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Տ. Ս. ՄԱԼ8ԵՎՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԸ
Մեկ տարի առաջ Սովետական Միության Կոմունիստական պարտիայի 

Կենտրոնական Կոմիտեի Սեպտեմբերյան պլենումը րնկ. Խրուշչհի զեկուցման 
առթիվ գործողությունների ծավալուն ծրագիր ընդունեց, ուղղված մեր երկրի 
գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի վճռական բարձրացմանը։ Ընդգծելով 
առաջավոր սովետական ագրոբիոլոգիական գիտության և առաջավոր փորձի 
կարևոր նշանակությունը մեր դաշտերի բերքատվության և անասնաբուծության 
մթերատվության պրոգրեսիվ բարձրացման համար մղվող պայքարում, պլե- 
նումր պահանջեց գիտության ու առաջավոր փորձի նվաճումները լայնորեն 
պր ո պա գան դե լո ւ և ա րտ ա դրո ւ թյան մեջ արմատավորելու միջոցով այդ ամենն 
օգտագործել մեր Միության կոլտնտեսություններին, սովխոզներին և մեքենա

տրակտորային կայաններին էֆեկտի վ օգնություն ցույց տալու նպատակով։

Մոբիլիզացնելով իրենց ուժերը և ՍՄԿՊ ԿԿ-ի Սեպտեմբերյան պլենումի 
որոշման հիման ւէրա վերակառուցելով իրենց աշխատ անքը, մեր գիտա

հետազոտական հիմնարկները և բարձր բերքի վարպետները գնալով ավելի ու 
ավելի են ներգրավվում գյուղատնտեսության արտա դրո զա կան ության բարձ

րացման համար մղվող համաժողովրդական պայքարի մեջ։ Բարձր բերքի, 
անասնաբուծության բարձր մթերատվության ալդ վարպետների բանակի շար

քերից կա դմա վորվում է մի պլեա դա, որը Սովետ ա կան մեծ երկրի անծայրա - 
ծիր տարածությունների վրա արմատական փոփոխություններ ու կա տա ր ե լա ֊ 
գործություններ է մ տ ցնում կոլտնտեսային և սովխոզային արտադրության 
հիմնական պրոցեսների մեջ։

Նրանցից ոմանք, բացառիկ տա ղան դ և հմտություններ դրսևորելով, բարձր 
են ծածանել նորարարության գրոշը և ոչ միայն դյուղատնտեսության պրակ

տիկան հարստացրել են կոլտնտեսային դաշտերի բերքատվության ու անաս

նաբուծության մթերատվության բարձրացման նոր եղանակներով, ՛Այլև զգա

լիորեն առաջ են շարժել սովետական ագրոնոմիական գիտությունը։

Ամբողջ Միությանը հայտնի են այնպիսի նորարարների անունները, ինչ
պիսիք են հռչակավոր կոլտնտեսային գիտնական Տերենտի Սեմյոնովի չ Մալ - 
ցևը, ականավոր մեխանիզատոր Սվան Շացկին, հացահատիկային կուլտու

րաների բարձր բերքի վարպետներ Եֆրեմովը, Մարկ Օղյորնին և ուրիշ շատերը։

Նրանց փորձն ու նվաճումները գիտականորեն ընդհանրացվում են մեր 
երկրի գիտա ֊հ ե տ ա զո տ ա կան հիմնարկների ու ա ռանձին դի տա կան ա շխ ա լռող

ների կողմից և իրենց տեղն են գտնում թեորիայի ու գիտության մեջ, գիտա

կան աշխատություններում և պարբերական հրատարակություններում։

Առանձնապես ուշագրավ է այն, որ արտադրական կազմակերպություննե

րը' սովխոզներն ու կոլտնտեսությունները, որտեղ աշխատում են այդ նորա

րարները, ժողովրդական այդ գիտնականները, դառն ում են դի տ ա ֊արտա դրա -
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կան կոմբինատի օրինակներ ու ց ոլցանիշն եր , նորարարության ու պրոգրեսի 
օջախներ: Այդպես են, օրինակ, «Կարաղաևո» հռչակավոր սովխոգը, Ստարո֊ 
Բեշևսկի ՄՏԿ-ը (որտեղ աշխատում է Պ. Անդելինան), վերջապես Կուրգանի 
մարգի Շադրինսկի շրջանի «Լենինի պատգամները» կոլտնտեսությունը , որտեղ 
աշխատում է Տերենւոի Մ ա լցևը ։

((Լենին ի պատգամները» կոլտնտեսությունը մինչև այժմ մեր պրակտիկա - 
յին անծանոթ աոանձին տիպի կազմակերպություն է։ Դա կոլտնտեսային խո֊ 
շոր արտագրություն է, որի դաշտերն ու տափաստաններն ամբողջովին ու լիո

վին հան գի սան ում են որպես գի տա ֊հետազոտական հիմնարկության լաբորա

տորիա, դա մի տնտ ե սություն է, որտեղ կյանքն ու գիտությունը, թեորիան ե 
պրակտիկան հանդիսանում ե\ն միասնական մի ամբողջություն։ «Լենինի պատ

գամները» կոլտնտեսության աշխատողները ոչ միայն լայնորեն պրակտիկայի 
մեջ արմատավորում են գիտության նվաճումները, այլև, իրենք են հանդիսանում 
գիտության ստեղծողները։

Սովետական կա ռա վարության որոշմամբ 1050 թ. Անդրուրալի Կուրգանի 
մարգի ( ա դրին սկի շրջանի Մալցևո գյուղում, ((Լենինի պատգամները» կոլտըն- 
տեսության բազայի վրա կազմակերպվեց պետական փորձակայան և այդպի~ 
սով, ձևավորվեց նոր տիպի առաջին դյուղաւոնտե սական գիտա ֊հետազռտա ֊ 
կան հիմնարկը։

Շագրինսկի պետական փորձակայանն աշխատում կ կոլտնտեսության հո

ղային տերիտորիայի վրա, իսկ կայանի բոլոր աշխատողները, բացառությամբ 
երեք-չոըս ղեկավար դիտական աշխատակիցների, կոլտնտեսականներ են։

Մալցևի կողմից ղեկավարվող Շադրինսկի փորձակայանի փորձն՛ական 
հողամսէսերն ունեն ոչ թե հարյուր կամ հինգ հարյուր քառակուսի մետր, ՛Այլ 
հարյուրակ. ը ու հազարավոր հեկտար տարածություն, որտեղ ուսումնասիր

վում և փորձա, ՚ Հ ՝ւմ են նոր ագրոտեխնիկան, ցելերի խոր մշակումը և ընդ

հանրապես ա լը . ՚ :նիկական ձեռնարկումների կոմպլեքսը որոշակի դրա

կան արդյունքներ՛։ ՚ ՚։ս վերջինն ընդգրկում է հողփ մշակման նոր սիստեմը 
խոր վարը առանց ■ ՛ելա շերտը շրջելու, նախապես երեսվար կատարելով, 
ցելերի վաղ֊գարնան: րեն փոցխումը, տափանումը՝' խոնավությունը պահելու 
նպատակով, մոլախ՛ աւերի աճեցումն ու նրանց ոչնչացումը սկավառակային 
փոցխման և կուլտիվացիայի միջոցով, միամյա խո տա բույս երի ցանքը՝ ՞Ո,1Ը 
օրգանական նյութերով հարստացնելու և նրա ստրուկտուրան բարելավելու 
համար։

