 0,12 0,13

Бывшая болотная почва Мартуни, разрез

Данные почвенного раствора в проц, от 3 О Д 11 о й в ы т я ж к и

0- 10 143,4 8,2 127.8 125,0 289.6 48,5 325,9
25֊ 32 85,7 1,2 44,6 80,0 144,2 50,9 200,0
48— 54 39, 9 0,5 11,7 150,0 485,7 51 ՛ 5 60,0
85- 92 33, 3 1,4 24,0 33,3 63, 3 26, 9 48,6

135-140 31.4 0,7 17,4 21,4 111, 1 22. 1 109, 1

4

Вводной в ытяжке

0- 10 6,78 10,9 0,06 0,04 3,29 2,66 0,08 0,65
35 - 40 2,04 14,6 0,04 0,12 0,86 0,73 0,28 0,01
55 - 60 24,52 32.3 — 0, |6 12, Ю 7,87 3,07 1,32
74 - 80 10,14 1,4 — 0,02 5,05 2,87 1,08 0,0,8

100 -110 7,44 3,7 — 0,04 3,68 2,48 1,11 0,13

В п о 1 в в е I Н О м р а с т воре

0-- 10 8,20 10,9 0,80 0,07 3, 15 9,78 0,90 0,50
35-- 40 3,04 14,6 0, 19 0,06 ’,27 1,21 0,26 0,05
55-- 60 45,17 32,3 0,12 0,20 21.7 18,7 1,23 0.22
74-- 80 4,22 1,4 — 0,02 2,09 1.07 0,47 0,06

100 -ПО 10,32 3,7 — 0,04 5, 12 3.22 1,39 0, 13

Дан п ы е п о ч в е иного раствора в про ц. от водно й

0 - 10 1 5». 10,9 1333,3 175,0 95. 7 104.5 1250,0
35 - 40 149,0 14.6 17'.,0 50,0 1 17,7 165, 8 92, 9
.5 - 60 184,2 32,3 — 125,0 179.3 237,6 137,8
74-֊ 80 41,6 1,4 — 100,0 41.4 37,3 43, 5

юс--ПО 138,7 3,7 — 100,0 139, 1 129,8 125,2

1,01

0,42

ы тяж к ив

0,51
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Продолжение таблицы 1

| Гл
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С1 50., Са На Бе А1

Обнаженные пески района севернее села Браное, разрез 5
В водно й в ы т я ж к е

0- 8 15,72 1,00 0,28 0,10 7,48 5,76 1 ,69 0,41
22- 28 5,32 0,01 0,22 0,12 2,32 1,52 0,"4 0,60
38- 46 5,50 0,25 0,32 0,28 2,15 1,15 0,55 1,05
60- 66 4,64 0,07 0,50 0,24 1,58 1,05 0,46 0,8!
78- 85 2,48 0,12 0,50 0,08 0,66 0, .0 0,31 0,73
94—100 1,72 0,11 0,48 0,06 0,32 0,08 0,18 0,60

В и о ч в е н и о м растворе

0-8 3,91 1,00 0,35 0,05 1,60 1,05 0,69 0,17
22-28 2,57 0,01 0,06 0,06 1,19 0,56 0,61 0,09
38-46 4,26 0,25 0,09 0,16 1,89 1,22 0,44 0,46

Данные п о ч в с н н о г о раствора В И р О 11. О т ВОДНО й в ы тя ж к и

0— 8 24,9 1,00 125,0 50,0 21, 1 18,2 40,8
22-28 48,3 0,01 27,3 50,0 51,3 36,8 113,0
38—46 77,5 0,25 28,1 57,1 87,9 106,1 80,0 1

Биогенно-меловые отложения бывшей севанской бухты, разрез 6
В водной вытяжке

0- 8 
27- 33
50֊ 58 

100-110

5,74 
11,46 
16,88 
17,16

22,2
10,0
14,8
20,6

2,44 
1,86
1,38
1,14

0,05
0,52
0,52
0,44

0,37
3.35
6,54
7,00

1,90
3,71
6,40
6,94

0,92
1,76
1,34
0,72

0,05
0,26
0,70
0,92

0- 8 9,35 22,2

В п о

0,68

ч в е н

0,09

н О м

4,06

р а с т

2,73

воре

1,77 0,02
27- 33 14,19 10,0 2,63 0,31 4,02 4,63 1,93 0,67
50- 58 41,14 14,8 1,90 0,51 17,60 15,60 4,51 1,02

100—110 29,66 20,6 1,91 0,45 12,10 11,10 3 / 35 0,85

в п р о ц. о т в о д н о й вытяжкиДанные почвенного раствора

0- 8 162,9 22,2 27,9 150,0 1097,3 143,7 192,4
27- 33 125 8 10,0 141,4 59,6 120,0 124,8 109,6
50- 58 243,7 14,8 137,7 98,1 269,1 243,8 336,6

100—110 172,8 20,6 167,5 102,3 172,9 159,9 451,4
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бывшая болотная почва за
СОЛЕВОЙ профиль разреза 2 

в МГ-ЭКВ НА 100г почвы

ПО ДЛИНЫ!" ВОДНЫХ вытях Е*

4 3 2*0123

& М՜.՜ Ж нсо5 с? 30ь 
ПО ДАННЬМ ЛОЧВЕННЬХ РАСТВОРОВ

РИС 1

вытяжки извлекают больше солеи, чем соответствующие почвенные 
растворы. Однако из поверхностного горизонта, содержащего 8.2% 
органических веществ, почвенный раствор извлекает почти в 1,5 раза 
больше солей, чем соответствующая водная вытяжка.

Совершенно противоположную картину представляет разрез 4, где 
жлючением погребенного малогумусного 
песчаного горизонта по всему профилю 
богата органическими веществами (со
держание гумуса 3,7—32,3%). Здесь поч
венные растворы извлекают от 1,2 до 
1,8 раза больше солей, чем соответствую
щие водные вытяжки, в то время как 
из погребенного песчаного горизонта 
почвенный раствор извлекает почти в 
2,5 раза меньше солей, чем соответствую
щая водная вытяжка. Эта закономер
ность особенно наглядно демонстрирует
ся на данных двух последних разрезов, 
заложенных на обнаженных из-под озер
ного дна грунтах.

В одном случае у обнаженных пе
счаных грунтов, с незначительным со
держанием органических веществ, по 
всему профилю разреза 5 водные вы
тяжки извлекают от 1,3 до 4 раз боль
ше солей, чем соответствующие почвен
ные растворы. В другом случае у об
наженных биогенно-меловых (сапропе
литовые отложения севанской бухты) от

ложений, содержащих большое количество органических веществ 
(10—22,2%) по всему профилю, почвенные растворы дают от 1,2 до 
2,4 раза больше солей, чем соответствующие водные вытяжки.

Таким образом из бедных органическими веществами минераль
ных горизонтов исследованных нами почво-грунтов водные вытяжки 
всегда извлекают больше солей, чем соответствующие почвенные ра
створы. в то время, как в случае богатых органическими веществами 
почво-грунтов, наоборот, водные вытяжки всегда извлекают меныпее 
количество солей, чем соответствующие почвенные растворы.

До сих пор было принято, что водные вытяжки из твердой фазы 
почвы дополнительно растворяют некоторые соли и всегда из единицы 
веса почвы они извлекают больше солей, чем содержится в соответ
ствующих почвенных растворах: на это обстоятельство указывают 
Ковда [1], Шаврыгин [3] и другие. Выводы вышеуказанных авторов 
хорошо согласуются с нашими данными, так как их исследования 
проводились на бедных органическими веществами сероземах Сред
ней Азии.
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СОЛЕВОЙ ПРОФИЛЬ РАЗРЕЗА 4 В МГ-ЭКВ НЯ 100 г ПОЧВЫ 

ПО ДАННЫМ водных ВЫТЯЖЕК

ЕЗ ЕЗ ЕН ШЕШ ИВ, ЕН 
с* мд ги яг*г;'К"нсо3 се՛
ПО ДАННЫМ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ

СОЛЕВЫЕ ПРОФИЛИ РАЗРЕЗОВ 5 и 6 8 МГ-ЭК6 НА 100г ПОЧВЫ

ПОДАННЫМ ЙОДНЫХ ВЫТЯЖЕК
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Объяснение же причин большего выхода солей в почвенные ра
створы, (по сравнению с водными вытяжками) из богатых органическим 
веществом диспергированных почво-грунтов, очевидно, следует искать 
в том, что в этом случае, при приготовлении водных вытяжек трех
минутным взбалтыванием, электролиты не успевают продиффундиро- 
вать из внутренних частей набухших почвенных частиц в воду, тогда 
как при отпрессовывании выделяется почвенный раствор естественной 
концентрации.

Таким образом, обнаруженный нами новый факт делает еще более 
очевидным, что водные вытяжки не могут полностью отражать состав 
жидкой фазы почвы в природных условиях, так как в одних случаях 
из минеральных почв они извлекают больше электролитов, в другом— 
из богатых органическим веществом почв—меньше, чем содержат со
ответствующие почвенные растворы.
Лаборатория агрохимии Поступило 18 1 1954 г.

Академии наук Арм. ССР
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*Л>* i* Ս»վագյահ

ՍէՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ ԱՋԱՏՎԱԾ 2ՈԴ_ԱԳՐՈՒՆՏՆԵՈՒՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ 
ՃՈՂԱՅՒՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ եՎ ՋՐԱՅԻՆ ՔԱՆՎԱԾՔՆՆՐՒ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՃԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հալալին հե տ ա ղո տ ո ։ թ լ ո ւ ննե ր ի պրակտիկայում երկար dամանակ դեր- 
իշխում էր ջրային քա «у ած քն ե ր ի ուսումնասիրության մեթոդը, շնորհիվ 
այն հանգամանքի, որ հոդային լուծ ույի! ի ո աա ւլ ման համար հուսալի և 
հ ա մ ե մ ա տ ա ը տ ր արագ մ ի 9 ո դ ն ե ր չկային։

1,1. րկայ ում и , երր հոդային լուծույթների и ա ա tj if in'll ավելի կատարե
լագործված միՀոլյների դո լ ո ։ ի) յ ան հետ միասին գոյություն ունեն այդ 
լուծույթներ ի ուи Ո ւ ։//։ ա ո ի ր ո ւ թ յ ան արագ ու ճշգրիտ մեթոդներ, մեծ 
հետաքրքրություն է ն ե ր կ ա յ ա ցն ո ւմ հոդային լուծույթների և համապա
տասխան 9րային քաշվածքների համեմատությունը) պարպելու համար որ
քանով կարոդ են ւււրտադոլել Հրային քաշվածքները հ ա մ ա պ ա տ ա и խ ան հո
դային լուծույթների կադմր ե հոդի ընդհանուր ա դ ա կա լվ ա ծ ո ւ թ յ ո ւն ր ։
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Մեր ուս ու Մսա ս ի ր ո է. թ յ ունն ե ր ր կա տ ա ր վ և լ են Սևանա լճ ի ավազս,նում 
մինշև 1953 թվականը ա^աւ/ււ^ա<) ■> ո ւլ ա գր ո ւն տն ե ր ի վրա:

Ջր տյին ք ա շվ ած քն ե ր ը պատրաստվել են ընդհանրապես րնդունված 
օդաշոր հողի և հնգապատիկ կշոով թորած Հրի երեր րոպե տևողությամբ 
թափահարման և ֆիլտրման մեթոդով։

Հողային։ լ ո ւծ ո Լք թնե րն ս տ ա ց վ ել են մամլման ւրՒ1ոՅո,Լ։
Համեմատության ակնաոու լինելու համար հողային ւուծ րւյթների 

հետազոտության տվյալները վերահաշվված են 100 (| չո ր հողի նկատ
մամբ, եթւելով մամլվող հողային նմուշների բնական խոնավությունից։

*Լերր բերված՛ նկարներիդ և աղ լա սակի տվյալներից երևա մ է, որ 
օրգանական նյութերով աղքատ հողերից Արային քաշվածքներր միշտ ավելի 
շատ աւլեր ՃՆ դուրս հանում, քանւ համապատասխան հողային լուծուլթ- 
ներր։ Միւսմամ տնակ պարզվում է ալն օբին աշ ա ւիութ լոէ նր, որ օրգանա
կան նյութերով հարուստ հողերից մամլված հողային լուծու լթներին >ա֊ 
մ ապատւււսխանու մ են։ ավելի շատ աւլեր, քան։ նրանցից դ ո ւ ր ս են հանում 
համապատասխան։ ՛էրային ք ա շվ ա ծ քն, ե ր ր ։

Մ ին շ և •սյմմ ընդ ունված էր, որ էրային քաշվածքնե բը հողի մ իևնույն 
քանակից միշտ ավելի շատ աղեր են դուրս բերում, քան համապատասխան 
էոգտ լ ին լուծույթները, ս ա կ ա լն մեր հե տ ա զոտ ութ յ ունւնե ր ր էյ ո ւ լ էյ տվեցին, 
որ այդպիսի о ր ին ա շ սւ ւի ո ւ թ լ ո ւ ն դոլութլուն ո ւ ն ի միայն։ օրգանական Ն յ ս լ - 
թերով աղքատ հոդերի նկատմամբ, ք ան ի որ օրգանական նյւււ թերով հա
րուստ հոգերի դեպքում ստացվում է միանգամայն հ ա կ ա ո ա կ պատկերը։

Օրգանական նւյութերււվ հարուստ, ում եղ դիսպերսված հողերից հողա
յին լու ծ ույ թ ն ե ր ի կ ո ղ մ ի ց , հ ա մ ա պ ս։ տ ա ս ի։ ու ն էր այի‘1, քաշված քների հետ 
հում եմ ատած, ավելի շատ աղեր դուրս հանելու պատճաոը հ ա վ ան ա կ ան ո ր են 
պետք է փնտրել նրանում, որ ալդ դեպքում, երեք րոպե թափահարելով, 
ջրային քաշվածք պատրաստելիս, ուոած հոդս։ լին մասնիկների միֆից էլեկ
տրոլիտներ ր չեն հասցնում դուրս դիֆուդվել դեպի էոլրը, մ ինւչդեււ մամբլ֊ 
մ ան ժամանակ ստսէցվում է բնական կոն։ ց են տ ր ա ց ի ա յ ի հողային լուծո։ լթ:

Այսպիսով, մեր կողմ ի ց հայտնարերված նոր էի ա ս տ ր ավելի ակնւսոու է 
դարձնում սւ յն հ ան։զ ա ման յ։ր , որ է ր տ լ ին քաշվսւծքները շեն կարող //'/'»/ 
արտացոլել հողի հեղուկ քիաղալի րնական ր ա ղ ա դ ր ս լ թ յ ո ւն ր , քանի որ մի 
դեպքում' հումուսով աղքատ հոդերից ն ր ան ք դուրս են մղում սւվեքի շատ, 
մյուսում հումուսով հարուստ հո ղե ր ի ց ավելի քիչ սւղեր, քան պարունա- 
վլում են հա մ ա պ ա տ ա ս իւ ան հողային լո ւծ ո ւ յ թն ե ր ր ։
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С. А. Мирзоян

К фауне короедов (Coleopters, Ipidae) лиственных 
древесных пород Армянской ССР

Познание местной фауны короедов в связи с развернувшимися 
озеленительными и лесомелиоративными работами становится весьма 
необходимым. Однако эта группа насекомых в условиях Армении изу
чена недостаточно.

Материалами для данной работы послужили личные наблюдения 
и сборы автора по видовому составу короедов лиственных пород за 
1948 1953 гг. в разных лесных районах Арм ССР, а также все из
вестные автору литературные данные.

1. Scolytus rugulosus Ratzb. subsp. caucasicus But. Кавказский 
морщинистый заболонник. M. Я. Макаряп и Л. С. Аветян [7] приводят 
для всех плодовых районов Армении, Д. II. Лозовой [5] приводит из 
Кировакана. С. А. Мирзоян [8]—из Дилижана. Автором обнаружено 
в Дилижане, Иджеване, Красносельске, Горнее, Кафаие, Меграх, Ере
ване, Котайке. Нападает па сильно ослабленные или срубленные де
ревья в области тонкой коры.

Нападения этого короеда автором отмечены на яблоне (Malus 
orientalis ugl., M. domestica Borkh.), груше (Pyrus communis L.), 
боярышнике (Crataegus orientalis Vail.), алыче (Prunus divaricata Led.), 
черешне (Cerasus avium Moench.). Заметное отрицательное значение 
имеет в плодоводстве.

2. Sc. mediterraneus Egg.—Фруктовый заболонник. Указывается 
как вредитель косточковых и семячковых плодовых пород некоторых 
районов долины Аракса-Ереван, Эчмиадзин Мегри (А. С. Аветян [2]). 
В лесах Армении данный вид нами не обнаружен.

3. Sc. jaroschevskyi Schev. — Короед Ярошевского. Впервые для 
Армении отмечен Г. Д. Авакяном [1 ] па лохе (Elaeagnus L.). Ф. А. Зайцев 
[4] об этом короеде отмечает, что этот вид описан Шевыревым по 
экземплярам из Тбилиси, но впоследствии никем не был обнаружен.

По В. Н. Старку [15] этот короед отнесен в синонимы Sc. gra- 
nulifer, так как тип Sc. jaroschevskyi утеряй.

Как видно из отмеченного выше в литературе. Sc. jaroschevskyi 
малоизвестный вид.

Автор обнаружил Sc. jaroschevskyi в массе на лохе (El. orien
talis L., El. angustilolia L.) в районах Араратской равнины (Ереван, 
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Октемберян, Эчмиадзин, Аштарак. Арташат, Веди и в Мегри. Короед 
Ярошевского, как указывают данные, является серьезным вредителем 
полезащитных лесных полос и молодых лесопосадок. Нападает на 
ослабленные, но внешне здоровые ветки и стволы как молодых, так 
и старых деревьев. Деревья, подвергавшиеся нападению этого короеда, 
сильно ослабевают и в дальнейшем погибают. Как маточные, так и 
личиночные ходы сильно отпечатываются на заболоне. По данным 
Г. Д. Авакяна [I], лёт жуков вышеуказанного короеда наблюдается во 
второй половине мая и в первой половине июня. Жуки охотно се
лятся на ветках и стволах, освещенных солнцем. Зимуют в фазе личи
нок. Короед Ярошевского имеет большое отрицательное значение и I 
требует детального изучения.

4. Sc. amygdali Guer.— Сливовый заболонник. Впервые для । 
Армении (долина Аракса) на миндале и абрикосе указан Кени- I 
гом (Koenig [16]), в дальнейшем эти данные приводятся в работах 
[3, 7. 5, 2]. Несмотря на поиски этот вид автору не удалось обна- | 
ружить.

4- 5. Sc. multistriatus Mrsh.—Струйчатый заболонник. Дилижан, 
Иджеван на сильно ослабленных и срубленных ветках карагача (Ulmus 
suberosa Moench.). Самостоятельного лесохозяйственного значения не 
имеет.

4֊ 6. Sc. pygmaeus F. —Заболонник-пигмей. Дилижан, Иджеван, 
Кировакан, Кафан, Горле на засыхающих или срубленных ветках раз
личных ильмовых пород (Ulmus elliptica С. Koch., U. foliacea Gilib, 
U. suberosa Moench., U. scabra Mill.). Часто является спутником дру
гих ильмовых короедов (большой ильмовый заболонник и блестящий 
заболонник). Серьезного самостоятельного лесохозяйственного значения 
не имеет). Способствует возникновению суховершинности деревьев.

7. Sc. fasciatus КеШ.—Абрикосовый заболонник. Для Армении 
отмечен в работах Ф. А. Зайцева [4] и А. С. Аветян [2]. как вре
дитель косточковых и плодовых пород. По данным Г. Д. Авакяна [1], 
абрикосовый заболонник является вредителем ильмовых в районах 
Араратской равнины. Автор абрикосовый заболонник в массе обнару
жил на засыхающих ильмах в Ереване.

4՜ 8. Sc. kirschi Seal. —Заболонник Кирша. Ереван, на пересажен
ных молодых вязах (Ulmus laevis Pall.), может иметь серьезное лесо
хозяйственное значение.

4֊ 9. Sc. konigi Schev. -Кленовый заболонник. Кафан (с. Пав) на 
свежесрублеином клене (Acer campestre L.). Па живых или сильно 
ослабленных деревьях поселение этого короеда не обнаружено. Хо
зяйственного значения, невидимому, не имеет.

4- Ю. Sc. intricatus Ratz.—Дубовый заболонник. Дилижан, Ид
жеван, Кафан, Севан, Мегри на засыхающих или срубленных ветках 
различных видов дуба (Quercus iberica Stev., Q. macranthera F. et M.,

Отмеченные знаком + виды отмечаются для Армении впервые. 
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Q araxina A. Grossh.), граба (Carpinus caucasica A. Grossh.) и гра
биннике (С. orientalis Mill.). Лесохозяйственного значения не имеет.

+ 11. Sc. carpini Ratz.—Западный грабовый заболонник. Дили- 
жан, Иджеван, Кафан, Мегри, Горис на засыхающих или срубленных 
ветках дуба (Quercus iherica. Q. macranthera, Q. araxina) и граба 
(Carpinus caucasica). Лесохозяйственного значения не имеет.

12. Sc. scolitus F.—Большой ильмовый заболонник. Для Армении 
отмечен [3, 4, 18, 5]. Автор данный вид обнаружил в Дилижане, 
Кировакане, Кафане, /Чеграх, Ереване и др. районах на бересте 
(Ulmus foliacea Gilib.), карагаче (U. suberosa МоепсЪ.), яблоне (Malus 
orientalis Ugl.), боярышнике (Crataegus orientalis Pall ). Нападает на 
толстые стволы сильно ослабленных или срубленных деревьев, 
а также неокоренные сырые бревна. В отдельных местах вредит 
сильно.

4֊ 13. Sc. laevis Chap.֊ Блестящий заболонник. Дилижан, Идже
ван, Кировакан, Ереван на ильмовых (Ulmus suberosa, U. elliptica, U. la
evis) и алыче (Prunus divaricata Led.). Нападает как на тонкие, так и 
на толстые стволы ослабленных, но внешне здоровых деревьев. Нано
сит серьезный вред. Как заболонник разрушитель, так и заболонник 
ильмовый в основном нападают на ослабленные освещенные солнцем 
группы или одиночные деревья, а также свежесрубленные неокорен
ные стволы. Деревья, подвергшиеся нападению этих вредителей, бы
стро ослабевают, после чего ветки и веточки заселяются другими 
короедами, в основном заболонником-пигмеем, и в дальнейшем поги
бают. Заселение деревьев в северной Армении отмечалось автором 
весной, в середине апреля, вылет жуков первого поколения происхо
дил в середине июня (10—■ 5.VI.1950 г.). По литературным данным 
(10, 12, 13, 14], вылетевшие жуки приступают к дополнительному пи
танию за счет молодых побегов ильмовых пород. При этом отгры
зают кору веточек и тем самым наносят деревьям физиологический 
вред. После дополнительного питания, продолжающегося примерно 
10 -15 дней, жуки приступают к прокладыванию маточных ходов, спа
риваются и откладывают яйца. Откладка яиц автором была отмечена 
20-3 i.\'1.5'J г. Вылет молодых жуков второго поколения происхо
дит через 45 ֊50 дней после откладки яиц (8 —15.VIII.1950 г.).

В некоторых районах, например в ущелье реки Агстев, возле 
селения Ахкхлу, где температура воздуха заметно выше, чем в Ди
лижане и где преобладают жаркие и сухие дни, в конце августа на
блюдалась третья откладка яиц молодыми жуками второй генерации. 
В предетах 28-го квартала Дилижанского лесничества 8.VIII.1954 г. 
было обнаружено валеженное дерево, под корой которого находилось 
множество яиц и отродившихся личинок. В условиях лаборатории в 
Дилижане личинки успешно перезимовали, а весною следующего года 
(9—15.VI.1950 г.) начался вылет молодых жуков. Месяц спустя 
после вылета жуков ильмового заболонника начался вылет паразитов.
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При подсчете незаконченных личиночных ходов оказалось, что 28°/о 
личинок погибло в процессе развития.

На основании изложенного выше можно придти к выводу, что 
в лесах северной Армении в отдельные годы развивается и третья ге
нерация, личинки которой зимуют, а жуки вылетают в следующем году.

Очаги размножения, возникающие в связи с деятельностью иль
мовых короедов, в отдельных случаях имеют затяжной характер. При 
этом наблюдается постепенное ослабление и последующее заселение 
деревьев короедами. Примером такого постепенного заселения может 
служить очаг заражения в городском саду города Дплижана и на де
ревьях вдоль шоссе Дилижан—Иджеван.

В первую очередь заселяются освещенные солнцем деревья, а 
затем постепенно повреждаются остальные. После усыхания одних 
деревьев наблюдается заражение новых.

Во влажных и густых насаждениях нападения короедов на стоячие 
живые деревья не отмечалось. В этих местах они нападают только на 
повалеженные отмирающие от других причин деревья. Это, повиди- 
мому, можно объяснить высокой сопротивляемостью деревьев в более 
или менее увлажненных районах.

Причина сильной поражаемости ильмовых древесных пород в 
основном связана с увлажненностью участка. По наблюдениям Д. И. 
Лозового [6], „недостаточное увлажнение в условиях Тбилиси и его 
окрестностей, в особенности на тощих почвах, вызывает периодическое 
более или менее сильное ослабление ильмовых. Временный, в период 
вегетации, разрыв между подачей воды корнями и испарение ее кро
ной и нарушение приходно-расходного водного баланса может в боль
шей или меньшей степени ослабить дерево, поставить его в крити
ческие условия и сделать доступным для заселения насекомыми".

Недостаток влаги в почве может отразиться на состоянии де
ревьев в Ю1 же год пли в течение следующего вегетационного пе
риода. По данным и. С. Нестерова [9], часто вредные последствия 
недостатка влаги проявляются на растениях не немедленно в период 
вегетации, а обнаруживаются лишь в следующем вегетационном пе
риоде, или даже еще позднее.

В процессе ослабления деревьев большую роль играют также 
повреждения листьев первичными вредителями (тли. гусеницы, листо- 
с, ы). что весьма час.о наблюдается на ильмовых в лесах Армении.

Ильмовые, как быстро реагирующие на изменение влажности по
роды, часто подвергаются нападению короедов. Массовое размноже
ние короедов обычно прекращается после урегулирования баланса 
увлажнения почвы. Аналогичные случаи наблюдались автором в го
родском саду Дплижана, где массовое размножение ильмовых забо- 
лошшков прекращалось после урегулирования увлажненности почвы, 
т. е. после орошения деревьев.

В одном из увлажненных ущелий Кироваканского лесничества 
наблюдалась гибель значительного количества жуков и отродившихся 
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из яиц личинок ильмовых заболонников. в связи с обильным СОКОВЫ֊ 
делением дерева.

С лесохозяйственной точки зрения блестящий заболонник являет
ся более агрессивным, чем большой ильмовый заболонник, так как 
первый нападает на внешне здоровые, ослабленные как молодые, так 
и старые деревья, а последний нападает только на старые, перестой
ные отмирающие деревья.

14. Sc. ratzeburgi Jans. Березовый заболонник. Для Армении 
указывается из Кировакана [3, 6]. Нам этот вид не удалось обнару
жить. У нас березовый заболонник, невидимому, редок и лесохозяй
ственного значения по имеет,

15. Sc. mali Bechst. — Плодовый заболонник. М. Я. Мака- 
ряном и А. С. Аветян [7] отмечен для всех плодовых районов 
Армении, Д. II. Лозовой [5] указывает из Кировакана. Нами пло
довый заболонник обнаружен в Дилижане. Иджеване, Красно- 
сельске, Борисе, Кафане, Меграх, Ереване, Эчмиадзине. Котайке 
и в других плодовых районах Армении — на сильно ослабленных или 
срубленных деревьях в области толстой коры. Обнаружен на яблоне 
(Malus orientalis, М. domestica). груше (Pyrus communis L.,P. caucasica 
An. Fed., P. Sosnowskyi An. Fed.. P. salicifolia Pall.), мушмуле (Mespilus 
germanica L.), боярышнике (Crataegus orientalis Pall., C. pentagyna 
Wald, et Kit.), алыче (Prunus divaricata Led.).

Кроме указанных пород,в лесах Армении плодовый заболонник 
отмечен также па вишне, персике, миндале, сливе, терне [7], вязе [4] 
и на других породах. Хозяйственное значение этого короеда велико в 
плодоводстве.

16. Sc. fuchsi Reitt.—Заболонник Фукса. Для Армении ука
зывается Рейтером (Reitter [18]) на миндале. Эти же данные при
водятся другими авторами [3, 7, о, 2, 15]. Автору этот вид не встре
чался. Не отмечен также и в других районах Закавказья и вообще в 
СССР [15].

17. Hylesinus fraxini Panz. Пестрый ясеневый лубоед. Впервые 
для Армении (Кировакан) отмечен Лозовым [5]. Памп этот вид соб
ран в Дилижане, Кировакане. Иджеване, Красносельске, Кафане. Бо
рисе, Меграх. Ереване и Мартуни. Нападает на стволы и ветви 
срубленных или стоящих, но отмирающих ясеней.

По литературным данным [11], лёт и откладка яиц пестрого ясе
невого лубоеда на юге происходят ранней весной и в период цвете
ния ясеня. Вылет молодых жуков в начале июня, при этом сначала 
вылетают жуки, развившиеся на вершине дерева, а позднее из ниж
них частей дерева. В дальнейшем жуки повреждают вершины расту
щих деревьев и. втягиваясь в кору у основания веточек, проделываю 
минерные ходы. Питаясь сочным лубом, жуки наносят здоровым де
ревьям значительные повреждения.

Пестрый ясеневый лубоед в лесах Украины и Европы является 
серьезным вредителем молодых посадок изреженных насаждении [11, 
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14 и др.]. В лесах Армении, как показали наши наблюдения, нападе
ния этого лубоеда на растущее молодое дерево отмечаются еди
нично.

Не наблю алось также заселения деревьев этим лубоедом в ве
сенний период. Прокладка маточных ходов в условиях лесов север
ной Армении в 1949 году происходила в июне. Спаривание и откладка 
яиц в начале июля (1949 г.) на срубленных ветках ясеня. Поселение 
в указанный период отмечено повсеместно в насаждениях Дплпжан- 
ского. Кироваканского, Иджеванского и Кафанского лесхоза. Вылет 
молодых жуков начался в августе и продолжался почти до половины 
сентября. Пали՛ не огромного количества повреждения на валеженных 
ясенях и малочисленность минных ходов на растущих деревьях гово
рят об ином образе жизни пестрого ясеневого лубоеда в лесах Ар
мении. Вопрос этот требует дальнейшего изучения.

+ 18. Ну. oleiperda Г —Масляничнын лубоед. Отмечен на мо
лодых ясенях (Fraxinus excelsior L.). поврежденных древоточи- 
щамп в Кафанском лесничестве (Цав. Шахар; жик). Жуки нападают 
на ослабленные, отмирающие де] евья и под корой прокладывают 
маточные ходы. Прокладка маточных ходов жуками отмечена в июле 
(1952), вылет молодых жуков- в октябре. Лесохозяйственное зна
чение маслянпчного лубоеда пока не выяснено.