Այսպես, օրինակ, նման ձեռնարկումների կիրառման հետևանքով, 1952 թ. 
ծանր երաշտի ժամանակ, երբ Անդրուրալի Կուրգանի մարզում օդի բարեխառ

նությունն ստվերում բարձրացավ մինչև 35 աստիճանի, իսկ հոցփ մակերե֊ 
վույթի վրա՝ մինչև 54 աստիճանի, օդի հարաբերական խոնավությունն ընկավ 
մինչև 11 տոկոս, իսկ 4 ամսվա ընթացքում եղան ընդամենը 106 մմ տեղում
ներ, ((Լենինի պատգամները» կոլտնտեսությունը 2014 հեկտար տարածությու
նից ստացավ 75֊ական փութ, իսկ 445 հեկտարից՝ 102֊ական փութ գարնա
նացան ցորեն։

Ւնչպես ագրոնոմիական գիտության մեջ հայտնի է, ակադեմիկոս Վիլ- 
լամսի ուսմունքին համապատասխան' բազմամյա խոտարույսերի .կուլտուրան 
հանդիսանում կ այն միջոցը, որը հարստացնում է հողը օրգանական նյութով, 
ստեղծում է կնձկավոր ստրուկտուրա և դրանով իսկ բարելավելով բերրխււ- 
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թյան պայմանները, բարձրացնէ, ւմ է բերքատվությունը, իսկ միամյա բույսերն 
այդպիսի ընդունակությամբ օժտված չեն։ Տերենտի Սիմյոնո։[իչ Մալցևը իր աչ֊ 
խատություններով ցույց է տալիս, որ միամյա բույսերն էլ օժտված են այդ

պիսի ունակությամբ։
ՍՄԿՊ ԿԿ֊ի որոշմամբ Կուրգանի մարզի «էենինի պատգամները» կոլտըն- 

տեսությունում այս տարվա օդս ս տ ո սին հրա վի րված' գյուղատնտեսության գի

տության և պրակտիկայի աշխատողների համամիութե՛նական խորհրդակցու

թյանը կարդացած իր զեկուցման մեջ Մալցևը, ընդգծելով, որ բազմամյա խո- 
տաբույսերը իրենցից հետո հողում, իրոք, թողնում են մեծ քանակությամբ օր

գանական նյութեր և բարելավում են հողի ստրուկտուրան, հաստատում է, որ 
մշակման որոշ պայմաններում միամյա խոտաբույսերը նույնպես օրգանական 
նյութեր են կուտակում և ստրուկտուրա ստեղծում։

Մալցէմն ասում է, որ սիստեմատիկ վարի դեպքում, երբ ստեղծվում է 
փուխր միջավայր և աերոբ պայմաններ, բուսական մնացորդները արադ են 
քայքայվում, իսկ արմատա յին ցանցը փուխր հողում ի վիճակի չէ հողը տրո- 
հելու կնձիկների, ուստի և ի վիճակի չէ ստեղծելու ոչ ստրուկտուրա, ոչ էլ 
կուտակելու օրգանական նյութեր։ Այստեղից Տերենտի Սիմյոնովիչը հանգում 
է այն եզրակացության, որ եթե ստեղծվի խտացած հող և այդ կապակցու

թյամբ ա րմա տա յին մնացորդները դրվեն անաերոբ պայմանների մեջ, այսինքն 
այնպիսի պայմանների, որոնք նպաստում են դանդաղ քւսյ քայմանը, ապա այն 
ժամանակ կստացվի և' ստրուկտուրա, և օրգանական նյութ։

Մալցևի եզրակացություններն այն մասին, թե միամյա խոտա բույսերը 
բարձրացնում են հողի բերրիությունը, բացառիկ նշանակություն ունեն այն 
շրջանների համար, որտեղ բա ղմա մյա խոտաբույսերը վատ են աճում, քիչ 
բերք են տալիս և, այդ կապակցությամբ, չեն բարելավում բերրիության պայ

մանները։

Ակադ. Վիլյամսի խոտադաշտային սի սա եմը ստեղծագործորեն կիրառե

լով և հաշվի առնելով Կուրգանի չորային մարզի տեղական կոնկրետ պա յման - 
ները, Մալցևը համոզվեց, որ բազմամյա խոտաբույսերի ցանքը որպես Շ ա դ- 
րինսկի շրջանի դաշտերում հողերի ստրուկտուրան վերականգնելու և բերրիու

թյունը բարձրացնեւու միջոց, իրեն չի արդարացնում, այստեղից նա եզրակաց

րեց, որ անհրաժեշտ է որոնեք տվյալ հարցի լուծման նոր ուղիներ։ 1943 թվա
կանին դրված նրա առաջին փորձերը ցույց տվեցին, որ գարնանացան ցորենի 
բերքը երկու անգամ երեսվար արած խոզանում ավելի բարձր է, քան իւ որ վարի 
դեպքում։ Այդ թույց է տալիս, որ սիստեմատիկաբար վարելը իրոք քայքայում է 
հողի օրգանական նյութը և իջեցնում նրա բերրիությունը։ Այս հիման վւ,,ս 
Մալցևը հրաժարվեց ամենամյա սիստեմատիկ վարից և սկսեց միայն կիրառել 
մակերեսային մշակում։

Սակայն, ընդունելով կուլտուրական բույսերի նորմալ աճի ու զարգացման 
համար նպաստավոր ջրա֊օգային ռեժիմ ստեղծելու կարևորությունը, երենտի 
Մալցևը հանդում է այն ճիշտ եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել հզոր 
վարելահորի զոն։

Այդ կապակցությամբ նա կիրառում է 40—50 և ավելի սանտիմետր խո
րությամբ վարը և երեք֊չորս տարվա ընթացքում հացահատիկային գուլտու֊ 
բաների ու խոտաբույսերի ցանքը երեսվարած խոզաԼւում, առանց վարի։

Այնուհետև Մալցևը ուշադրություն դարձրեց այն հանգամանքի վրա, որ 
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գոյություն ունեցող ն ախ ախ ո փի կա վոր գութաններով մշակելու դեպքում հողի 
վերին արգավանդ ստրուկտուրային, օրգանական նյութերով հարուստ մասը 
նետվում է խոր ակոսի հատակը, իսկ համեմատաբար վատ, ավելի պակաս 
հումուսային հողը խոր հորիզոններից դուրս է գալիս հողի երեսը։

Այստեղից Մալցևը եզրակացություն է անում այնպիսի վարի անհրաժեշ

տության մասին, որպեսզի հողի վերին, օրգանական նյութով հարուստ հորի

զոնը մնա իր տեղում, իսկ խորության վրա փխրեցում կատարվի։
Այգ խնդիրը Մալցևը լուծեց նրանով, որ վարելիս գութանից հանում է 

և' թևը, և' նախախոփիկը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ անթև գութանով 
այդպիսի վար կատարելիս հողաշերտի շրջում և հողի ստորին հորիզոնների 
դեպի վեր արտաշրջում տեղի չի ունենում։