4- 19. Pteleobius vittatus F.—Вязовый лубоед. Отмечен на круп
ных и мелких сучьях старых и молодых, срубленных или отми
рающих ильмовых деревьев (Ulmus laevis, (J. foliacea. U. suberosa), 
расположенных на xoj ошо освещенных участках. Вязовый лубоед 
отмечен в Дилижанском, Иджеванском, Кафанском (Мегри, Кафан, 
Горне), Ереванском лесхозах. В июле 1952 года возле селения 
Ахкхлу (Иджеванский район) нами обнаружена группа высохших ка
рагачей, па ветках которых отмечались многочисленные поселения 
этого лубоеда. Под корой находились мелкие личинки, по всей ве
роятности. вылупившиеся в первых числах июля. Весьма интересно, 
что вылет жуков из этих деревьев наблю,:алея в первой декаде де
кабря 195 ' года.

Вязовый лубоед, нови, имому, не имеет самостоятельного лесо
хозяйственного значения и является лишь спутником других вторич
ных вредителей, в основном ильмовых заболонников.

20. Chaetoptelius vestitus Rey.—Фисташковый лубоед. Для Ар
мении впервые отмечен на фисташке (Pistacia mutica) Рейтером (Reitter 
[18]). Позже этот вид стмечен из Айрума [3. 7,5. 2].

Фисташковый лубоед в большом количестве обнаружен в Меграх 
на дикорастущих фисташках. В виде допо нп-.е. ьного питания жуки 
нападают на веточки и побе й внешне здоровых деревьев, внедряясь 
в основании почек, в сердцевинах делают ходы длиной 2—5 см. 
Дополнительное питание жуков по данным В. Н. Старка [15] происхо
дит в июле. Этот процесс в Меграх отмечен во второй половине сен- 
тяб}я. Одновременно с дополнительным питанием жуков, здесь нами 



К фауне короедов лиственных древесных пород Лрм. ССР 65

отмечено также и заселение деревьев, для чего жуки выбирают ос
лабленные стволы и иод корой последних прокладывают продольные 
маточные ходы.

Фисташковый лубоед может иметь серьезное отрицательное хо
зяйственное значение, так как нападает на здоровые деревья и выво
дит их из строя, поэтому необходимо дальнейшее наблюдение за ним.

+ 21. Hylastinus tiliae Sem.—Липовый лубоед. Отмечен на тон
ких, диаметром до 2 см, ветках различных видов лип (Tilia cordata 
Mill., Т. caucasica Rupr.) в Дилижанском, Иджеванском лесхозах. 
Поселение в основном отмечено на отмирающих деревьях и пору
бочных остатках лип. Интересно, что этот лубоед до сего времени 
считается эндемиком Грузии. Лесохозяйственного значения, невиди
мому. не имеет.

22. Phloeotribus caucasicus Reitt.—Кавказский лубоед. Впервые 
для Армении из долины Аракса отмечен Кенигом (Koenig [16]). 
Эги данные в дальнейшем приведены в работах [18, 3, 7, 5]. Кавказ
ский лубоед в 1950 году был обнаружен в Дилижанс. Нами соб
ран материал из Дилижана, Иджевана, Красносельска, Кафана, 
Гориса. Развивается на свежесрубленных ветках ясеня (Fraxinus оху- 
сагра W., F. excelsior L.) диаметром до 10 см.

Случаи нападения кавказского лубоеда на растущие молодые 
деревья в лесах Армении автором не отмечались. Заселение деревьев 
в основном происходит в июне. Вылет молодых жуков начинается со 
второй половины августа и продолжается до октября месяца. Место 
зимовки лубоеда не установлено и требует дальнейшего изучения.

Интересно отметить, кавказский лубоед в лесах южной Армении 
встречается чаще, чем в северной, а пестрый ясеневый лубоед на
оборот. Как показали наблюдения, кавказский лубоед часто встречается 
в теплых и освещенных солнцем местах, а пестрый ясеневый лубоед 
в аналогичных местах встречается очень редко. Эти данные приводят 
к мысли, что кавказский лубоед более теплолюбив и засухоустойчив, 
чем пестрый ясеневый лубоед. Лесохозяйственное значение кавказ
ского лубоеда в лесах Армении, невидимому, невелико.

23. Phloeophthorus brevicollis Koi.֊ Буковый лубоед. Для Арме
нии впервые отмечен Коленатп (Kolenati [17]) на буке(Fagus orientalis 
Lipsky), в дальнейшем приводится в работах [3. 7, 5]. Автору этот вид 
не удалось обнаружить.

24. Carphoborus perrisi Chap.—-Малый фисташковый лубоед. Для 
Армении отмечен из Айрума [3, 7, 5, 2] на тонких ветках фисташки 
(Pistacia mutica Fisch, et Mey.). Нам этот вид не встречался.

25. Hypoborus ficus Er.֊- Инжировый лубоед. Отмечен на инжире 
(Ficus carica L.) в северо-восточной части республики и в Мегрин- 
ском районе. [7]. [5] приводят из Садахлу. Автору встречался в 
Мегринском районе на больных ветках инжира. Вред значителен.

Ц- 26. Ernoporus tiliae Panz.—Липовый крифал. Встречается в 

Известия VII, № —5
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Иджеванском, Кироваканском, Красносельском районах на ветках 
и веточках отмирающих и ветровальных липовых деревьях. В июле 
1950 года на улицах Кировакана отмечалось заселение этим короедом 
сильно ослабленных пересаженных деревьев, а в дальнейшем и их 
гибель.

Инспектор Карантинной инспекции Кировакана тов. Р. Пашинян 
наблюдал повреждение этим видом деревьев китайской розы в саду 
Ахталинского дома отдыха. Собранные им жуки были определены нами.

Приведенные примеры говорят о том, что липовый крифал в 
условиях паркового и садового хозяйства может иметь хозяйственное 
значение, следовательно борьба с ним необходима.

Следует отметить, что вредитель не встречался на срубленных 
ветках и деревьях, непосредственно лежащих на земле, и заселял 
ветки срубленные, но оставшиеся почему-либо на деревьях. По дан
ным В. И. Старка [14] липовый крифал вызывает суховершинность на 
старых ослабленных деревьях и усыхание подлеска. В лесах Армении 
суховершинность деревьев в связи с деятельностью липового крифала 
не отмечалась.

27. Е. caucasica Lind.—Кавказский крифал. Зайцев Ф. А. [4] при
водит для Армении. Нами этот вид обнаружен в Дилижанс, Иджеване 
на срубленных ветках липы. Лесохозяйственного значения, повиди- 
мому, не имеет,

4֊ 28. Е. fagi F. ֊ Буковый крифал. Обнаружен на стволах и 
ветках высыхающих деревьев бука (Fagus orientalis Lipsky) и липы 
(Tilia cordata Mill.) в Дилижанском и Иджеванском лесхозах. Редок. 
Лесохозяйственного значения не имеет.

29. Fly pot henemus lezhavai Pjat.—Крифал Лежавы. Для Армении 
отмечен В. 11. Старком [15]. Известен как вредитель шелковицы и 
цитрусовых. По данным того же автора, крифал Лежавы повре
ждает также липу, белую акацию, гледичию, иву, антланту, лавр, 
миндальное дерево, инжир, грецкий орех, яблоню, клен, каштан, 
чайное дерево, белую ольху, граб, сосну и др. деревья. Нами этот 
вид в Армении не обнаружен.

30. Dryocoetes villosus F. — Волосатый дубовый лесовик. При
веден из Дилижана (С. А. Мирзоян [8]) на дубе и буке. Указан для 
Армении в работах Ф. А. Зайцева [4] и А. С. Аветян [2]. Нами этот 
вид обнаружен под корой отмирающих стоячих дубов (Quercus iberica, 
Q. macranthera) и граба (Carpinus caucasica) и их свежесрубленных 
пней в Дилижанском и Иджеванском лесхозах. Лесохозяйственное 
значение, невидимому, невелико.

31. Dr. alni Georg. — Ольховый лесовик. Отмечен из Дилижана 
[8] на грабе (Carpinus caucasica). Обнаружен только в Дилижанском 
лесхозе на срубленных ветках и стволах дуба (Q. iberica Stev.) и гра
ба (Carpinus caucasica).

32. Trypodendron domesticum L.—Дубовый древесинник. Отме
чен из Дилижана [8, 2] на дубах, буке и грабе. Автор этот вид 
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■обнаружил повсеместно в лесах Дилижанского, Иджеванского, Ки- 
роваканского и Степанаванского лесхозов северной Армении на ду
бе (Quercus iberica, Q. macranthera), буке (Fagus orientalis), грабе 
(Carpinus caucasica), груше (Pyrus communis, P. caucasica), боярыш
нике (Crataegus orientalis). В основном нападает на срубленные стволы 
указанных пород. Наблюдалось также нападение дубового древесин
ника на стоячие деревья. Местами поселением жуков на стоячих здо
ровых деревьях являются повреждения коры прошлых лет (таксаци
онные отметки, инвентаризационные и рубочные клейма, случайные 
механические повреждения и др.).

При достаточной сухости перечисленных участков коры жуки 
прогрызают в глубь древесины маточные ходы, в которых спариваются 
и откладывают яйца. Данный вид, хотя и имеет ограниченное распро
странение, но имеет важное значение, так как отчасти содействует 
образованию фаутных деревьев.

Лесохозяйственное значение дубового древесинника заключается 
в том, что он продырявливает древесину и тем самым наносит тех
нический вред.

4- 33. Tr. signatum F.—Многоядный древесинник. Встречается 
совместно с предыдущими в тех же районах. Автором отмечен на 
дубовом кругляке. Является техническим вредителем и имеет значе
ние как таковой.

4֊ 34. Taphrorychus bicolor Herbst—Двуцветный короед. Отме
чен нами во всех лесах Армении на срубленных и засыхающих дубах 
(Quercus iberica. Q. macranthera. Q. araxina), буке, грабе и гребеннике. 
Лесохозяйственного значения, невидимому, не имеет.

35. Т. lencoranus Reitt.—Ленкоранский короед. В. И. Старк [15] 
отмечает для Еревана. Автор этот вид собрал на валеженных и 
срубленных ветках и стволах бука, граба, гребенника, дуба 
(Quercus iberica, Q. macranthera), алыче (Prunus divaricata Led.), 
лещине (Corylus avellana L.), черешне (Cerasus avium Moench.) 
в Дилижанском, Иджеванском, Красносельском, Сгепанаванском. 
Кафанском. Горисском районах. Лесохозяйственного значения не 
имеет.

36. Т. villifrons Duf.—Волосистый кавказский короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья. Автор обнаружил в лесах 
Дилижанского, Иджеванского, Кафанского (Личк) лесхозов на грабе, 
грабиннике, липе (Tilia cordata Mill.) и буке. Нападает на отми
рающие или срубленные деревья и их ветки. Лесохозяйственного 
значения не имеет.

37. Xyleborus dispar F.—Западный непарный короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья, А. С. Аветян [2] отмечала 
для Мегри. Автор обнаружил в Дилижанском, Иджеванском. Кафан
ском (Мегри, Кафан) лесхозах на буке, дубе (Quercus iberica). лещине 
(Corylus avellana L.) и черешне (Cerasus avium Moench). Развивается 
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на стволах и толстых ветках срубленных и валеженных деревьев. Редок. 
Как технический вредитель может иметь хозяйственное значение.

38. X. топо§гарйн8 Р. Дубовый непарный короед. Ф. А. Зай
цев [4] приводит для всего Закавказья. Автор обнаружил в Ка- 
фанском лесхозе (возле селения Цав) на дубе ((^иегснз тасгап1йега). 
По всей вероятности, редок и лесохозяйственного значения не имеет.

+ 39. X. вахезет Ра1г. — Многоядный непарный короед. Об
наружен повсеместно в лесах северной Армении. Нападает на валежеи- 
ные и срубленные деревья. Отмечен на дубе ((^пегсиз Шепса. О. шас- 
гапШега), буке, грабе и грабиннике. Является техническим вредителем.

Из приведенного обзора следует, что на лиственных древесных 
породах лесов и садов Армении до сего времени обнаружено всего 39 
видов короедов. Разнообразие экологических условий и пестрота дре
весных пород Армении, а также большое количество обнаруженных 
видов короедов в соседних с Арменией республиках, дает повод пред
положить о наличии большого количества видов короедов и в лесах 
Армении.

Несмотря на многообразие короедов лиственных пород Армении, 
немногие из них имеют лесохозяйственное значение. К числу серьез
ных вредителей, требующих применения мер борьбы в лесах Арме
нии, можно причислить ильмовых короедов (большой ильмовый забо- 
лонник, блестящий заболонник и отчасти заболонник-пигмея), короеда 
Ярошевского, инжирного крифала, липового крифала и, частично, пе
строго ясеневого лубоеда, нападающих на здоровые или ослабленные, 
но живые деревья. Остальные перечисленные в списке виды в основ
ном нападают лишь на стволы отмирающих, свежесрубленных ветро
вальных деревьев или на ветки последних.

В лесах вокруг населенных пунктов (Кпровакан, Дилижан, Горне, 
Степанаван) надежные леса и порубочные остатки не встречаются, в 
связи с чем развитие короедов в этих лесах сильно ограничено. За
мечается приуроченность короедов к различным типам насаждений. 
Одни виды встречаются в сухих насаждениях, полнота которых не 
превышает 0,2—0,5, другие в густых увлажненных древостоях с пол
нотой 0,5 и выше, третьи только в сырых ущельях, непосредственно 
у воды и даже на бревнах, частично погруженных в воду.

Распределение короедов лиственных пород по сухим и надежным 
типам леса в зависимости от полноты насаждения приведено в нп- 
жеследующей таблице.

Как видно из приведенной таблицы, основная часть короедов 
встречается в сухих насаждениях, сильно обогреваемых солнцем. Это 
отчасти можно объяснить тем. что в сухих лесах деревья больше 
угнетены и среди них можно часто встретить высыхающие или ветро
вальные деревья, па которых хорошо развиваются короеды.