Հողի մշակման սիստեմում Մալցևը բացառիկ ուշադրություն է նվիրում 
ցեւի մշակմանը, որի պրոցեսում պետք է Հռ/շ/ւ մեջ կուտակվեն խոնավություն 
և սննդանյութեր, ինչպես և պետք է ոչնչացվեն մոլախոտերը։ Ցելերի մշակումը 
Մալցևն սկսում է աշնանի ց, երբ բերքը հա վա քե լո ւց հետո սկավառակավոր 
երեսվարիչներով խոզանի մակերևութային երեսվար է կատարում Օ֊ից մինչև 
8 սմ խորությամբ։ Վաղ գարնանը փոցխելով ծածկում I՜ խոնավությունը, այ
նուհետև, մոլախոտերն աճելուց հետո երեսվար է կատարում սկավառակավոր 
երե ս վարի չնե րո վ։ Անթև գութանով հիմն ական վարը, 40 —50 և ավելի ս մ խ ո- 
րությամբ, նա կատարում է միայն հունիսի սկղբին։ Մ ո լա խոտեր երևարււց 
հետո նորից երեսվար է կատարում սկավառակավոր երեսվարիչներով։ Խոնա

վությունը պահպանելու նպատակով ամառային ամեն մի շատ թե քիչ զգալի 
անձրևից հետո նա թեթև փոցխում է կատարում։ Այնուհետև, օգոստոս ամսին 
կատարվում է երկրորդ վարը՝ կրկնավար, նույն 40 —50 և ավելի սմ խորու
թյամբ, լայնքի ուղղությամբ։ Մալցևը նշում է, որ երկրորդ խոր վարի այդ 
օպերացիան պետք է կատարել միայն առաջին ռոտացիա յի ժամանակ, իսկ 
հետագայում պետք է սահմանափակվել միանգամայն խորը վարով։ Եթե նորից 
մոլախոտեր են երևան գալիս, կատարվում է նաև աշնանային երեսվար։ Հա

ջորդ տարվա գարնանը փոցխում է կատարվում' խոնավությունը ծածկելու հա

մար, այնուհետև նախացանքային փոցխում' թաթաձև ատամներով և միայն 
դրանից հետո դարնան ցանք I; կատարվում նեղաշար կամ խաչաձև եղանակ։։ վ։

Ցելի այդպիսի հիմնական մշակումից հետո, երկրորդ, երրորդ, չորր"րդ> 
երբեմն նաև հինգերորդ տարում կատարվում է հացահատիկային կոււտուըա֊ 
ների և խոտաբույսերի ցանք' առանց որևէ վարի, կիբառելով միայն 7—8 սմ 
խորությամբ սկավառակային փոցխում և գարնանային տափանում։

Դաշտերի մշակման նոր սիստեմի էֆեկտիվությունն ուսումնասիրելու հա

մար Մալցևը դնում է դաշտային երկու ցանքաշրջանառություն, առանց բազ

մամյա խոտաբույսերի ցանքի։ Առաջին ցանքաշրջանառությունը' քաոագաշ- 
տային, կուլտուրաների հետևյալ հաջորդականությամբ' ցել, գարնանացան ցո

րեն, միամյա խ ոտ ա բույսեր (կամ հեռաշար կուլտուրաներ), գարնանացան 
ցորեն։ Երկրորդ ցանքաշրջանա ո ո ւթյո ւն ը' հնգա դաշտային ցել, գարնանացան 
ցորեն, վարսակ, միամյա խոտաբույսեր' չոր խոտի և հատիկների համար, 
գարնանացան ցորեն։ Պետք է այստեղ նշել, որ Մալցևի մոտ ցանքաշրջանա

ռության յուրաքանչյուր դաշտն ունի 420֊ից մինչև 570 հեկտար տարածություն։ 
Այդպի սի ցանքաշրջանառությունների միջոցով ուսումնասիրվում են ագրո֊ 
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տեխնիկայի այն հիմնական հարցերը, որոնք կապված են հացահատիկային 
կուլտուրաների բերքատվության բարձրացման հետ։

Կերի պրոբլեմը լուծելու համար Մալցևը կիրառում է կերային ցանքա

շրջանառության երկու տիպ' մա րգա գետնա—ա րոտա յին և մե րձֆե րմա յին ։

Հողի մշակման սիստեմում Մալցևը մեծ ուշադրություն կ նվիրում տեղա

կան պարարտանյութերի ճիշտ կիրառմանը. գոմաղբը նա մտցնում է ոչ թե 
մեծ, այլ փոքր դոզաներով, և ոչ թե ցելի մեջ կամ հիմնական հերկի ժամա

նակ, այլ բերքահավաքից անմիջապես հետո, աշնանային և գարնանային երես֊ 
վարից առաջ։ Ցանքից աոաջ նա կիրառում է նաև օրգանա ֊հանքային պարար

տանյութերի խառնուրդ։
Մալցևը պարզել է, որ Կուրգանի մարզի պայմաններում հողը իր մեթոդով 

մշակելու պրոցեսում ստրուկտուրայի ստեղծումն ու քայքայումը տեղի են ունե

նում միաժամանակ, ընդ որում ամառվա առաջին կեսում գերակշռում է ստրուկ

տուրայի ստեղծումը, իսկ երկրորդ կեսում' նրա քա յքա յումը։ Այնուհետև 
Ս ալցևը ցույց տվեց, որ բերքտհավաքից հետո կատարվող երեսվարը բերում 
է բիոլոգիական պրոցեսների ակտիվացմանը, որի հետևանքով մասնավորա

պես նիտրատներ ՛ավելի են կուտակվում, քան ցրտահերկի դեպքում։

Դրա հետ մեկտեղ նրա հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երբ հողը 
սիստեմատիկորեն չի հերկվում , իսկ մշակումը սահմանափակվում է մակերե֊ 
վութա յին մշակումով, ղդալի քանակությամբ օրգանա կան մնացորդներ են կու

տակվում հողում։

Մա/ցևը գդալի աշխ ա տանք է կատարում հա ց ահա տ ի կա յին կուլտուրա

ների նոր սորտերի ընտ բութ քան և բազմացման ուղղությամբ, մասնավորապես 
նրա կողմից փորձարկված են այդ կուլտուրաների մինչև երկու հարյուր տե

սակներ և բազմացնելու համար պետությանն է հանձնված հազարավոր ցենտ- 
ներ սերմանյութ։ Դրա հետ միասին նա կոնստրուկտիվ փոփոխություններ 
մտցրեց հողամշակման գործիքների մեջ, մասն ավորասլես նա պատրաստել է 
շրջահոսուն ձև և կան՛գնակներով գութաններ' առանց շերտը շրջելու 40 — 50 
սանտիմետր խ որո է թրոմբ վարելու համար և այլն։

Այնուհետև, աշնան խորը մշակումից հրաժարվելու և այն մակերևութային 
սկավառակային փոցխումով փոխարինելու դեպքում մոլախոտերի սերմերը 
խորը չեն ոնււ՚մ, որի հետևանքով գարնանը նրանք բուռն կերպով ծիլեր են 
տալիս։ Աք.դ ժամանակ Մալցևը գարնանը կատարում է մակերևութային մշա

կում և դրանով իսկ ոչնչացնում է տյդ մոլախոտերը, սրից հետո ցանում է 
գարնանացան ցորեն։ Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ մոլախոտերը ոչնչացնելու 
համար Մալցևը հողի մշակումը ձևափոխում է, նայած թե հողում ինչպիսի 
մոլախոտեր կան։ Այսպես, օրինակ, եթե դաշտը աղտոտված է պոչուկով, ապա 
նա կիրառում է մշակման մի ձև, իսկ եթե փշսվւ տպա մշակման մի այլ ձև։

Տ. II. Մալցևը դյ ուղատն տեսության գիտության և. պրակտիկայի աշխա
տողների համամիութենական խորհրդակցությունում կարդացած իր զեկուցման 
մեջ հաղորդում է, որ առանց վարելու, երեսվարած խոզանում չսրս — 
տարի ցորենի, վարսակի, գարու, միամյա բույսերի և սիլոսային կուլտուրա

ների ցանք կատարելու հետևանքով, իրենք ստացել են հետևյալ բերքը.