Лесохозяйственное значение развивающихся в валеженном лесу 
короедов заключается в образовании небольших очагов, представля
ющих, однако, известную угрозу для лесонасаждения.
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Распределение короедов лиственных пород по тинам насаждения

Наименование 
короеда

Характер насаждения и полнота
Сухое Увлажненное

0,2 0,4 0,5
вдол ь 
речек

0,5 0,6
0,7 и 
более

вдоль
речек

5С. ГВ^и|05Н8...............
$С. тиИ1з1г։а1из .... 
Бс. )атсзсЬеузку1 .... 
5с. руугпаеиз...............
5с. к!гзсЫ.......................
5с. кбп1§1՜.......................
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На плодовых и других древесных породах размножение многих 
короедов в лесу создает угрозу переселения их в ближайшие к лес
ным территориям сады, почему борьба с ними в лесах является 
важным лесохозяйственным мероприятием.
Сектор защиты растений Поступило 9 X 1953 г.
Академии наук Арм. ССР »
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ւԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԼԱՅնԱՏեՐեՎ ԾԱՈ՜ԱՏԵՍ11ԿՆԵՐԻ ԿեՂեՀԱԿեՐ 
ԲՋեՋՆԵՐՒ ՖՍ.ՈԻՆՍ.ՅՒ ՄԱՍԻՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

'ԼաղՈւց հայտնի է, որ !լեղեակեր րցեղներր զգսւ/ի բացասական նշանա
կություն ունեն ծ աո արու. յսերի բազմացման ւլրւրծռւմւ Հայկական ՍԱՈ'-ում 
կան ա Տա սլա տ ii ան հսկա տեմպերը պահան9ում են է, ա վե լի [ս ս ր ը ուսում
նասիրել վնասատուների այդ իւսւմբր, հաշվի առնելով) որ նրանց մասին 
•I եզ մոտ տվյալները դեոևս հեռու են լրիվ լինել ու ց ։

1948 —1953 թթ. րնթացքւււմ հեղինակի կռղմից կատարված հետազո
տություններ [։ հետևանքով Հա/կա կ ա ն ՍԱՌ֊ ի ա նտ ա ոներում հա յտնարերվել 
են 32 տեսւսէլ ![ե ւլ ե ա 1յե ր լւզեւլներշ ո ր ոն tj է րյ աոահխ՚Ն ա*Նգամ է նշւԼոլմ
Հա յաս տանի կերյև ա կ երների ֆաունա յու մ։

7 տեսակ կեղևակերներ" Seolytus amygdali, Sc. mediterraneus, Sc. 
ratzeburgi, Sc. fuchsi, Phloeophtliorus brevicollis, Carphoborus perrisi 
ե Hy pothenemus lezhavai այլ հեղինակների կողմից նշված են Հայաս
տանի հաւէար, սակւսյն հեղինա 1լ ին չի հաջողվել նր ան ց հայտնաբերել։

Հայաստանի լայնատերև ծառատեսակների համար նշված 39 տեսակ 
կեղևակերներից) ըստ հեղինակի մոտ եղած տվյալների) զգալի ւիէաս են 
պատճառում քայքայիչ, թեղա, սլիգմեյ, ii ա ր ո շես կ ո Լ , թզենոԼ) լորենու.) 
մասամբ էլ հացենու կեղևակերները։ Մնացած կեղևակերները հիմնականում 
զարգանում /,Ն ի! ու լացած ե ii ե ռն ո ղ ծառերի վրա ե լուր9 բացասական 
՛լեր չեն [սաղում աո11էլ[ ծաոերի Տռրացման դործում: Այդ է սլ ա տ ճ ա ո ր, 
որ կեղևակերների դեմ պայքարի կազմակերպման մամանակ աոա9 ին հեր֊ 
Pի^՛ պետք է ոչնչացնել հիշված առաջնակարգ կեղևակերներին։
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Л. Е. Тертерян

Сравнительная эффективность метода непосредственного 
сбора кровососущих слепней (1Э1р1ега, ТаЬатс1ае) 

с разных участков тела животного
Наши исследования по фауне слепней Армении в 1952—53 гг. 

показали их высокую численность в лесных районах республики. Бы
ло также выяснено, что в лесах Армении основная масса слепней на
падает на животных. Поэтому с целью выяснения ряда экологических 
вопросов возникла необходимость проведения учетов численности на
падения слепней на животных.

Существующие способы учета численности разработаны главным 
образом в отношении тех насекомых, которые в природных условиях 
нападают на человека [4, 2]. Все эти методы количественного анализа 
активности сводились к собиранию всего комплекса нападающих на 
человека кровососов за определенный промежуток времени при помо
щи энтомологического сачка путем кошения вокруг человека или про
стым выловом пробиркой садящихся на наблюдателя насекомых. Рабо
тая этими-методами, исследователи охватывали весь комплекс нападаю
щих кровососов (слепни, комары, мошки, мокрецы), которые различаются 
по биологическим особенностям—специфике полета, нападению, продол
жительности нахождения на теле хозяина, локализации и т. д. Поэто
му вполне естественно, что группы кровососов, обладая в различной 
степени этими особенностями, будут иметь и различную степень улав- 
ливаемости при учетах, а поэтому результаты учетов будут далеки 
от действительной картины численности разных групп кровососов в 
природных условиях.

Из всех существующих методов количественного анализа актив
ности нападения наиболее объективным является „учетный колокол“ 
Мончадского и Радзивиловской [3]. Но он не отвечал характеру нашей 
работы, так как всю громоздкую работу по учетам проводил одни че
ловек. Мы также не могли практиковать в своей работе сбор слепней 
путем кошения энтомологическим сачком вокруг животного пли же 
сбор их на животном с помощью пробирки.

Поскольку нами было подмечено, что в периоды массового лета на 
поверхности тела животного наблюдается несравненно большая концен
трация слепней, нежели в его ближайшем воздушном окружении, мы 
решили практиковать во всех наших учетах непосредственный сбор 
слепней с тела животного, как способ, дающий наибольшую полноту 
сбора. Неравномерное же количественное распределение слепней по 



поверхности тела животного и некоторую видовую их приуроченность 
к определенным частям тела использовать в учетах для привлечения 
мет ода визуального подсчета кровососов на теле животного, разрабо
танного Бреевым [1].

Сущность этого метода заключается в визуальном подсчете на 
заранее разграниченных участках тела животного всех сидящих на 
нем насекомых, отдельно мошек, комаров, слепней.

Мы отказались от визуального подсчета слепней на теле живот
ного, как от способа, одинаково затрудняющего в периоды их массо
вого лета установление видового состава и подсчет их общей чис 
ленности, но приняли за правило применять в учетах непосредствен
ный сбор слепней с разных участков тела животного, как это делал 
Бреев при визуальном подсчете кровососов.

При учетах облов слепней с поверхности тела животного мы 
производили энтомологическим сачком. Сачок проводился не по шер 
сти, а немного отступя от поверхности тела (5—15 см), чтобы обесье 
чить попадания слепней как с поверхности тела животного, так и 
летающих вблизи него. Наиболее важной деталью при сборе слепней 
с разных участков тела животного является строго последовательный 
облов слепней с него. Последовательность сбора насекомых с > * 
ков тела животного воспроизведена на схеме, изображенной на рис.

Рис. 1- Схема последовательного сбора слепней с участков тела животного 
(I—голова; II—шея; III—-лопатка; IV—брюхо; V—передние ноги; VI —задние ноги;

VII—бока и круп).

На каждом облавливаемом участке тела производилось 2 сачковых 
удара. Окончив одну сторону тела животного, мы переходили на 
другую.

Учеты по количественному нападению слепней на животных на
ми проводились для выяснения суточного ритма активности разных видов
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слепней, их численного соотношения в течение всего сезона по раз
ным участкам лесных районов Армении. Для выяснения степени ак
тивности нападения слепней на животных были приняты следующие 
экспозиции сбора, изменявшиеся в зависимости от интенсивности ле
та и цели учетов. В начале и в конце лета, когда численность слеп
ней была невысокой, время для проведения одного учета равнялось 15 
или 30 мин., в периоды же массового лета, как правило, проводились 
только 5-минутные сборы на животных.

Изложение в этой заметке некоторых результатов учета числен
ности нападения методом непосредственного сбора слепней с разных 
участков тела животного дает ясное представление об эффективно
сти данного метода.

Уже в самом начале нашей работы, при проведении учетов чис
ленности нападения, выявилось явное преимущество метода непо
средственного сбора слепней над простым обловом подлетающих 
слепней сачком вокруг животного. Для сравнимости результатов 
сбора двумя способами были выбраны дни с более устойчивой 
погодой, чтобы исключить влияние последней на активность нападе
ния. Учет с кошением вокруг животного следовал непосредственно 
за учетом по методике, принятой в нашей работе. Результаты сборов 

.приведены в таблице 1. Степень улавливаемости нападающих слепней 
Таблица 1

Сравнительная улавливаемость нападающих слепней при двух способах 
лова в Кироваканском и Ахтинском районах в 1952-53 гг.

о Численность слепней в каждом учете Число поте-
о при непосред-

при сборе коше-
рянных Процент 

потери

»№
 } ствеипом сборе слепней в

их с разных нием вокруг жи- каждом
X участков тела вотного учете

с. Лермонтово

1 123 73 50 40,7
2 171 103 68 39,6
3 66 21 45 68,1
4 91 30 61 67,03

с Цахкадзор

1 14 4 10 71,5

2 15 3 12 80,0

'3 44 12 32 72,7

4 84 52 32 38,9

5 60 32 28 46,6

6 37 10 27 72,9

7 4 0 4 100

•8 3 0 3 100
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при двух способах лова далеко не одинакова. Весьма характерным яв
ляется большой процент потери слепней при уловах кошением вок
руг животного. Потери слепней в периоды их массового лета и спа
да активности были очень значительны.

Преимущество метода непосредственного сбора слепней с разных 
участков тела животного заключалось в том, что почти во всех уче
тах получался высокий улов слепней. Для характеристики нами при
веден цифровой материал из учетов по активности, проведенных в 
разных пунктах лесных районов Армении. В таблице 2 приводится

Название вида

Таблица 2
Численные соотношения видов слепней в пятиминутных учетах на животном 

в с. Куйбышево, Иджеванского района 2.¥111.52 г.

Время учета
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 ип1
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1и
я

Т.
 Ьг

ог
пЬ
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 Ьг
о-
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з
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 (е
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еэ
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Н

пи
з

Т.
 ар

гЬ
 

си
з

Т.
 ро

П
- 

эЫ
пя

кП

Количество слеп
ней за один пяти

минутный учет

10 ч. 50 м. —10 ч 55 м. 152 5 16 6 179
И ч. 45 м. -11 ч. 50 м. 97 2 2 2 ЮЗ
12 ч. 30 м —12 ч. 35 м. 4 о 238 16 260
15 ч. 05 м. —15 ч. 10 м. 2 1 131 15 4 3 156
15 ч. 30 м.-15 ч. 35 м. 2 430 42 8 6 488
18 ч. 00 м. —18 ч 05 м. 2 71 9 15 97
18 ч. 30 м. 18 ч, 35 м. 1 46 7 4 3 61

Всего за 7 учетов 4 4 6 1165 96 34 35 1344

примерный ход суточной численности слепней в одном из обследо
ванных пунктов. Прежде всего обращает на себя внимание суммарная 
численность слепней (1344), собранных за 7 пятиминутных учетов, 
и высокие уловы в каждом учете. Уже одно это обстоятельство под
черкивает несомненные достоинства метода непосредственного сбора 
с тела животного. Для сравнительной характеристики эффективности 
учетов по описываемому методу приводим данные по сборам слепней 
в разных пунктах лесных районов (таблица 3). И здесь характерны 
высокие уловы, хотя учетов было немного.

В целом надо сказать, что методом непосредственного и последова
тельного охвата разных участков тела животного можно выяснить реаль
ные численные соотношения разных видов в дневном комплексе нападаю
щих слепней. Поэтому вполне естественно, что при неравномерном ох
вате частей тела эти соотношения могли быть легко нарушены вслед
ствие стремления сборщика-наблюдателя производить большинство 
сборов с участков с более высокой концентрацией численности слепней. 
Остальные участки тела с меньшим скоплением слепней массовых видов 
или же с видами с иной топографической приуроченностью не вошли 
бы в учет и, следовательно, исказили бы реальную картину числен
ных соотношений видов в природе в момент хода учета. В резуль
тате получились бы ошибоч ные представления о численности разных 
видов в каждом учете и суммарной численности вида по всем учетам.



Сравнительная эффективность метода сбора кровососущих слепней 75

Таблица 3
Численные соотношения слепней в учетах по активности нападения их на животных 

в разных пунктах лесных районов республики
Пункты проведения учетов

Кироваканский Кироваканский ИджевансКий Ахтинский рай-
район, с. Лер- район, окр. Ки- район, окр. Ди- он, с. Цахка-

монтово ровакана лижана дзор 5.1 X. 1953
29.V11.1952 27.V111.1952 4. VI 11.1952

один учет—-5 мин. один учет 
= 15 мин.

Количество учетов 5 11 4 10

Общее число слепней 716 332 315 315

Максимальная числен-
ность слепней в одном 
учете (абс.) 210 39 123 84

Минимальная числен-
ность слепней в одном 
учете (абс.) 66 17 22 1

Средняя численность 
на один учет (абс.) 132,2 ЗОЛ 78,5 31,5

Поскольку в самой сущности метода нашей работы коренился воп
рос о количественном распределении разных видов слепней на теле 
животного, мы не могли пройти мимо него. В литературе имеется мало 
сведений относительно распределения слепней на теле живот ного. Имею
щиеся по данному вопросу материалы не полные, так как работы велись 
без применения специальной методики учета. Для выяснения степени 
количественного распределения разных видов слепней на геле животного 
мы произвели несколько учетов. Не сомневаясь в недостаточности числа 
учетов и. следовательно, в приближенности полученных результатов, мы 
приводим данные по распределению видов слепней для описания спо՜ 
соба учета. Каждый учет состоял из сбора слепней с одного опреде
ленного участка тела животною Длительность учета была равна экс
позиции одного учета по суточной активности. Каждый сбор слепней 
замаривался отдельно и затем подсчитывался. В целом одно живот
ное охватывалось 7 учетами, согласно количеству разграниченных 
участков тела. В таблице 4 даны показатели численност и слепней 
и их процентные соотношения на теле животного. Из данных табли
цы видно, что, помимо разницы в топографическом распределении слеп
ней на теле животного, наблюдается заметная концентрация слепней 
по нижним частям тела животного. Такое распределение слепней на
блюдается как в периоды массового лета, так гг в периоды спада ак
тивности. Эту особенность распределения слепней можно использо
вать для более экономного расходования инсектицидов в борьбе с 
кровососущими слепнями.
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451 100,0 80 100,0

* Верхнее число показывает количество слепней на облавливаемом участке тела животного, нижнее—процентное соотношение видов па том 
же участке.



Сравнительная эффективность метода сбора кровососущих слепней 7 7

Выводы
1. Для учета активности нападения слепней на животных в по

левых условиях можно с успехом применить метод непосредственного 
и последовательного сбора слепней с разных участков тела живот
ного.

2. Специальные учеты показали, что облов энтомологическим 
сачком всех подлетающих к животному слепней по сравнению с ме
тодом непосредственного и последовательного сбора дает невысокие 
показатели улова.

3. Метод непосредственного и последовательного сбора слепней 
с тела животного можно с успехом использовать для выяснения чис
ленного распределения разных видов слепней по частям тела.

4. Данные по учетам активности, проведенные по указанному ме
тоду, вероятно, отражают реальные численные соотношения видов в 
природе в момент учета, так как метод обеспечивает сравнительную 
полноту сбора нападающих слепней и равномерный охват видов с 
различной топографической приуроченностью на теле животного. 
Зоологический институт 
Академии наук Арм. ССР Поступило 3 II 1954 г.
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2>* Г»» Տերւոերյահ

ԿեՆԴԱՆՈհ ՄԱՐՍ՜ՆՒ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՍԵՐՒՑ ԱՐՅՈհՆԱԾՈհԾ ՔՈՌՈհԿՆԵՐՒ 
(Diptera, Tabanidae) ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՀԱ<ԱՔՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ 

ՃԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏՒՎՈհԲՅՈՒՆԸ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ

տ ա յ ։։։ ս ա ա ն ի ։րո ո ո լ_կն ե ր ի 'ի ա ո ւ ն ա ք ի վեբաբերւալ 1932---33 [</ քՅ. ։1 I։ ր
կատարած ~tbtn ա ղո տու թ յ ունն հ ր բ ւյույրյ ալքին, որ նրանք ifl/i բանակոլ֊ 
P քուն է.ն 1լ ա ղ մում nl: ւյ սլուբ լի կա յ ի անտաոային շր 9անն երոււ1“ւ Պարդ֊ 
էքած ի նա լնսլհսք որ Հա րո ս ւո ան ի ան ա ա ոն /. ր ո Լ ։1 ,ր ո էէ ո ւ կն ե ր ի ~։իւ11ւական 
։1 ա սս ան հ ար 3 ակվում Է կենդան ինև ր ի վրա։ If կոլոդի ական որոշ հ ա ր ւլ ե ր ի 
սլարզաբան tl ան նպաաակուք ան հ ր ա d ե շ ա ո ։ ի/ ք ո լ ն աոաՀացավ կենդանինեբի 
ւ/ ր ա հ ա ր 3 ա կ ւք Ո ղ քոո Ոէ. կ Ն /» ր ի ,[> ա ն •“'ւՒ հ աշւք ա ո nt ւ!ն ե ր կատարեր նկաաի 
Ո ւն էէն ա լո '/ ւ որ դոյ ու ի} յոլ.ն ունեւլող քանակական հաշվաոմւսն ii ե ի1 ո ւլն /■ -
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ր/'!1 և ոչ մեկը չի Տ ա է1 ա պ ա տ ա ս ի։ ա ն ո ։ ։) մ հր պահանջներին, հ ա ր ց ծադեւյ՝ 
մշակել »/ ի այնպիսի մ հ թ Ոդ , ս ր ր տար օրյեկտիվ տ վ յ այն ե ր քոռոլկն ե ր ի քանա

կի մասին րնական պա յմ աններ ում ։ Այդ պատճառով մենք վ։ ո վւ ոի։ եցինը 
արյունածուծ ճանճերի հաշվառման վիպուալ մեթոդըէ մշակված !'րեևի կող- 
•Դ.-/1֊']. փոխարինելով այն կենդանու, տարրեր մասերի վրայից քոռուկ- 
ների ան մ ի 9ա կ ան հավաքման մեթոդով, ինչպես դա արել էր է*րեևր ար
յուն ած ու ծ ճանճերի հաշվառ։! ան վիդուալ մեթոդի դեպքում։ '/• ոռ ։։ ւ կն երի 
հարձակման ակտիվության վերարերյալ մեր կատարած հաշվառումները 
ցույց տվեցին, որ 1) դաշտային պայմաններում հ ա $11 ։լ ո ։թ յա ։/ր կարելի է 
կիրառել կենդանու տարրեր մասերից քո ո ո ւկն ե ր ի անմ իջական ե հետեո֊ 
դական հավաքման ։) եթոդր, 2^ որ հավաքի տվյալ մեթոդր կարելի է օդ֊ 
ւոադործել, պարպելու կենդանու մարմնի տարրեր ասեր ի վրա քոոու կնե
րի տարրեր տեսակների քանակտկան րաշիւումր և Յյ ,էյքդ մեթոդով ստա

ցած ։ի տ ս տ ե րն արտահայտում են րնաթյան մեջ քոռռւկների տեսակնե- 
ր ի թվական ռեալ հ ա ր ա ր ե ր ո ւ թ յ ուն ր հաշվառման մոմենտին։
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А. М. Алексанян и Е. А. Худоян

Влияние повышенного внутриглазного давления 
на функциональное состояние сетчатки

Давно замеченный факт, говорящий о том, что при заболевании глау
комой не всегда констатируется повышенное внутриглазное давление, 
привел в настоящее время к пересмотру причин заболевания глаукомой. 
Если раньше глауком։а являлась синонимом повышенного внутриглазного 
давления, то соответственно и причину заболевания искали в факторах, 
оказывающих влияние на офтальмотонус. Очевидно, что при объяснении 
патологического повышения давления внимание исследователей в первую 
очередь было направлено в сторону оценки состояния механизмов, обус
ловливающих образование внутриглазных жидкостей. Существуют две 
основные теории образования камерной жидкости. Одна из них, выдви
нутая еще Лебером, считает, что камерная жидкость образуется благо
даря фильтрации из кровеносного русла. Другая — секреторная теория — 
считает, что камерная жидкость образуется благодаря секреторной дея
тельности эпителия цилиарного тела. Согласно этому и патологическое 
повышение внутриглазного давления объясняется затруднением оттока 
камерной жидкости или усиленной секреторной деятельностью клеток ци
лиарного тела. Причем основными причинами нарушения образования и 
оттока камерной жидкости признавались местные явления—физико-хими
ческие процессы, воспалительные явления и т. д. Экспериментальные дан
ные, указывающие на значение просвета сосудов, изменения их проницае
мости, кровяного давления в сосудах глаза, влияния вегетативных нервов 
и различных вегетативных ядов и т. д., казалось могли служить и служи
ли подспорьем этому взгляду о локальном, местном характере патологи
ческих расстройств. Не отрицая возможности стойкого повышения внутри
глазного давления в результате местных процессов, таких, как, например, 
воспалительные явления, нельзя рассматривать глаукому как заболевание 
изолированного органа—глаза. В. П. Одинцов |1] считает, что «точкой 
приложения большинства новых противоглауком1атозных средств явля
ются, в конце концов, сосуды сосудистой оболочки глаза, и действуют они 
не на причину болезни, >а на вызванные ею изменения в глазу».

Полагая, что в основе глаукомы лежат изменения сосудистой стенки 
мелких сосудов и капилляров в отношении причин этих нарушений, В. П. 
Одинцов [2] принимает, что «...Это может быть чисто местное страдание 
сосудов (склероз их), или же эти изменения могут быть вызваны причи
нами. лежащими во всем организме».

Проникнутая идеями И. П. Павлова, об исключительной роли 
нервной системы в единой, целостной деятельности организма, совре-
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менная офталмология рассматривает глаукому не как заболевание 
чисто местного характера, а как болезнь всего организма. Достиже
ния советской физиологии, особенно исследования, выполненные ря
дом сотрудников К. М. Быкова, показавших влияние коры головного моз
га на интимные процессы обмена в тканях, открыли перед офталмологией 
новые пути разрешения проблемы глаукомы. В противовес прежним тео
риям, признающим патологические нарушения местного происхождения 
как первичный фактор, вызывающий повышение офталмотонуса путем 
расстройства условий образования и оттока камерной жидкости, имеются 
данные, указывающие на то, что уровень внутриглазного давления нахо
дится под постоянным регулирующим влиянием нервной системы. К ним 
можно отнести хорошо известный факт, что глаукоматозный процесс, со
провождающийся повышенной тензией, возникнув в одном глазу, очень 
часто переходит и на другой глаз.

В связи с этим длительное улучшение зрения, наступающее под влия
нием местных тер1а1Певтических средств, может быть объяснено их дей
ствием на рефлекторный аппарат глаза. Имеющиеся данные указывают 
на то, что ни повышенный офталмотонус, ни тем более глаукому нельзя 
объяснить одними лишь местными патологическими отклонениями и что 
причину болезни следует искать в расстройствах нервно-рефлекторных 
механизмов, регулирующих процессы тканевого обмена в глазе.

Наличие рефлекторного механизма, регулирующего внутриглазное 
давление, показано в трудах ряда авторов (Л. С. Левина [3}, А. Н. Добро
мыслов [41, II. А. Плетнев [5|, С. Ф. Кальфа [6], А. И. Бронштейн [7] и 
др.). Фрадкину и Левиной (8) удалось показать, что изменения внутри
глазного да1вления могут быть вызваны условнорефлекторным путем. Со
четая удары метронома с развитием экспериментально вызванной реак
тивной гипертонии, авторы наблюдали затем значительное повышение 
внутриглазного давления только на удары метронома.

П. Ф. Архангельский [9] наблюдал условнорефлекторное понижение 
офталмотонуса V больных глаукомой. Условный рефлекс им выработан 
на базе действия мистических средств. Изучая содержание белка в жид
кости передней камеры глаза при травмирующих воздействиях на глаз, 
Добромыслов [41 установил увеличение процентного содержания белка. 
Количество белка в камерной жидкости не увеличивалось, если опыты 
проводились на животных, находящихся в глубоком наркозе. Не согла
шаясь с автором в том, что описанные опыты указывают на участие керы 
головного мозга в развитии реактивной гипертонии глаза, тем не менее 
они показывают значение нервно-рефлекторного механизма в регуляции 
уровня внутриглазного давления. «

На значение нервной системы в развитии глаукомы указывают так
же А. Ф. Румянцева [ 101, Клячко [11] и др. В этой связи следует отметить 
благотворное влияние на течение болезни ряда мероприятий, ограждаю
щих больных от переутомления (Г. Р. Хлусер [12]).

Ряд клинических наблюдений указывает на то, что глаукома не всег
да сопровождается гипертензией глаза (Самойлов [13], Брянцева [14], 
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Хлусер [12] и др.), а декомпрессивные операции, приводящие к стойкой 
нормализации внутриглазного давления, не всегда приводят к желаемому 
результату—к остановке процесса дальнейшего ухудшения зрения (Гре
бенникова, Дормидонтова, Ченцова и Чсркассова [15]). Возможно, что 
речь идете различных формах заболевания и, что некомпенсируемые на
рушения. вызванные гипертонией и сохранившиеся после нормализации 
давления, являются причиной дальнейшего ухудшения зрения. У офтал- 
мологов существует единодушное мнение, что повышенное внутри
глазное давление является грозным симптомом, требующим энергичного 
вмешательства врана. Одинцов считает, что повышенное внутриглазное 
давление является фактором, особенно гибельно действующим на зри
тельно-нервный аппарат глаза.

Задачей настоящего исследования явилось экспериментальное изуче
ние вопроса о том, какое влияние оказывает повышенное внутриглазное 
давление на световоспринимающие элементы сетчатки? Для решения это
го вопроса в качестве критерия функционального состояния световоспри- 
нимающих элементов сетчатки была избрана электрическая реакция гла
за— электроретинограмма (ЭРГ). С тех нор как было установлено, что 
возбуждение фоторецепторов, подобно՛ другим возбудимым структурам, 
сопровождается электрической реакцией, много труда было потрачено на 
то, чтобы выяснить природу отдельных элементов сложной кривой ЭРГ. 
В нормальной ЭРГ, как правило, можно отличить несколько волн, из 
коих волна а, b и с являются реакцией на освещение глаза, а волна d—на 
выключение. Был высказан ряд предположений относительно трактовки и 
происхождения волн ЭРГ (Ппер, Эйнтговен и Жоли, Гранит, Шпильберг, 
Лебединский, Пеймер и др.).

В основных своих чертах существующие теории ЭРГ группируются 
вокруг т. н. трех компонентной теории, сущность которой заключается в 
том. что сложная кривая ЭРГ рассматривается как результирующая трех 
более простых элементарных электрических процессов, каждая из кото
рых связана с совершенно определенными структурными элементами гла
за. Благодаря разному скрытому периоду, скорости (кривизне) нараста
ния и спада, величины и длительности элементарных электрических реак
ций. результирующее колебание электрического потенциала приобретает 
ту сложную форму, которая обычно наблюдается при регистрации ЭР!' 
нормального глаза.

Недостатком трехкомпонентной теории и их вариаций является то, 
что нет прямых доказательств тому, что՛ элементарные электрические ре
акции имеют те временные и амплитудные характеристики, которые им 
приписываются и что вообще сложная ЭРГ глаза теплокровных является 
простой суммой трех совершенно самостоятельных и независимых элек
трических реакций.

Мы не ставим себе задачей выяснение происхождения различных 
волн ЭРГ. В наших опытах электрическая реакция глаза служила в каче
стве объективного юитсрия функционального состояния сетчатки, поэто
му мы ограничились лишь се количестве иной характеристикой.Известия VII. № 7--6
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Методика наших исследований заключалась в следующем. В стекло

видное тело глаза животного вводилась тонкая игла, соединенная с ре
зервуаром, содержащим физиологический раствор, и с тонометром. Наг 
петая в глаз физиологический раствор, мы создавали в глазу необходи
мое давление, контролируемое тонометром. Для записи ЭРГ к глазу при
кладывались неполяризующиеся электроды, присоединенные к зеркаль
ному гальванометру, включенному в цепь по компенсационной схеме.

В качестве объекта исследований служили кролики и лягушки. Для 
обездвижения животных применялись хлоралгидрат и уретан—для кроли
ков и кураре или перерезка спинного мозга под продолговатым—для ля
гушек. Световое раздражение глаза осуществлялось 11-ватной автомо
бильной лампой.

Рис. 1.
Приступая к экспериментам в первую очередь надлежало выяснить 

тот максимальный предел давления, при котором сетчатка еще продол
жает функционировать. Нами установлено՛, что у кроликов повышение 
внутриглазного давления до 80 мм и выше уже приводит к полному ис
чезновению ЭРГ (рис. 1). В отдельных случаях и более низкое давление 
(40 мм) приводит к исчезновению ЭРГ, что вероятно зависит от состоя
ния препарата. Как правило, вместе с повышением внутриглазного давле
ния ЭРГ постепенно уменьшается до полного исчезновения (рис. 2). Го
воря о величине внутриглазного давления, при котором глаз перестает 
реагировать на освещение, следует учитывать также продолжительность 
д< йствия повышенного давления. Наблюдения показывают, что уже при 
давлении внутри глаза, равном 40 мм, электрическая реакция глаза начи
нает ослабевать. В приведенном выше опыте в начале внутриглазное дав
ление было поднято до 40 мм. Это давление сохранялось в течение 25 мин., 
затем давление было поднято до 60 мм и поддерживалось на этом уровне 
в течение 37 мин., после чего давление было поднято до 80 мм и поддер
живалось на этом уровне еще 34 мин., таким образом глаз последователь
но находился под давлением 40—֊60 и 80 мм в общей сложности 96 мин. 
При этом ЭРГ постепенно снижалась. Можно думать, что при более дли
тельном сохранении этого давления глаз перестал бы совершенно реаги
ровать на освещение. Для решения этого вопроса необходимы более про
должительные опыты, чем это было у нас.
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В этом же опыте после последующего повышения давления до 100 мм 

ответная реакция глаза была обнаружена н.а девятой минуте, еще через 
5 минут, т. е. спустя 14 минут после того как давление было поднято до 
100 мм, освещение глаза перестает вызывать колебания электрического 
потенциала. К этому моменту, очевидно, светочувствительные элементы 
глаза перестают функционировать или находятся в угнетенном состоянии. 
Естественный .вопрос, который возникает при этом: по какой причине глаз 
перестает реагировать? Оттого ли, что нервные элементы сетчатки, под
вергаясь высокому механическому давлению, травмируются и выходят из 
строя, или оттого, что механическое давление приводит к временному уг-

Рис. 2.
иетению функции светочувствительных нервных приборов? Опыты пока
зывают, что истинным является второе предположение. Подтверждением 
этому служат два факта: во-первых, восстановление электрической реак
ции глаза после снятия давления в продолжение одного и того же опыта 
и, .во-вторых, восстановление реакции спустя несколько дней. Если под 
влиянием повышенного внутриглазного давления достигнуть исчезнове
ния ЭРГ и затем давление снизить, то, как правило, наблюдается вос
становление реакции и тем скорее, чем меньше времени действовало повы
шенное давление. После небольшого повышения внутриглазного давления 
ЭРГ может восстановиться до исходных величин. При более высоких 
давлениях, приводящих к исчезновению реакции, величина ЭРГ восста
навливается до исходного уровня, если давление держалось недолго (рис 
3). При более длительном повышении внутриглазного давления ЭРГ вос
станавливалась частично (рис. 2) или вовсе не восстанавливалась в пре
делах времени, ограниченного продолжительностью опыта. Однако это 
не означало, что нервные элементы сетчатки не способны после этого 
восстановить свои функции. Наши опыты мы проводили на одних и тех 
же кроликах, используя попеременно, то один, то другой глаз. Нам уда
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лось установить, что в тех случаях, когда после применения высоких дав
лений ЭРГ исчезала и нс появлялась в течение опыта, электрическую 
реакцию глаза на освещение можно было обнаружить в полной мере спу
стя одну или две недели. По ходу постановки опытов одни и те же кроли
ки использовыв!ались не раньше как через одну-две недели. Можно ду
мать, что фактически восстановление функции происходило намного рань-

Рис. 3.