1950 թվականին' 20 ցենտներից ավելի գարնանացան ցորեն մեկ հեկտա
րից, 1951 թվականին' 17—20 ցենտներ, 1952 թվականին' 12,5 և ավելի ցևնտ- 
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ներ, 1953 թվականին' 12-ից մինչև 22 ցենտներ, ընդ որում նա այստեղ ընդ
գծում է, որ վերջին երեք տարիներն աչքի են ընկել զգալի չորայնությամբ։

«Լեն ին ի պատգամները» կո/տն տ ե սո ւթյան նվաճումները լայն կիրառում 
են գտել մեր երկրի անծայրածիր տարածություններում, որի հետևանքով բազ

մաթիվ կոլտնտեսություններ հասել են հացահատի կային կուլտուրաների բեր

քի զգալի բարձրացման և տալիս են նույնպիսի բերք, ինչպես Մալցևում։

ՍՄԿՊ ԿԿ֊ի կողմից հրավիրված վերոհիշյա  լ խորհրդակցությունում իր 
կարդացած զեկուցման վերջում Մալցևը կատեգորիկ կերպով նախազգուշաց

նում է, որ հողի մշակման համար իր առաջադրած եղանակները չեն կարող 
հանձնարարվել ուրիշ մարզերի համար այն տեսքով, ինչ տեսքով նրանք կի

րառվում են Կուրգանի մարզում, քանի որ շաբլոնն ու տրաֆարետը այստեղ 
միանգամայն անթույլատրելի են, և այդ ճիշտ է, որովհետև Մալցևն աշխա

տում է բավական չորային պայմաններում, արևմտյան Սիբիրի սևահողերում 
և, այդ կապակցությամբ, այլ հ ո զա ֊կլիմա յա կան պա յմաններում կարող են 
ստացվել այլ արդյունքներ։

Սովետական Սիության մյուս մարզերում և ռեսպուբլիկաներում, մասնա

վորապես մեզ մոտ' Հայկական ՍՍՍ'֊ում, Մալցևի աշխատանքի սիստեմին ան

հրաժեշտ է մոտենալ ստեղծագործորեն, հաշվի առնելով բնության և տնտեսու

թյան տեղական կոնկրետ պայմանները։ Անհրաժեշտ Լ յուրաքանչյուր մարզի, 
յուրաքանչյուր շրջանի և նույնիսկ ենթաշրջանի նկատմամբ կոնկրետ կերպով 
լուծել վարի խորության, երեսվար արած խոզանում հացահատիկային կուլ

տուրաներ մշակելու, ցելերը հերկելու ժամկետների, մշակման գործիքների և 
այլի հարցը։

Ներկայումս, որտեղ կոլտնտեսային դաշտերում, սովխոզներում և փոր

ձակայաններում, յուրաքանչյուր վայրի կոնկրետ սլա յմանն եր ո ւմ ուսումնասիր

վում և փորձարկվում են ագրոնոմիական գիտության և պրակտիկայի շատ 
հարցեր, որոնք բարձրացվել են կոլտնտեսային անվանի բրի գա դիր, ե ա դրինսկի 
փորձակայանի դիրեկտոր, Ս տալինյան մրցանակի լա ուրե ա տ Տերենտի Սիմ֊ 
յոնովիչ Մալցևի կողմից։ Նրա առաջարկներից շատերն արմատավորվում են 
արտագրության մեջ, ընդ որում բնորոշ է այն, որ այդ բոլոր աշխատանքները 
կատարվում են դիտական հիմնարկների և գյուղատնտեսական արտադրության 
աշխատողների սերտ համագործակցությամբ։ Մալցևի կողմից առաջարկված 
հողի մշակման նոր սիստեմի լայն հաջողությունը ցույց է տալիս, որ մեր գի

տությունը կարող է հաջողությամբ զարգանալ սոցիալիստական հողագործու

թյան պրակտիկա յի սերտ համագործակցությամբ' գիտնականների կո լեկտ ի վ 
ստեղծագործության և առաջավորների հարուստ, բազմակողմանի փորձի լայն 
ընդհանրացման հիման վբա։

Ւնքը' Տերենտի Սիմյոնովիչ Մ ալցևը գիտության ասպարեզ է մտել ոչ թե 
լաբորատորիաների և ՍՈՒՀ֊երի միջով, այլ արտադրական փորձի ուսումնա ֊ 
սիրման ճանապարհով, պրակտիկայի միջով։

Կոլտնտեսային դաշտերի բարձր բերքի համար պայքարը Մալցևն սկսել 
է բույսի կյանքի, նրա զարգացման բիոլոգիայի ուսումնասիրությունից։

Մալցևի պրոգրեսիվ մեթոդները Հայաստանի պայմանների համեմատ ս1յդ֊ 
պես կոնկրետ օգտագործելու նպատակով, Հայկական ԱՍԱ Մինիստրների Սո

վետը 1954 թ. սեպտեմբերի 16֊ի իր որոշմամբ պարտավորեցրեց մեր ռես
պուբլիկայի Գյուղատնտեսության մինիստրությանը և գիտա ֊հետազոտական 
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այն հիմնարկներին, որոնք աշխատում են գյուղատնտեսության բնագավա

ռում Հայաստանի տարրեր շրջաններում, կատարել հողի մշակման մեթոդների 
չայն փորձարկում և հետազոտում ըստ Մալցևի։ Դրա հետ մեկտեղ Հա յկա կան 
ՍՍՌ Մինիստրների Սովետը անհրաժեշտ գտավ Շա գրին սկի փորձակայանի 
տիպով, կոլտնտեսային արտադրության բազայի վրա, Մարտունու և Հոկտեմ

բերյանի շրջաններում կազմակերպել երկու կոլտնտեսային փորձակայան, ինչ

պես նաև ՄՏԿ֊ների, կոլտնտեսությունների և սովխոզների աշխատողների մեջ 
լայնորեն պրոպագանդել Մալցևի կողմից առաջադրված' հողի մշակման մե

թոդները։
Յուրաքանչյուր դիտական աշխատողի, գյուղատնտեսության մասնագետի 

պարտքն է լրջորեն ուսումնասիրել Մալցևի առաջադրած հիմնական դրույթ

ները, այն հաշվով, որպե սղի կարելի լինի գործնականորեն լուծել Մալցևի 
առաջարկները Հայկական ՍՍԴ֊ի տարբեր պալմաններում կոնկրետ կերպով 
օգտագործելու հարցը։

Մալցևի առաջադրած հարցերի խորը և բազմակողմանի ուսումնասիրու

թյունը կօգնի մեզ հ ա սկանա լու մեր հողագործության շատ հարցեր, կմղի մեզ 
դեպի նոր որոնումների ուղին և հնարավորություն կտա մշակելու միանգա

մայն նոր ագրոտեխնիկական ձեռնարկումներ, որոնք, իրոք, կօգնեն էֆեկտիվ 
կերպով բարձրացնելու մեր ռեսպուբլիկայի գյուղատնտեսական կուլտուրաների 
բե ր քա տ վո ւթյ ո ւն ը ։
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В. О. Бабаян

О переделке озимой пшеницы в яровую путем 
посева неспелых семян

Растения и животные, изменяются адэкиатно действую!ним на них 
условиям внешней среды. На этой закономерности основаны приемы 
(направленной переделки природы организмов. Хорошим примером на
правленной переделки наследственной основы организмов является пере
делка озимой пшеницы .в яровую и яровой в озимую. Лысенко [7, 8], Ава
кян 11] и др., действуя на семена повышенными температурами в конце 
стадии яровизации и затем воспитывая в условиях весеннего посева, пре
вратили озимую пшеницу Новокрымку 0204, Кооператорку и Степнячку 
в яровую. При этом некоторые из полученных яровых форм созревали 
на 10—15 дней раньше обычных яровых.

Яровая пшеница эритроспермум 1160 указанными авторами была 
переделана в озимую, причем морозостойкость новой озимой формы пре
восходила морозостойкость озимых сортов, издавна возделываемых в 
данной местности.

Аналогичные данные получены Филлипченко и Шеломовой [10], Лу- 
кяненко [9] и др. Наиболее показательными в этом отношении являются 
работы Лысенко [8] по переделке яровой пшеницы в озимую.

Работами Виноградовой [4, 5], Агиняна и Бабаяна [3] и др. установ
лено, что неспелые семена пшеницы при посеве дают морфологическую 
изменчивост , выходящую за пределы разновидности. Так, Виноградова 
[4, 5] путем пос.за неспелых семян пшеницы ДС-2444/2 (ферругинеум) 
получила разновидности лютесценс, мильтурум, суб-ферругияеум, а из 
озимой пшеницы мильтурум получила лютесценс, эритроспермум, ферру- 
гинеум, велютинум, пиротрикс. Агинян и Бабаян [3] из неспелых семян 
озимой пшеницы велютинум получили разновидности лютесценс и эри
троспермум. Эти опыты говорят, что неспелые семена обусловливают рас
шатанность наследственности материнской формы и поэтому последние 
в измененных условиях относительно՛ легко изменяют свою природу.

Переделка озимых сортов пшеницы в яровые и яровых в озимые 
имеет не только большой теоретический интерес, но и практическое зна
чение. Большая зимостойкость озимых форм, полученных из яровых, а 
также примеры получения скороспелых яровых сортов, полученных от 
озимых, говорят о том, что этим способом можно получить ценные новые 
сорта пшеницы. Следовательно, разработка новых, более эффективных 
способов переделки природы пшеницы имеет важное значение.
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С этой целью мы приступили к изучению возможности переделки 
озимых сортов пшеницы в яровые путем посева неспелыми семенами.

В наших опытах материалом для переделки были взяты озимые се
лекционные сорта пшеницы Арташати 42 (турцикум), период яровиза
ции около 38—40 дней и Егварди 4 (грекум)—период яровизации около 
36—38 дней.

Для взятия образцов в 1951 году в посеве указанных сортов пшени
цы отмечались колосья, средняя часть которых цвела. Затем отмеченные 
колосья убирались: Арташати 42 через 4, 8, 13, 20, 37 дней, а Епварди 4 
через 6, 9, 12, 28 и 37 дней после начала их цветения. Все собранные 
таким образом колосья хранились до весны 1952 года в комнатных усло
виях, после чего были՝ обмолочены и посеяны в три срока: 12/111, 22/Ш, 
2/1У. Посев был произведен в грядках на экспериментальной базе Отде
ления сельхоз. наук АН Армянской ССР .в 15 километрах к юго-западу от 
Еревана.

Вс всех вариантах семена взошли. Количество растений было свыше 
50. В первый период своей жизни растения нормально՛ развязались, од
нако в дальнейшем растения третьего срока посева в силу того, что были 
посеяны поздней весной, не смогли пройти стадию яровизации, совершен
но не выколосились и поэтому были исключены из опыта. Растения пер
вого и второго сроков посева в разной мере и в разные сроки дали коло
шение. В таблице 1 приведены результаты наблюдений за ходом роста и 
развития растений всех вариантов первого срока посева.

Результаты наблюдений за р.стевиями Арташати 42 и Егварди 4 
первого срока посева (12/111 — 1952 г.)

Таблица 1

Сорта пшеницы 
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Арташати 42
Спелые ........ 37 45,5 25/Ш 11/1У 30/V 25/71 6/УШ
Начало восковой . . . 20 15,4 27/7 20/V! 28/VII
Молочная.......................... 13 9,5 27/111 15/1V зо/у «•
Начало молочной . . . 8 6,7 3/У1 26/71 1/УШ
Зеленая .............................. 4 2,5 29/111 22. IV 5/VI »> *•

Егварди 4
Спелые.............................. 37 41,7 25/111 11/IV 10/VI 2/УП 6/УШ
Восковая .......................... 28 31 ,9 п 5/71 26/VI 1/7111
Начало восковой . . . 19 18,2 » 14/1У 28/У1
Молочная.......................... 12 10,0 27/111 >» 3/7111
Начало молочной . . . 9 6,7 28/111 20. IV 29/VI
Зеленая .............................. 6 3,5 » >» 7/71 м 1/УШ
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Из данных таблицы 1 видно, что способностью прохождения полного 
цикла развития обладают все семена. Однако рост и развитие растений 
протекает разно, .в зависимости от степени спелости семян. Так, при посе
ве Арташати 42 и Егварди 4 ранней весной рост и развитие растений 
сильно затягивается. Несмотря на это, все же происходит массовое выко- 
лашивание, причем раньше выколашиваются растения, полученные от 
семян восковой спелости, и .почти самыми последними—растения, полу
ченные от спелых семян.

В таблице 2 приведены результаты наблюдений над растениями Ар
ташати 42 и Егварди 4, полученными от второго срока посева разновоз
растных семян.

Фазы роста п развития растений, полученных от разновозрастных семян 
озимой пшеницы Арташати 42 и Егварди 4, посеянных 22/Ш —52 г.

Таблица 2

Сорта пшеницы и фаза
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Арташати 42
Спелые.............................. 37 45,5 31/111 11IV 10/VI 8/УИ к 6/УIII высохли*
Начало восковой . . . 20 15,4 > 9 24 V 15/VI 20/VII
Молочная......................... 13 9,5 НГ 16/1V 28/V 18 VI 24/УП

Начало молочной . . . 8 6,7 » м п

Зеленая .............................. 4 2,5 3/1V 20/IV 4/ VI 22/VI 29/VII

Егварди 4 
Спелые..............................37 41,7 31/111 1.-, IV 17/VI 16, VII к 6/УШ высохли

Восковая .......................... 28 31,9 16,IV 23/V 22/VI 25/У11
Начало восковой . . . 19 18,2 1/1\/ м 27/V V »
Молочная.......................... 12 10,0 *9 29/V 28А 1 30, VII
Начало молочной . . . 9 6,7 18/IV » п к 6/VIII высохли
Зеленая .............................. 6 3,5 3/1V V 6/VII Ю/УП »

* Высохли в фазе восковой спелости семян.