Рис. 4.
шс. Восстановление функции сетчатки после действия сравнительно высо
ких давлений (до 140 мм) указывает на то, что- нервные клетки не выво
дятся из строя, не повреждаются, а временно угнетаются и, что влияние 
на нервные клетки механического фактора, как такового, не имеет решаю
щего значения. Основную причину функционального угнетения светозсс- 
принимающего аппарата глаза вероятнее всего нужно искать в анемии, 
в нарушении обмена веществ. Этот вывод находит свое подтверждение 
и га второй серии опытов, выполненных н, ։ лягушках. В отличие от ана
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логичных. опытов на кроликах, повышение внутриглазного давления до 
100 мм и выше у лягушек не приводит к исчезновению ЭРГ, а только 
лишь к ослаблению. В двух опытах, для выяснения значения механиче
ского фактора, мы повышали внутриглазное давление на очень короткое 
время, 20—30 секунд, и, засняв электрическую реакцию глаза на осве
щение, тотчас же снижали давление.

На рис. 4 приведены результаты одного из этих опытов, в котором 
внутриглазное давление последовательно повышалось до 100, 140, 180, 
240 и 300 мм. Как видно из кривых ЭРГ, кратковременное действие от
носительно высоких давлений не вызывает каких-либо значительных из
менений в ЭРГ, в то время как при более низких величинах внутриглаз
ного давления, действующего более продолжительное время, наблюдает
ся значительное снижение ЭРГ.

Из этих фактов можно сделать вывод, что повышенное внутриглаз
ное давление нарушает функцию нервных клеток сетчатки не потому, что 
травмирует их (сдавлением или разделением их), а потому, что наруша
ет нормальный клеточный обмен. Тот факт, что для исчезновения ЭРГ 
кролика требуется более низкое внутриглазное давление, также говорит 
в пользу этого вывода. Известно, что энуклеированный глаз лягушки 
сравнительно длительное время сохраняет способность реагировать на 
освещение развитием электрических потенциалов, тогда как глаз тепло
кровных животных, будучи лишен кровоснабжения, быстро теряет свои 
функции. Высокие давления, приводящие к исчезновению ЭРГ у кроли
ков, вызывают очевидно такие глубокие нарушения обмена, что для вос
становления нормальной функции сетчатки требуется более длительное 
время, чем это՛ необходимо для восстановления функции сетчатки лягу
шек.

В опытах на кроликах нам удалось установить, что под влиянием 
повышенного внутриглазного՛ давления электрическая реакция глаза на 
освещение очень часто носит извращенный характер, что проявляется 
в изменении направления кривой ЭРГ. Эта извращенная реакция всегда 
значительно слабее нормальной ЭРГ и, как правило, имеет часто едва за
метные зубцы, соответствующие началу и концу действия светового сти
мула (рис. 1). Важно отметить, что и в клинике у лиц, больных глауко
мой, в отдельных случаях (но не во всех) также наблюдается очень сла
бая электрическая реакция глаза с извращенным направлением, весьма 
напоминающая по форме и амплитуде ЭРГ, обнаруженную нами в усло
виях искусственного՛ повышения-1внутриглазного давления.

Заключение

Старому представлению о глаукоме, как о заболевании, обусловлен
ном чисто местными расстройствами в глазу, противостояли факты, кото
рые не находили объяснения. Заболевание глаукомой, не сопровождаю
щееся гипертонией, продолжающееся в ряде случаев ухудшение зрения 
после декомпрессивных операций указывало на то, что гипертония глаза 



86 А. М. Алексанян и Е. А. Худоян ___________
не является единственным симптомом глаукомы. В свете этих фактов по 
существу оставалась невыясненной и причина, вызывающая патологиче
ское повышение внутриглазного давления. Только на основе учения И. П. 
Павлова оказалось возможным придти к новым обобщениям и к новому 
толкованию глаукомы, как заболеванию нейрогенного происхождения. 
Обнаруженная К. М. Быковым роль коры больших полушарий в регуля
ции интимных процессов тканевого обмена позволяет рассматривать глау
кому как местное проявление расстройства регулирующего влияния нерв
ной системы на обменные процессы и искать причину патологического 
повышения внутриглазного давления не в местных нарушениях условий 
циркуляции жидкости, а в расстройстве трофического՛ влияния нервной 
системы на глаз. Повышенное внутриглазное давление, являясь результа
том нарушения нормального течения обмена веществ в глазу, в свою оче
редь создает неблагоприятные условия для циркуляции и тем самым вы
ступает как фактор, отяжеляющий течение болезни.

Предпринятые нами опыты имели целью выяснить ՝в эксперименте 
влияние повышенного внутриглазного давления на функцию нервных об
разований сетчаткой оболочки. Исследования показали, что повышение 
внутриглазного давления до 40 мм и выше, приводит к постепенному 
уменьшению ЭРГ вплоть до ее исчезновения и тем быстрее, чем больше 
внутриглазное давление. Постепенный характер изменения ЭРГ, наличие 
зависимости между степенью изменения и высотой давления, возможность 
восстановления способности сетчатки реагировать на освещение после 
снижения давления говорят за то, что нарушение функции сетчатки выз
вано не механическим давлением на нервные образования глаза, а ухуд
шением условий обмена веществ, наступающим в результате расстройств 
циркуляции крови и лимфы и приводящим к временному угнетению функ
ции нервных образований. В пользу этого вывода говорят также факты, 
что для угнетения функции сетчатки глаза лягушки требуется более вы
сокое давление, чем для глаза кролика, что՛ может быть объяснено՛ отно
сительно высокой резистентностью тканей лягушки к нарушению крово
снабжения. Таким образом, к патологическим изменениям в сетчатке, на
ступающим в результате расстройства регулярного влияния нервной си
стемы на глаз, добавляется нарушение питания, вызванное повышением 
внутриглазного давления. Поэтому мероприятия, направленные на нор
мализацию внутриглазного давления у глауматозных больных, приводят 
к улучшению зрения постольку, поскольку устраняют этот дополнитель
ный фактор, и степень улучшения зависит от того, как далеко зашли ор
ганические изменения нервной ткани под влиянием длительного наруше
ния обмена веществ.

Исследования ЭРГ у глаукоматозных больных показали, что в от
дельных случаях клинически диагносцируемой абсолютной глаукомы 
удается регистрировать электрическую реакцию глаза на освещение [16, 17]. 
При этом, аналогично тому, что мы наблюдали в наших опытах, ЭРГ но
сит извращенный характер, протекает вяло и имеет незначительную ам
плитуду. Подобное совпадение экспериментальных и клинических данных 
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указывает на общность природы наблюдаемого явления. Наличие элек
трической реакции глаза на освещение свидетельствует о том, что свето
воспринимающая функция сетчатки еще не угнетена полностью. По
этому не лишено основания предположение, что в подобных случаях ан- 
тиглаукоматозные мероприятия могут в какой-то мере восстановить 
зрение.
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և լին ի կական և է,րս ւղ ե ր իւ ii են տ ա լ տւիյաթւերի նմանօրինակ ղոլդադի֊ 
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Л. А. Арутюнян и М. Л. Кснтикян

Характеристика процессов созревания мяса буйвола 
в условиях хронического эксперимента

После переработки животного в мясе происходит ряд существенных 
изменений, которые резко՛ меняют его свойства, как продукта питания. 
Оно приобретает приятный аромат, .вкус, запах и нежную консистенцию. 
Весь этот комплекс физико-химических процессов, происходящих в мясе 
после прекращения жизни животного, называется «созреванием». Благо
даря исследованиям советских ученых [6, 7, 8, 9, 2, 3, 4], особенно проф. 
И. А. Смородинцева и его сотрудников, мы имеем четкое представление 
о тех сложных физико-химических и коллоидно-химических превращени
ях, которые происходят в мясе после убоя животного.

Экспериментальным путем доказано, что при хранении мяса при тем
пературе 4-14-4 С через 3—4 суток происходит нормальное созревание. 
Этот режим послужил основой в технологии переработки мяса в совет
ских мясокомбинатах.

В процессе созревания мяса весьма существенная роль принадлежит 
углеводной системе, которая после прекращения доставки кислорода к 
клеточным элементам, в результате гликогенолиза, из гликогена образует 
глюкозу, а затем молочную кислоту.

Такое превращение сопровождается также участием органических 
фосфорных соединений, в 'результате чего образуется ортофосфорная 
кислота. Из кислот наибольшее накопление в мясе дает молочная кисло
та, далее угольная, а затем ортофосфорная кислоты.

В результате накопления этих кислот в среде повышается концентра
ция водородных ионов, чем обусловливаются частичное консервирова
ние мяса и ряд весьма важных изменений в состоянии коллоидно-химиче
ской структуры белков мяса.

Кислоты вызывают размягчение и набухание коллагена стромы и со
единительной ткани, что обусловливает нежность и сочность мяса после 
варки.

Опыты :в пробирках показали, что в процессе созревания мяса по 
мере накопления ионов водорода и перезарядки амфолитов значительно 
повышается степень переваривания мяса пепсином, максимум чего прихо
дится на 4—5-й день хранения мяса.

Установлена определенная взаимосвязь между степенью размягче
ния и возрастом животных, так, например, размягчение мяса молодого 
животного (двухлетнего) при температуре 4֊ 1 2 ’ С наступает на 3—4-й, 
а старого животного на 12—15-й день.
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Таким образом, становится совершенно ясным, что созревание мяса 
является весьма важным процессом гигиенического характера. Однако 
детальное изучение химических превращений и опыты с искусственным 
перевариванием одни не могут полностью раскрыть те процессы, которые 
имеют важное значение при акте пищеварения и связаны с созреванием 
мяса. Модельные опыты не могут воспроизвести полной картины пищева
рительного акта, происходящего в желудочно-кишечном тракте. И. П. 
Павлов по этому вопросу совершенно четко՛ указал: «...не могут оконча
тельно решить вопроса об удобоваримости и опыты с искусственным пе
ревариванием, потому что опыты при нормальной еде совсем не то, что в 
химическом стакане, в котором имеется дело с одним только соком, вне 
взаимодействия различных соков и различных составных частей пищи» 
[I]- Далее он пишет: «Ясно՛, что в вопросе об удобоваримости и питатель
ности определять приговор должен главным образом действительный 
труд переваривания пищи в организме, т. е. количество и качество соков, 
вылившихся на данную порцию питательного вещества» [1|.

Из выдвинутого положения И. П. Павлова следует, что в конечном 
итоге судьба пищевого продукта определяется в желудочно-кишечном 
тракте той сложной нервно-рефлекторной реакцией, которую вызывает 
данный пищевой продукт со стороны пищеварительного аппарата. Отно
сительно высоких питательных свойств созревшего мяса мы имеем кос
венное суждение на основании органолептических, биохимических сдви
гов п степени перевариваемости мяса пененном в условиях пробирочного 
опыта. К сожалению, по сей день не было поставлено прямых опытов, 
доказывающих правильность предположения о высоком качестве созрев
шего мяса.

Понятно, что опыты на животных, в условиях хронического экспери
мента могут окончательно разрешить некоторые стороны созревания мяса 
и уточнить те качественные сдвиги, которые происходят в процессе соз
ревания. В этом аспекте нашей кафедрой было проведено исследование, 
где одним из авторов (проф. Арутюнян) изучалось мясо՛ крупного рога
того скота.

В этой работе было доказано, что по мере созревания мяса укорачи
вается скрытый период желудочного сокоотделения, неуклонно повыша
ются сокогонные свойства в первые три часа секреции, а в последую
щие часы постепенно снижаются, переваривающая сила среднепропорцио- 
иалыюго желудочного сока снижается, а общая кислотность и свободная 
соляная кислота повышаются. Все эти объективные показатели говорят 
о том, что в процессе созревания мяса его пищевые качества повышаются, 
оно приобретает ароматность, нежность, улучшается его переваримость, и 
оно в процессе желудочного пищеварения быстрее подвергается перера
ботке и эвакуируется из желудка.

Нам кажется, что определенный практический интерес представляет 
изучение процессов созревания мяса также и других видов животных. 
Исходя из этого, мы решили исследовать мясо буйвола в условиях хрони
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ческого эксперимента и дать физиологическую характеристику мяса, по 
мере его созревания.

Нами не случайно избрано буйволиное мясо, так как многие авторы, 
на основании морфологического строения и палеонтологических данных, 
предполагают, что буйвол является родоначальником крупного рогатого 
скота и по химическому составу его мясо существенно не отличается от 
мяса быка. Однако, несмотря на идентичность химического состава мяса 
буйвола и быка, среди потребителей издавна установилось определенное 
отношение к этим продуктам, и мясо буйвола по своим пищевым каче
ствам оценивается ниже.

В литературе имеются скудные данные по вопросу созревания мяса 
буйволов, не дающие полного представления о тех сложных биохи
мических процессах, которые происходят в мясе ;в послеубойном периоде. 
Из существующих работ можно указать на исследования М. М. Данилова, 
который показал, что в первые два часа после убоя здоровых животных 
(буйволов) мясной экстракт показывает pH 6,9—7. Процесс созревания 
мяса здорового буйвола завершается за 4—5 суток при температуре֊1 1 
֊ ! С.

При повышенной температуре (4-22-р 17°С) процесс созревания мя
са ускоряется и заканчивается через 36 часов. При этом pH достигает 
своею максимума (5, 8), мясо приобретает аромат, сочность и мышцы 
делаются сравнительно нежными.

Автор утверждает, что при этом степень реакции мышечной ткани 
здоровых животных не зависит от возраста, упитанности и пола. Им же 
установлено, что при переутомлении животного или при хронических за
болеваниях (метрит, эндокардит и т. д.), несмотря на длительное хране
ние (до 10 суток) при температуре 4֊ 1 -|- 4° С, мясо оставалось жестким, 
менее сочным и не ароматным.

Таким образом, на основании изучения pH не было установлено су
щественной разницы между процессами созревания мяса быка и буйвола.

В наших исследованиях мы задались целью изучить процесс созре
вания мяса буйвола в условиях сравнительного физиологического опыта 
и установить ответную реакцию железистого аппарата желудка на буй
волиное мясо в акте пищеварения, по мере его созревания.

Изучение проводили 1В условиях хронического эксперимента, исполь
зуя собак с малым изолированным желудочком (оперированным по И. П. 
Павлову) и собак, подвергшихся гастро-эзофаготомии.

В качестве физиологических тестов служили количественные и каче
ственные сдвиги желудочного сока во время переваривания испытуемого 
продукта в желудке. Регистрация количества желудочноао сока произ
водилась по часам. Общую кислотность и свободную соляную кислоту 
определяли титрационным способом и выражали в процентах соляной 
кислоты, а переваривающую силу определяли методом Метта, принятым 
в лаборатории И. П. Павлова. Исходя из показателя переваривающей 
силы, вычисляли также ферментные единицы желудочного сока. Опытное 
кормление начинали при условии слабощелочной или нейтральной реак
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ции желудыа. Чтобы исключить влияние внешних раздражителей на слож
ный, но одновременно очень тонкий механизм работы желудочных желез, 
мы старались по возможности в течение всей серии опытов сохранить 
одинаковые внешние условия.