Из данных таблицы 2 видно, что как при первом сроке посева (таб
лица 1), так и вс втором все растения выколосились. Колошение здесь 
началось 15/VI и закончилось 16Д711, при этом продолжительность перио
да колошения увеличилась за счет растений, полученных от посева спе
лых семян. Раньше всех выколосились растения, полученные от семян 
восковой спелости, затем растения, полученные от семян молочной и зе
леной спел ст.ч, в последнюю очередь и со значительным опозданием вы
колосились растения, полученные от спелых семян.

Интересно и то, что во втором сроке посева 22/Ш растения, полу
ченные от семян восковой спелости, выколосились и созрели несколько 
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раньше таких же растений первого срока посева 12/1II, хотя и были по- 
сеЯ|Ны на 10 дней позже.

Это последнее обстоятельство дало возможность предположить, что 
именно здесь произошла переделка озимых форм пшеницы в яровые. 
Опыты 1953 пода подтверждают сделанное предположение.

Все образовавшиеся в 1952 году семена были собраны в спелом или 
высохшем на корню виде и разделены на две части: одна часть предназ
началась для изучения морфологических изменений, а вторая часть была 
посеяна весною 1953 г. в грунт в четыре срока: 12/111, 22/111, 2/1У, 12/IV. 
Вместе с подопытными семенами были посеяны для контроля нормаль
ные семена озимой пшеницы Арташати 42, Епварди 4 и яровой пшеницы 
Дельфи из урожая ‘952 года, полученного на экспериментальной базе

Результаты наблюдений над растениями 1953 года приведены в таб
лице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что при посеве ранней весной (I срок) ; 
все растения проходят цикл развития, выколашиваются и созревают. При 
этом растения обоих сортов, полученные от семян, собранных с посева 
спелыми семенами I срока 1952 г., выколосились и созрели одновременно 
с озимым контролем и позже ярового контроля соответственно Арташати 
42 на 15—16 дней, а Егварди 4 на 10—13 дней. Это говорит о том, что 
они не отличаются от озимого՛ контроля и являются озимыми. Все вари
анты, которые !в первом сроке 1952 пода сеялись неспелыми семенами, 
выколосились позже озимого контроля, причем Арташати 42 на 5—12 
дней и Егварди 4 на 7—19 дней.

Причина такого запаздывания в колошении потомства неспелых се
мян не ясна и будет изучаться в дальнейшем.

Растения, полученные от семян, собранных с посева второго срока, 
вели себя несколько иначе. Так, потомство спелых семян здесь дало лишь 
выскочки, а остальные варианты выколосились на 5 дней раньше своего 
контроля и всего на 9—5 дней позже ярового контроля.

Из данных второго срока посева 1953 года видно՛, что все растения, 
полученные от посева семенами с первого срока 1952 г., во втором сроке 
1953 г. дали лишь выскочки, в то время как растения со второго срока 
1952 года хорошо выколосились. Так, второе потомство семян восковой 
и молочной спелости сорта Арташати 42 и восковых семян Егварди 4 вто- • 
рого срока 1952 года выколосилось всего на 6 дней и созрело на 8 дней 
позже ярового контроля.

Как потомство спелых семян второго срока 1952 года, так и некото
рых вариантов неспелых семян не дали колошения. Не выколосился так
же и озимый контроль, а выколосившиеся во втором сроке растения ведут 
себя как яровые; это говорит о том, что они претерпели переделку в сто
рону яровости. Еще более убеждают в этом данные третьего и четвертого 
сроков посева.

Как видно из приведенных данных, потомство всех вариантов семян



Результаты наблюдений над растениями второго поколения сортов Арташати 42 и Егварди 4, переделываемыми из озимых в яровые
Таблица 3

Фаза спелости семян

Первый срок 12/1П Второй срок 22/111 Третий срок 2 IV Четвертый срок 12/^

Семена 
с 1 срока 

1952 г.

Семена 
со 11 срока 

1952 г.

Семена 
с I срока 

1952 г.

Семена 
со 11 срока 

1952 г.

Семена 
с I срока 
1952 г.

Семена 
со II срока 

1952 г.

Семена 
с I срока 

1952 г.

Семена 
со II срока 

1952 г.
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Арташати 42 контроль .
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19/VI 31/\ II — — 10/ \ II ВЫСКОЧ. — — — — — — — — —

Спелые .............................. 20/ VI 30/VII 2 выс кочки 4/VII выскоч. — — —
05

— — — — — —

Начало восковой . . . 24. VI • 14/VI 23/VII 8/\ Н выскоч. — 14/VI 2'/VII 5 
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первого срока 1952 года в третьем и в четвертом сроках 1953 г. не дало 
колошения.

Среди потомства вариантов семян второго срока посева 1952 года 
также не все растения выколосились. Выколосились только те растения, 
которые были получены от семян, взятых в 1952 году с растений от воско
вой и начала восковой спелости семян. Озимый контроль также не вы
колосился.

Колошение растений от указанных вариантов семян в третьем сроке 
началось у Арташати 42 на 15 дней и Егварди 4 на 14 дней позже ярово
го контроля. Созревание закончилось соответственно на 13 и 14 дней 
позже. В четвертом сроке колошение Арташати 42 началось на 18 дней, 
а созревание на 8 дней позже ярового контроля. Сорт Егварди 4 выколо
сился на 20 дней, а созрел на 8 дней позже ярового контроля.

Как видим, растения, полученные от семян, собранных с посева во
сковыми семенами второго срока 1952 года, вели себя, как яровые, в 
противном случае они не могли бы дать колошения при посеве поздней 
весной — 12/1V.

Второе потомство других возрастов неспелых семян второго срока 
1952 года хотя в третьем и четвертом сроках не дало колошения, но по 
характеру колошения в первом и втором сроках отличалось от озимых 
форм. Это говорит о том, что переделку оно не прошло, но все же наблю
дается отклонение в сторону яровости. Нужно полапать, что при дальней
шем посеве этого потомства в условиях весны признаки яровости у него 
усилятся, и, таким образом, и оно превратится в яровые формы.

Интересны также данные по количеству выколосившихся растений, 
показывающие перед ?лку растений, полученных от семян восковой спе
лости. Эти данные, । ; ՛{веденные в таблице 5, относятся только к тем ва
риантам, в которых наблюдалось колошение и в четвертом сроке.

Количество выколосившихся растений Арташати 42 и Егварци 4 
по вариантам и срокам

Таблица 4

Арташати 42

Начало восковой . . .

Егварди 4

Восковая ..........................

Начало восковой . . .

94 84 89,4 144 121 84,0

34 28 82,3 51 72,8

16- 10 62,5 56 33 [59,0

87 59 57,8 99 — 15 68,2

61 35 57,4 19 11 57,9

30 16 53,3 17 9 52,9
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Из данных таблицы 4 видно, что до третьего срока посева происхо
дит падение процента выколосившихся растений, после третьего срока 
падение прекращается и устанавливается приблизительно постоянное 
число. У Арташати 42, например, в первом сроке выколосилось 89,4% 
растений, во втором сроке — 84, в третьем — 67.8, а в четвертом — 68,2. 
Процент выколосившихся в третьем и четвертом сроках можно принять 
равным.

Приведенные в таблице 4 данные показывают, что при каждом сле
дующем сроке происходит выпадение растений, которые неполностью 
превратились в яровые и, когда после такого отбора остаются только 
яровые формы, то дальнейшее выпадение прекращается.

Результаты описанного опыта говорят о том, что переделке озимых 
в яровые подвергались только растения, полученные от семян восковой и 
начала восковой спелости, высеянные в 1952 год}7 во второй срок (12/Ш). 
Остальные варианты переделке не подвергались.

Т. Д. Лысенко указывает: «Для превращения наследственно озимых 
в яровые надо давать тепло в строго определенное время перед концом 
процесса яровизации» [7, стр. 368]. Из работ Агиняна [2] и Корюкаева и 
Виноградовой [6] нам известно, что неспелые семена для прохождения 
стадии яровизации требуют меныпее количество дней, чем зрелые, при 
этом потребность эта нарастает в связи с повышением степени спелости 
семян. Следовательно, если зрелые семена сорта Арташати 42 требуют 
около 38 дней яровизации, а Егварди 4 до 36 дней, то семена этих сор
тов, находящиеся в фазе восковой спелости, будут требовать меньше дней, 
в молочной—еще меньше и т. д. При посеве этих сортов ранней весной 
они попадают в условия, при которых спелые семена большую часть дней, 
требуемых для их яровизации, проходят с «мучением» и не переделыва
ются. Переделка здесь не происходит потому, что они получают тепло не 
в конце стадии яровизации, а примерно в середине. Семена, находящиеся 
в состоянии молочной и зеленой спелости, требуют для яровизации мень
шее количество дней с пониженной температурой. При ранне-весеннем по
севе они нормально проходят стадию яровизации и тоже остаются 
озимыми.

Совершенно иное происходит с семенами восковой спелости. Они 
требуют для яровизации несколько меньше холодных дней, чем спелые, 
и> несколько больше, чем молочные и зеленые. Поэтому при ранне-весен
нем посеве потепление совпадает с конном их стадии яровизации, в ре
зультате чего они претерпевают переделку и т. к. наследственные свой
ства у них не закреплены, то они в первый же под превращаются в яро
вые. В последующие годы происходит закрепление, приобретенного свой
ства яровости.

Очень важно с практической точки зрения то, что растения озимых 
сортов Арташати 42 и Егварди 4, претерпев переделку и превратившись 
в яровые, по мощности всего растения, по величине и плотности колоса, 
по крупности и внешнему виду зерна не отставали от исходных озимых 
Известия VII, № 10—2
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форм. В случае сохранения этих высоких качеств из них можно получить 
ценные яровые сорта пшеницы.

На основе вышеизложенного, мо'жно сделать следующие предвари
тельные выводы:

1. Неспелые семема обладают нез1акрепившимися наследственными 
свойствами, поэтому полученные от них растения, под влиянием изменив
шихся условий, легко изменяются.

2. Путем посева неспелых семян в короткий срок можно превратить 
озимые в яровые.

Быстрая переделка в течение одного года происходит благодаря 
со??;- ՝:: нпю конца стадии яровизации с потеплением окружающей сре
ды. В нашем опыте такое совпадение произошло у растений, полученных 
от семян начала восковой и молочной спелости во втором сроке посева.
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Վ. X,. քԳաթաւաՏ

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐհՆՆԵՐՒ ՎեՐԱՓՈԽՈհՄԸ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱնՆեՐհ 
խԱԿ ՍԵՐՄԵՐՒ Ց11ՆՔհ ՍիՋՈՑՈՎ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Փորձր դրված է Արտաշաւոի 42 (utri։ րցիկՈLii J և Եղվարդի 4 (գրե- 
կում J աշնանացան ցորենների վ ր ա ։

Սեր.քերը հավաքված են եղել Արտ աշ ա տ 42֊ից' 4, 8, 13, 20, 37 օրե
կան, 1"'կ Եղվարդի 4-ից՝ 6, 9, 12, 19, 28, 37 օրեկան հասակներում, ըստ 
որում 37 օրեկան սերմերը եղել են հասունացած։
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1952 թ վ ւււ կան ին ցանքը կա տ աբվել է 12 3, 22 3 և 2/4-ի։ Սերմեր 
ստացվեց ին միայն առաջին և երկրորդ ժամկետների ցանքի բույսերից։

ՍերՅերը հավաքվել են հասունացած վիճակում և 1953 թվականին 
ցանվել 12 3, 22)3, 2/4 և 12/4֊ ին, միաժամանակ, որպես կոնտրոլ, ցան
վել են նույն սորտերի և գարնանացան ‘^'եէ՚իի ‘յ՚՚լ՛^1/1 սովորական սեր- 
մ երբ։

1953 թ վ ա կա՛հ ի ց ան ք Ա ից ստացվեց հետևյալ արդյունքները.
1. Աոաջին ժամկետի (12)3) ցանքի բոլոր վաբիանէոների բույսերը 

։աս ղակալեցին։ Հասկակսւլեցին նտև կոնտրոլ բույսերը, րսսւ որում 1.952 
թվականի առաջին ժամկետի (12 3) հասունացած սերմերի սերունդը հաս- 
կակալե ց աշնանացան կոնտրոլի հետ միաժամանակ, իսկ նույն ժամկետի 
րպ՚՚ր ի>ակ սերմերի սերունդը հասկակւսլեց աշնանացան կոնտրոլից ուշ։ 
1952 թվականի երկրորդ ժամկետի (11 3) ցանքսից հուսկեր չսւոացվեց հա
սունացած սեր3 երի սերունդից։ Հասկակսւլեցին տշն ա՛հ աց ան կււնս։ բոլից 
վաց մոմային հասունության սերմերի սերունդը, ի“կ ուշւ կաթնային և 
կանաչ հասունության սերմերի սերունդը։

2. 1953 թվականի երկրորդ ժամկետում ցանված 1952 թ վ ական ի 
առաջին ժամկետի [՛ոլոր վարիանտների սերունդնե րը \հա սկակա/եըին։ Երկ
րորդ ժամկետից հասկակալել են 3 իայն Ս.րտաշատի 42-ի մ սմ ա լին և կաթ
նային, իսկ եղվարդի 4-ի մոմային հասունաց 3'ան սերմերի սերունդը։ Աշ
նանացան կոնս։ բոլը նույնպես հասկ չի տվել։

3. երրորդ ժամկետում ցանված 1952 թվականի աոաջին ժ ա 3՝ կե տ ի 
սերունդները Կասկ չտվեցին, երկրորդ ժամ կետից հ ա ռ կ տ կա լե ց ին միայն 
մոմային հասունության սերմերի սերունդը։ Չհասկակալեց նաև աշնանա
ցան կոնտ ր ոլը։

ևույն երևա յթր նկատվեց նաե չորրորդ ժամկետում։
Այսպիսով 1952 թվականի։ մարտի 22-ին ցանված մոմային հասու

նության սերմ՛երից ստացված բույսերը իրենց ընու լթսվ վեբաւիոիւվել են 
գաբնսւնաց անի, հակառակ դեպքում՝ նրանք չկին կարող հասկակաւել ապ- 
ր/'[ի 12-ի ցանքի պա լմաններ ու մ։