Исследуемое мясо мы брали тотчас же после переработки животного 
из Ереванского мясокомбината с учетом возраста, пола и упитанности. 
В лаборатории мясо хранили в электрохолодильнике при температуре +1 
-Ы С. Методика работы заключалась в следующем: парное мясо достав-' 
лялось в лабораторию и в количестве 200 г задавалось собаке. В про
цессе опыта мы следили за динамикой сокоотделения и определяли каче
ство сока. На следующий день, в той же обстановке, повторяли опыт с тем 
же мясом. Мясо в отдельных сериях испытывалось в течение 5—6 дней 
и, таким образом, по мере его созревания мы получали картину ответной 
реакции железистого аппарата желудка на испытуемый продукт.

Опыты с буйволиным мясом ставились на тех же собаках, на кото
рых ставил свои опыты проф. Л. А. Арутюнян с говяжьим .мясом («Каз
бек», «Каштанка» и «Бобик»),

Таблица I
Желудочное сокоотделение у собаки „Каштанка" при кормлении буйволиным 

мясом по мере его созревания
1 -й день исследования 7-й день исследования
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Все го 10,4 100 9,6 75
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сока 3,07
0,36 1 0,32 2,78 0,41 0,38

Таблица 2
Желудочное сокоотделение у собаки „Бобик" при кормлении буйволиным 

мясом по мере его созревания
’-й день исследования 7-й день исследования

Скрытый период 20' 10'

1
11 

П1 
IV
V

VI

1,6 
1,0 
0,6
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7
4
6
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0,30
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0,30
0,30

0,26
0,27
0,25
0,25

Всего
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7,2

2,78
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9,5

1,78

31

0,30 0/26
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Результаты 2 серии опытов, поставленных с буйволиным мясом с 
однодневной и семидневной выдержкой, приведены в таблицах 1 и 2.

Как видно из приведенных таблиц, по՛ мере созревания мяса резко 
укорачивается скрытый период желудочного՛ сокоотделения. Это явление 
установлено в отношении всех подопытных собак. Необходимо отметить, 
что в некоторых опытах мы замечали удлинение скрытого периода желу
дочного сокоотделения при даче 200 г сырого буйволиного мяса, когда в 
отдельных случаях это удлинение находилось в пределах 11—20 мин. 
Такой факт является не обычным, учитывая, что скрытый период желу
дочного сокоотделения, как установлено в лаборатории И. II Павлова, 
обычно находится в пределах 5—8 минут. Однако при более вниматель
ном разборе этого явления мы пришли к заключению, что скрытый пе
риод сокоотделения тесно связан с процессом созревания мяса (табл. 3) .

1аолица 3

Клички собак

Скрытый период желудочною сокоотделения но 
дням, но мере созревания буйволиною мяса

день 11
день

III 
день

IV 
день

V 
день

VI 
день

VII 
день

VIII 
день

Каштанка И' 11' 10' 10' _ 6' 6' __
Бобик 20' 18' 14' — - ■ 12' 10' 10'
Казбек 10' 10' 9’30" 9' — — — —

Постепенное укорачивание скрытого периода желудочного сокоотде
ления по дням несомненно՛ связано с созреванием мяса, в процессе кото
рого образуется ряд ароматных, летучих веществ, которые возбуждаю
щим образом действуют на с лож ио-рефлекторную фазу работы желудоч
ных желез, и быстрее наступает сокоотделение. Это предположение полу
чает свое полное подтверждение, если данные скрытого периода сокоотде
ления сопоставить с количественными данными вылившегося сока на мя
со по .мере его созревания.

Мы вправе считать, что постепенное укорачивание скрытого периода 
зависит от степени созревания мяса, а не связано с рефлексом на обста
новку. потому что при переводе животного в той же обстановке па другую 
пишу сообразно меняется также и скрытый период сокоотделения.

Такая же закономерность относительно՛ динамики скрытого периода 
желудочного сокоотделения при созревании говяжьего мяса установлена 
для мяса быка, только с той разницей, что при последнем абсолютные 
цифры скрытого՛ периода желудочного сокоотделения сравнительно коро
че, чем при кормлении буйволиным мясом. По всей вероятности, такое по
ложение скрытого периода именно свойственно каждому виду мяса.

При разборе данных таблиц 1 и 2, мы можем отметить одну общую 
закономерность, а именно, что по мере созревания мяса буйвола его соко- 
тонные свойства в сложно-рефлекторной фазе работы желудочных желез 
неуклонно повышаются по дням и на 7-й или 8-й день количество вылив
шегося сока по сравнению с первым днем опыта почти в два раза увели 
чивается.
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При нервно-химической фазе работы желудочных желез, наоборот, 
замечается обратная картина, т. е. по мере созревания мяса его сокогон- 
ные свойства по дням прогрессивно снижаются и на 7-й или 8-й день ко
личество вылившегося сока по сравнению с первым днем опыта почти 
два раза уменьшается (фиг. I)

Фиг. 1. Желудочное сокоотделение по дням и по часам секреция.

Кривая сокоотделения по часам и подиям напоминает открытые нож
ницы. Это явление отмечено как характерное при кормлении всех трех 
собак и для всех серий опытов.

Приведенная кривая полностью подтверждает отмеченную нами выше 
закономерность.

Точно такая же закономерность была установлена в динамике соко
отделения при кормлении мясом быка по мере его созревания. Разница 
заключается только в том, что при кормлении говяжьим мясом сокоотде
ление желудочных желез в первые два-три часа секреции сравнительно 
бурно начинается, кривая сокоотделения резко снижается и гораздо рань
ше заканчивается, чем при кормлении буйволиным мясом.

Следует заметить, что полученные нами результаты указывают не 
только на количественные, но и на качественные сдвиги в период желу
дочного сокоотделения.
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Из качественных сдвигов в первую очередь следует отметить изме
нение переваривающей силы и кислотности желудочного сока. По мере 
созревания мяса переваривающая сила среднепропорционального желу
дочного сока имеет явную тенденцию к понижению, а кислотность (как

Фиг. 2. Сравнительные данные желудочного^сокоотделения у собаки 
„Каштанка" при кормлении мясом буйвола и быка.

•общая, так и свободная соляная кислота), наоборот, повышается. Резуль
таты опытов изображены на фиг. 3.

Как показывают таблицы 1 и 2, а также фиг. 3, при кормлении соба
ки «Каштанка» мясом буйвола первого՛ дня переваривающая сила же
лудочного сока составляет 3,07 мм по Метту, а к седьмому дню—2,78 мм.

Ферментная единица желудочного сока первого дня равняется 100, 
а к седьмому дню—75. То же самое можно отметить относительно пере
варивающей силы и ферментных единит желудочного сока собаки «Бо
бик» (2,78 и 1,98 мм, а ферментная единица—52 и 43).

Эти факты не исключают возможность, что размягчение и набухание 
коллагена стромы и соединительной ткани при созревании облегчают пе
реваривание мяса во время пищеварения. В пользу этого поедположення 
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говорит и тот факт, что в равных секреторных периодах в последующие 
дни, при кормлении подопытных животных, акт пищеварения кончается 
значительно быстрее, чем при кормлении мясом буйвола первого дня пос
ле переработки животного. В качестве доказательства можно указать на

Фиг. 3. Изменение переваривающей силы и общей кислоты 
желудочного сока в процессе созревания м 1с;.

данные, приведенные в таблицах 1 и 2. Если при кормлении мясом буй
вола первого дня процесс сокоотделения в последние часы держится на 
уровне от 1,4 до 1,5 мл, то то же самое мясо уже на седьмой или восьмой 
день к пятому или шестому часу полностью переваривается, и желудочное 
сокоотделение прекращается. Мы вправе связать прекращение акта пище
варения с процессом сокоотделения, так как И. П. Павлов указывает, что 
секреторный период при нормальных условиях непосредственно связан 
с наличием в желудке пищевой массы.

Эти качественные сдвиги желудочного сокоотделения при корми нит 
буйволиным мясом по мере его созревания очень идентичны с теми же 
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качественными изменениями желудочного сокоотделения, которые были 
получены в опытах с говяжьим мясом по мере его созревания. Отмечает
ся разница только в абсолютных цифрах. Так, например, если при кормле
нии говяжьим мясом у собаки Бобик переваривающая сила желудочного 
сока в первый день исследования равняется 2,35 мм, а на 7-й день созре
вания—1,67, то при кормлении буйволиным мясом в первый день—2,78 мм, 
а на 7-й день—1,98 мм. Что касается процента общей и свободной соля
ной кислоты, то отмечается обратная картина, а именно: при кормлении 
говяжьим мясом как в первый, так и на 7-й день созревания кислотность 
значительно выше, чем при кормлении в те же дни созревания буйволи
ным мясом.

Для более яркой иллюстрации отмеченного положения, сравнитель
ные результаты приведены в диаграмме (фиг. 4).

Фиг. 4. Основные качественные показатели желудочного сока у 
собаки „Бобик" при кормлении буйволиным и говяжьим мясом.

Одним из важных выводов, который мы можем сделать на основа
нии полученных нами данных, это то, что по мере созревания мяса буйво
ла улучшается его перевариваемость, и оно в процессе желудочного пище
варения подвергается переработке и эвакуируется в двенадцатиперстную 
кишку.

Данные предыдущих опытов окончательно убеждают нас в том, что 
созревшее мясо делается более удобоваримым, чем не созревшее.

И. П. Павлов считал, что рефлекторное сокоотделение является не
обходимой предпосылкой для дальнейшего нормального процесса пище
варения и оно зависит от тех возбуждающих аппетит веществ, которые 
присутствуют в употребляемом пищевом продукте. Чем больше рефлек
торного сокоотделения вызывает пища, тем более аппетитной она счи
тается, и в конечном итоге, по определению И. П. Павлова,—«сильный ап
петит при еде—значит обильное отделение с самого начала еды сильного 
Известия VII, № 7—7
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сока; нет 1аппетита, нет и этого начального сока; возвратить аппетит чело
веку—значит дать ему большую порцию хорошего сока в начале еды» [1].

Следовательно, рефлекторное сокоотделение является одной из важ
ных предпосылок для дальнейшего акта пищеварения и потому нас инте
ресовал вопрос—насколько процесс созревания повышает возбуждающие 
свойства мяса буйвола и как эти процессы отражаются на первую, чисто 
нервно-рефлекторную фазу работы желудочных желез.

С этой целью мы на гастро-эзофаготомироианной собаке «Дружок» 
испытали буйволиное мясо в первый день после переработки животного и 
на третий день созревания. Мясо было взято из лопаточной части молод
няка самки двухгодичного возраста, средней упитанности. «Мнимое 
кормление» собаки проводили продолжительностью в 5 минут. Результа
ты опытов приведены в таблице 4.

„Мнимое кормление" собаки „Дружок"
Таблица 4

Как видно из приведенных данных, характер сложнорефлекторного 
сокоотделения у собзки при «мнимом кормлении» существенно меняется 
нз третий день созревания по сравнению с первым днем. Не только ме
няется скрытый период сокоотделения и абсолютное количество выделяе
мого желудочного сока, а имеет место также и ряд сдвигов в сторону каче
ственного изменения желудочного сока. Эти факты говорят о том, что при 
созревании мяса происходящие физико-химические процессы значительно 
повышают его вкусовые качества, что имеет важное значение при сложно
рефлекторном сокоотделении желудочного сока.

Результаты приведенных опытов не оставляют сомнения, что созрев
шее буйволиное мясо больше возбуждает аппетит и вызывает более силь
ный желудочный сок, чем не созревшее—парное—буйволиное мясо.

Идентичные результаты были получены у той же собаки при «мнимом 
кормлении» говяжьим мясом по мере его созревания. Разница заключает
ся только в абсолютных цифрах, а именно: при «мнимом кормлении» го
вяжьим мясом как в первый день, так и в последующие дни созревания, 
количестве выделяемого желудочного сока почти в два раза больше, пе
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реваривающая сила сока ниже, а кислотность (общая и свободная соля
ная кислота) значительно՛ выше, чем при «мнимом кормлении» буйволи
ным мясом.

Излагаемый материал дает нам основание делать следующие вы
воды:

1. По мере созревания мяса буйвола укорачивается скрытый период 
желудочного сокоотделения.

2. По мере созревания мяса буйвола, общее количество желудочного 
сока в первый, второй и третий часы неуклонно повышается, тогда как в 
последующие часы отмечается постепенное снижение. Значительное соко
отделение желудочных желез отмечено в нервно-рефлекторной фвзе. Пра
вильность этого положения подтверждена прямыми опытами с «мнимым 
кормлением».

3. По мере созревания мяса буйвола переваривающая сила средне- 
пропорционального желудочного сока снижается, а общая кислотность и 
свободная соляная кислота повышаются.

4. В процессе созревания мяса буйвола его пищевые качества повы
шаются, оно приобретает ароматность, нежность, улучшается его перева
риваемость и оно в процессе желудочного пищеварения быстрее подвер
гается переработке и эвакуируется из желудка.

5. В динамике желудочного пищеварения между буйволиным и го
вяжьим мясом по мере их созревания существенной разницы не установ
лено. Отмеченная разница относится только к абсолютным цифрам соко
отделения и кислотности, которые при кормлении буйволиным мясом зна
чительно ниже, чем при кормлении говяжьим мясом, тогда как перевари
вающая сила при кормлении буйволиным мясом несколько выше.

Кафедра вет. сан. экспертизы Ереванского Поступило 30 V 1953 г.
зооветеринарного института
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Լ» 1,ս։րւււթ»ւււ(ւjuifi և U‘. Ա«*ք^եհսւ|>կյահ

ԳՈՄԵՇԻ ՄՍԻ ՃԱՍՈԻՆԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՔՐՈՆԻԿ 
ՓՈՐՋԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈԻՍ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կենդանու մ ո ր թ ի ց հետո նրա մսի մեջ տեղի են ունենում մի շարք րսւրդ 
ր ի ոք>/ւ մ [1 ա կան ե ֆ ի ղի կո քի մ ի ա կան փոփոխություններ, որոնց հետևանքով 
միոր ձեռք է բերում ղու րեկան համք հոտ, դաոնում է համեմատաբար փ ափուկ 
և դյուրամարս։ Այս րոէոր փ ո ւի ո խո ւթ յուննե ր ր միասին վերցրած, որոնք 
ւոոա9անում են կենդանու մորթից հետո նրա մսի մեջ, որոշակի արտաքին 
ջերմային և տևողության պայմաններում, հետևանք են ֆերմենտների գոր
ծունեության և. դրականության մեջ հայ տնի են « հասուն աց ում յ> անվան տակ։

Այս պրոցեսը ունի չափազանց կարևոր հիգենիկ նշանակություն և 
լայն կերպով օգտագործվում է մււի տեխնոլոգիայում ոչ միայն արդյու
նաբերության մեջ, այլև կենցաղում։

Հասունացման րնթացքում մսի մեջ տեղի ունեցող քիմիական փո
փոխությունների և վւո րձան ո թ այ ին պայմանն երում նրա մարսվելու 
հատկությունների ուսումնասիրությունները, կապված հա ս ո՚ւն ա ց մ ան հետ, 
դեռևս յրիվ կեր սլււվ չեն կարող ըացահայտել ա յն պ ր ո ց եււն եր ը, որոնք տեղի 
են ունենում նորմալ մարսողական ակտի մամ ունակ։

[Հստ ակադեմիկ /’. Պ. Պավլովի, յուրաքանչյուր սննդամթերքի բախտը 
վերջին հաշվով որոշվում է ս ու ա մո քո ա֊ ա ղ ի քա յ ին տրակտում այն բարդ 
ն ե ր վ ո֊ ռե ֆլեկտ ո ր ռեակցիայով, ո ր ը առաջանում կ տվյալ սննդամթերքի 
նկատմամր մ ա ր Ա ող ա կան սւպւսրատի կողմից։

Հասունացած մսի բարձր մարսողական հատկությունների մասին մեր 
համ ոզմ ունքնե րր հ իւքնված են եղել անւււղղակի տվյալներ ի վրա, ‘"յն է, 
օ րգանռլեպտ իկ, բիոքիմ՛իական և ա յն հետազոտությունների, որոնք կա
տարված են եղել վ։ ո ըձ ան ո թ ա յ ին պայմաններում, նպատակ ունենալով 
պարզել ն մ սւն մսի մար ս ելիության աստիճանը սլեսլս ին ի ազդեցություն 
տակ։ V

Մ ի անդտմույն հասկանալի կ, որ քրոնիկ էքսպերիմենտի պայմաննե
րում, կենդանիների վրա դրված փորձերը կարող են վերջնականապես 
որոշեք մսի հասունացման պրոցեսի հետ կապված մի քանի կարևորագույն 
հարցեր և պարզաբանել այն որակական փ ո փ Ո խ ութ յ ուննե ր ը, ո ր ււն ք տեղի 
են ունենում հասունացման րն թ աց քում ։ Մեր ա մ ր ի ււն ի ս։ շխ ա տ ակ ի ց' ւղրոֆ.
Լ. Ա, Հարությունյանի կողմից ւս յ ս ուղղությամբ կատարվեց աոաջին 
քայլը, որը ո ր ւղ ե ս հետազոտության օբյեկտ ընտրեց տավարի միսը։ Ա եր 
ներկա աշխաւոանքր հանդիսանում' կ վերոհիշյալ աշխատանքի օրգանական 
շարունակությունը, որտեղ որպես հետազոտության օբյեկտ ընտրված կ 
գոմեշի միսը։ Փորձերը կատարված են միևնույն շների վ ը ա այն նպատա
կով, որպեսզի միաժամանակ հն ա ր ա վ ո ր Ո Լ թ յ ո ։ ն ունենանք ստացված ար
դյունքները համեմատել իրար ~։ետ։

Մեր կողմից կսրսւարված փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ 
գոմեշի մսի հ ա ս ո ւն ա ց մ ան պ ր ո ց ե ս ի հեու զո ւգըն թ ա ց կրճատվում կ ստամոքսի 
հ յՈւթ արտազատոլթ յան գաղտնի շրջանը, արտադրված ստամոքսահյութի 
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քանակութ յուն բ Ա եկ րե էյ ի ա յ ի աոաջին, երկրորդ և երրորդ ժամերում ան
ընդհատ բարձրանում է, 1"'կ հետագա ժամերում պակասում։ Ս տամ որսա֊ 
հլութի առատ աբտադրոլթ յուն կա պվ ած ժ՝ ո ի հասունացման հետ, նկատ
վում է նե րվո-ռեֆ լեկտ ո ր ֆտզայում, որի ճշտությունը հիմնավորված Լ 
ք կարծեցյալ կերակրմանդ փորձով։ Այնուհետև ապացուցված է, որ գոմեշի 
է) ս ի հասունացման էդ բոցե ս ի հետ զուգրն թ ա ց Ատամ որսահյոլթ ի մ ա րսո- 
գական ուժը հետզհետե թուլանում է, իսկ թթվությունը րարձրանոէմ. 
Նման մսի մ ա բսեյ ի ութ յան հատկությունները բարձրանում են, ձեոր է 
բհրում դուրեկան հոտ, Կամ ե գա ոն ո ւժ համեժատաբաբ ավե/ի փափուկ 
ու դյՈւրաժարԱ։ Շնորհիվ այն հանդ ււ>մանրի, որ հասունացած միսը ւքերո֊ 
հիչյս՚Է իր ‘",1Դ հատկութ րււններով ավելի ուժեղ է իւ թանում ս ա ա մ որ ո ահ յ ո ւ֊ 
թի արտադրությանը ն ե րվո-ո ե ֆլեկաոր ֆաղայու մ, ուստի Ատամորսում 
իրեն լրիվ մարսման համար պահունիում է ավելի կարճ ժ ա ժ ան ա կ ե հա֊ 
մեմատաբար ավելի շուտ Լ տեղափոխվում դեպի ագիները։

Գոմեշի ե տավարի մսերի ժ իՀե, կապված նրանց հասունացման պրո
ցեսների հետ, ստաժ որսի մ ա րսողոլթյան դինամիկայում Լական տարբե
րն։ թյունն եր մեր կողմից չեն հայտնաբերված։ Եղած տարբերությունները 
վերաբերում են ստամոքսահյութ ի րանակական ե որակական ցուցանիշ֊ 
ների րացարձակ թվերին, Այսպես, օրինակ, եթե գոմեշի մսի մարսողու֊ 
թյան դեպրում, կապված նրա հասունացման հետ, ստամորս ի հյութ ար
տադրության ընդհանոէր րանակությունը և թ թ ւթւ է ի/ / ո ւն բ ցածր են, իսկ 
ժտրսոդական ուժբ բարձր, ա սլ ա տավարի ժսի դեպրում ընդհակառակը^ 
հյու թ արւոադբութ յան րան ս։ կո է թ յ ո ւն բ և թ թ վո։ թ ր։ւն բ բարձր են, իսկ մար
սողական ուժը ցածր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. А. Очинян

Осенняя посадка картофеля в Степанаванском 
районе Армянской ССР 
(Предварительное сообщение)

Степанаванекий район один из влажных районов республики. Осад
ки часто выпадают рано весной, или поздно՛ осенью; сосредоточенная 
влага в отдельные годы используется растением мало или же происходит 
переувлажненность, причиняющая серьезный вред клубням картофеля.

Наши наблюдения за ряд лет показывают, что после обильных весен
них дождей начинается длительная засуха, особенно в июне, июле и авгу
сте, отрицательно действующая на клубнеобразование и рост растений.

В этих условиях растения картофеля (особенно когда посевы распо
ложены на склонах гор или на неполивных равнинах) сильно нуждаются 
во влаге, отчего резко снижается урожайность картофеля.

Для интенсивного использования зимней и весенней влаги в почве 
мы уже 2-й год проводим опыты по осенней посадке картофеля.

Цель нашего опыта по осенней посадке заключается в следующем:
1. На сколько дней раньше начинается вегетация растений весной при 

осенней посадке картофеля по сравнению с растениями весенней посадки.
2. Как используется влага растениями при осенней посадке по срав

нению с растениями весенней посадки, и как все это влияет на урожай
ность картофеля.

Осенняя посадка картофеля в 1951 —1952 и в 1952—1953 гг. нами 
проводилась в селе Куртан в колхозе имени Микояна, Степанаванекого 
района, Арм. ССР.

Посадка была проведена на зяблевой вспашке, где расстояние между 
рядами было взято 70, а между кустами—30—35 см.

Как в 1951, так и в 1952 гг. посадку проводили 2 ноября. Во всех 
повторностях глубина посадки была взята от 20 до 25 см.

Опыт проводили на двух сортах—Лорх и Эпрон. При позднеосенней 
посадке в каждую лунку внесено по 100—150 г овечьего навоза в сухом 
виде Затем на навоз добавлялось столько земли, чтобы слой почвы на 
клубнях был на 5—6 см выше, чем на поверхности между рядами.

Двухлетние исследования показали, что снежный покров не превы
шает 12—18 см и защищает верхний слой почвы от замерзания.

Несмотря на то, что с 15 по 20 февраля 1952 г. имело место повыше
ние температуры воздуха и снег начал таять, а затем наступили морозы, 
вследствие чего верхний слой почвы замерз на глубине в 12—18 см, а на
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влажных участках даже на 20 см, однако клубни остались невредимыми, 
благодаря овечьему навозу, изолировавшему их от замерзшей почвы.

Весной и летом 1953 г. большое количество осадков выпало в апреле, 
мае и июне. За такой же промежуток времени в 1952 поду осадков выпа
ло меньше, в том числе в июле и августе, во время клубнеобразования и 
накопления урожая, выпало осадков лишь 7 мм.

Проверка в течение вегетации показала, что количество оставшихся 
кустов во всех повторностях (как осенних, так и весенних посадок) со
ставляет 97—98%.

С 25 по 30 марта 2 раза проведено боронование осеннего посева для 
создания благоприятных условий дружных всходов. Фенологические на
блюдения осенних и весенних посадок показывают следующую картину 
(таблица 1).

Таблица 1
Фенологические наблюдения над осенней и весенней посадками картофеля 

за 19.53 1 од

Время посадки Сорта Появление 
всходов

Появление 
цветов

Время отмира
ния ботвы

2.Х1.1952 Лорх 25.IV.51 24.VI.53 20. V Ш.53
1.IV. 1953 Лорх 14.\'.51 29.VI.53 28.VII1.53
2. XI. 1952 Лорх 22.1V.53 19.V1.53 17.VI1.53
1 .IV. 1953 Лорх 2.У.53 25.V1.53 22. VII 53

Приведенная таблица показывает, что при осенней посадке появля
ются первые всходы весной у сорта Лорх на 27 дней раньше, чем при 
обычной посадке.

При осенней посадке создаются более благоприятные условия для 
растений, накопившаяся влапа используется лучше, а клубнеобразование 
бывает на 15—20 дней раньше. Все это стимулирует повышению урожая 
картофеля в неполивных участках Степан1аванского района.

Уборка опытов производилась при полном засыхании стеблей карто
феля

В 1952 году уборка картофеля произведена 10 сентября, а в 1953 г. 
20 сентября (таблица 2).

Фенологические наблюдения показывают, что превосходство осенней 
посадки заключается в том, что глубоко посаженные клубни (20—25 см) 
в условиях Степанаванского района не вымерзают и рано весной при та
кой глубине создаются соответствующие температурные условия, отчего 
клубни раньше дают всходы.

Такое явление не замечается при весенних посадках. Это объясняет
ся тем, что накопившаяся влага рано весной не дает возможности прове
сти предпосевную обработку рано, вследствие чего затягивается посадка 
картофеля.

Необходимо отметить, что во вновь обработанной земле при посадке 
на глубину 8—12 см весной температура бывает сравнительно ниже, чем 
на глубине 18—20 см. ,
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Таблица 2
Урожайные показатели осенней и весенней посадки сортов Лорх и Эпрон 

за 1952 и 1953 гг.

Л о р х Эпрон

Осенняя посадка Весенняя посадка Осенняя по
садка

Весенняя 
посадка

ю от

X
сч 2.

Х
1.

19
52

1 .
IV

 Л
 95

2

1.
1У

.1
95

3

2.
X

I.1
95

1

2.
Х

1.
19

52

1.
IV

.1
95

2

1.
IV

. 1
95

3

еч сч со еч 1 « г.м СО

СП от ОТ от от от
Время уборки X X X X X IX

.1

IX
.1

X
о о о о о сч — сч

Средневзвешен-
ныи урожай кар
тофеля 141,2 364,6 87 206,1 129,5 267 78 191

В кг трех повтор-
постей — 1 — — — —

Средний урожай
при пересчете 
на гектар 141,2 364 87 206 .129,5 267 78 191

Процент крахмала 18,1 18 17,8 18 17,7 17,9 17,6 17,1

Систематические наблюдения показывают, что всходы весенних поса
док появляются на поверхности через 32—38 дней, тогда как при осен
ней посадке появление всходов бывает раньше.

Исходя из этого при однообразных почвенно-климатических условиях 
и при проведении одинаковой агротехники во всех повторностях урожай
ность осенних посадок у сорта Лорх на 50—60% и у сорта Эпрон на 
36—12% выше, чем при весенних посадках.

Во время осенней посадки значительно сокращается затрата трудо
дней на переброски семенного материала с поля в бурты и снижается по
теря клубней при зимнем хранении.

Предварительные данные показывают о возможности осенней по
садки в условиях Сте пан а ва некого района, как мероприятие, способствую
щее повышению урожайности картофеля.

г. Степанаван Поступило 16 1 1974 г.

Ս. Օտիհյահ

ԿԱՐՏՈՖհԼհ ԱՇՆԱՆ ՏՆԿՈՒՄԸ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆհ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

11‘ևսպո։ [>ւ/ւ կ։սյ է!է.ւք Ս ա հ վ, ւս Ն ա վ ա ն ք։ շրջանը համ ա րվու֊մ է խոնավ շրր~ 
^աններից մեկը, սակայն հորդաս աա անձր ե.նհ րի րյ հհ աո սկսւյոէմ են երկա֊ 
րաաև չորային ե դան ա կն հ ր , ո ր ր զղայի չաւիո։ք ազդում է կար աո•77’//' "1,ս~ 
I ա ր ադոյ ա ,յ ւյ ա ն վրա։
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Հողում կ ու in ա կ վ ա ծ ի։ ոն ա վ ր։ ւի! ք ո ւն ը ին տ են ս ի վ կերպով օգ տ ւււ գ ո ր ծ ե/ու 

նպատակով երկու տարի է ինչ if են ք կատարում ենք կարտոֆիլի աշնա
նային ցանք, որի հիւ11։ս։կան նպատակներն են.

Արքտնով շուտ է՜ սկսվոււք աշնան ր կատարած կարտոԳՒէՒ !էսւնԲՒ 
վեգետացիան, համ ելք ատած գա րն ան ա ց ան ի հետ։

2. ինչպես Լ օգտագործվում խոնաւիութ յուն ը աշնանը ցանված կար
տոֆիլի րու լսերի կոդմ ից , համեմատած գարնանը ցանվածի հետ։

Փորձերը կատարվել են Ստե ւի ան ա վ ւոնի ոըհանի Կուրի) ան գյուղի Ա. Ւ. 
Մ Ւկ"յանՒ անվան կո լան տե ս ու ի) յ ւււն ում իչպրոն և Լորիէ սորտերի վրա, 
Ցանքը աշնանը կատարել ենք 20— 25 սմ խորւ։ւի)յսւն վրա և յուրաքան
չյուր ընում պալարի վրա ավելացրել ենը 100—150 դրամ ոչխարի չոր աղբ։

Գարնանը մ ինչև կա րտ ոֆ իլի պալա րն ե ր ի դիլերը հոգի երես դուրս 
գալը երեր անգամ կատարեք ենյւ փոցխում։

Գի տողությունները ցույց տվեցին, որ աշնան ցանքի ծիլերը 27 օր 
շուտ դուրս եկան հոգի երեսը, քան դարնան ցանքին ը. մեր կա րծ իքով դա 
հետևանք է ա յն բանի, որ ւիւսղ ւլսւրնսւնը աշնանր ցանված պալարների 
ծլման համար 20— 2.J սժ խորուի! լան մե9 ստեղծվում են նլգաստաւիոր պայ- 
մուններ, իսկ գարնանը ցանված լլլ ա լա րն ե ր ի համար 6-- 10 Ulf խորուի) լան
պայմաններում' դրանք չկան։

Նույնանման հ ուլ ա կլի if ա յ ա կան պայմաններում' և նույն ագրոտեխնի
կան կիրւսոելու դեպքու մ բոլոր կ ր կն ո դո ւ ի! յ ո ւ ննե ր ո ււք ա շն ան ը ցանված Լորխ 
սորտի կա րտ ոֆ ի լը 50—60՛1 (( ե էպրոն սորտի կարտոֆիլը 54---40 } i () բարձր
բերք տվեցին, քան գարնանը ցանված նույն սորտերը։

Նախնական տվյալները ցույց ե“հ տ ա լի ս կա ր տ ոֆ ի լի աշնանային ցանքի 
հն ա ր ա ւէո ր ո ւթ յ Ո ւն բ Ստեվէանավանի շրհւսնոււ! որպես րե ը ք ա in վո ւ թ f ան 
բ ս։ ր a ր ա ց մ ան մի միջոց.
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