II եր վւ որձ ից կա1'ե/ի է անել հետևյալ եզրակացությունները.
1. Խակ սերմերի 3 աո անդական հ ա տ կութ ) ուննե րն ամրացած Տ են, 

որի հետևանքով նրանցից ստացված բույսերը հեշտությամբ են ենթարկ
եք ո ւ մ վ։ ո վ։ ոիմ ա ն ։

2. Խա կ ւ։ ել։ մեր ի ցանքսի միջոցով կարելի կ կարճ 3 ամանակում՛ աշ
նանացան ց որենն երր դարձնել գարնանացան։

3. Արաղ, վե ր ա ։ի ս ի։ ո ւմ ը մ ե կ տարվա ընթացքում 1լ։ռս։արվում կ շնոր
հիվ այն բանի, որ Ջերմաստիճանի բարձրացումը համրնկնում կ յարռվ ի- 
զացիայի ստադիայի վերՋին չ ր 9 ան ի հ ետ։ Ալդ սլիսի համընէլնումը մեր 
փորձերում տեղի կ ունեցել ւ) ո մ ա յ ին ա и ո ւն ա ց մ ան շրջանում .լտնվող 
սերմ՛երի 3 սա երկբոդ Յամկեւոում (22/3)։
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С. Н. Мовсесян

Эмбриогенез у кукурузы при различных вариантах 
опыления

Известно, что потомство растительных организмов получается 
более жизненным, когда опыление производится смесями пыльцы, 
особенно если в состав смеси входит также пыльца родственного сор
та или даже пыльца своего растения.

И. В. Мичурин один из первых обратил внимание на взаимо
действие пестика и пыльцы при опылении растений. Учитывая эту взаи
мосвязь, он применял смесь пыльцы при отдаленной гибридизации 
для преодоления нескрещиваемости у плодово-ягодных растений.

Литературные данные последних лет [1, 4, 5, 7, 8] показывают, 
что как при опылении пыльцесмесыо с участием своей пыльцы, так и 
чужеродное доопыленпе при инцухте увеличивает плодовитость и 
повышает жизненность растений.

Некоторыми авторами изучается также цитологическая сторона 
процесса оплодотворения при опылении смесями пыльцы на различ
ных растениях.

Е. И. Устинова [10], производя эмбриологический анализ завязей 
подсолнечника, установила, что при опылении смесью пыльцы через 
24 часа наблюдается крупный четырехклеточный зародыш, окружен
ный ядрами эндосперма, а при опылении пыльцой своего сорта в этот 
же период после опыления в зародышевом мешке виден только двух
клеточный предзародыш.

Опыты Г. К. Ненецкой [2], проведенные на подсолнечнике, на
глядно показывают, что при опылении смесью пыльцы своего растения 
и растения другого сорта развитие зародыша и эндосперма начинается 
раньше и протекает более интенсивно, чем при опылении пыльцой 
только другого сорта.

О. А. Васильева [3] п ри изучении множественного оплодотворе
ния у гороха выяснила, что для нормального течения процесса опло
дотворения при скрещивании необходимо присутствие своей пыльцы.

Мы также провели цито-эмбриологическое исследование семяпо
чек кукурузы при различных вариантах опыления.

В качестве материнской формы взяты растения кукурузы белая 
кремнистая (получены из Грузии в 1949 году), в качестве опылителя 
местная северокавказская—желтая кремнистая (получены из Красно
дарской гос. сел. станции в 1948 году). Опыление проведено по сле
дующим вариантам:
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1) принудительное самоопыление, 2) опыление пыльцой расте
ния другого сорта, 3» опыление смесью пыльцы своего растения и 
растения другого сорта, 4) опыление смесью пыльцы своего растения 
и растения своего сорта, 5) естественное опыление.

Результаты исследования семяпочек по варианту естественное 
опыление в работе не представлены ввиду того, что в этом вариан
те не было возможности установить момент попадания пыльцевых зе
рен на рыльца, а также момент оплодотворения.

Початки, находящиеся на одной и той же стадии развития (ког
да рыльца из-под обвертки высовывались на 5—7 см), опылялись све
жей пыльцой в период от 8 до 10 ч. утра. Пыльца при всех вариан
тах опыта бралась в равном количестве—два маленьких тигелька ем
костью в 2,5 мл каждый. В первом варианте брались два тигелька 
пыльцы своего растения; во-втором—два тигелька пыльцы растения 
другого сорта; в третьем—один тигелек пыльцы своего растения и один 
тигелек пыльцы растения другого сорта; в четвертом—один тигелек 
пыльцы своего растения и один тигелек пыльцы растения своего сор
та. Пыльца, взятая для опыления, тщательно перемешивалась. Завязи 
подопытных растений фиксировались через 6, 24, 48. 72 и 96 часов 
после опыления фиксажами Карнуа, Навашина и Ален-Буэн-Зас'а. Для 
лучшего проникновения фиксажа в ткани, завязи подрезались с двух 
сторон. Микротомные срезы завязей на ранних стадиях развития Гот 
6 до 48 час.) приготовлялись толщиной в 20 р, а срезы завязей на 
более поздних стадиях (72—96 час.) в 25 р. Рисунки сделаны при по
мощи рисовального аппарата Аббе.

Во время опытов по опылению кукурузы мы обратили внимание на 
то. что в наших условиях (жара и сухость воздуха) через 4 часа после 
опыления нити рылец теряют свой тургор, становятся вялыми, а че
рез 8 часов их верхушка начинает подсыхать. В работе Устиновой 
[10], проведенной в условиях Москвы, подсыхание верхушек опылен
ных рылец растений кукурузы наблюдается обычно на следующий 
день после опыления, т. е. гораздо позже, чем в наших условиях.

Микроскопические исследования семяпочек кукурузы после опы
ления по всем вариантам опыта показали следующее.

В варианте принудительное самоопыление просмотрено 39 семя
почек. Из 10 семяпочек, фиксированных через 6 и 24 часа после опы
ления, оплодотворение наблюдалось только в одном случае. Из семи 
семяпочек, изученных через 48 часов после опыления, в шести мы 
наблюдали двухклеточный или четырехклеточный зародыш и нуклеар
ный эндосперм, расположенный по периферии зародышевого мешка, 
а в одной оплодотворения не обнаружено.

При исследовании двадцати двух семяпочек, просмотренных че
рез 72 и 96 часов после опыления, наблюдались многоклеточные ша
ровидные зародыши небольшого размера, окруженные эндоспермом 
(рис. 3).



Эмбриогенез у кукурузы 23

Таким образом, при опылении пыльцой своего растения оплодо
творение происходит, но в большинстве случаев не раньше, чем через 
сутки после опыления, и зародыши, наблюдаемые через 96 часов по
сле опыления, достигают сравнительно небольших размеров.

При опылении растений кукурузы пыльцой другого сорта наблю
далась иная картина. В этом варианте оплодотворение происходит в

Таблица !

Варианты ко
ли

че
ст

- 
ен

ны
х

ек
б ч. по
сле опы
ления

ко
л.

 из
уч

. 
се

мя
по

че
к

сл
уч

аи
 оп

- 
ло

до
тв

ор
.

О
бщ

ее
 

во
 изу

ч
се

мя
по

ч

Принудительное 
самоопыление 39 3 нет

Опыление пыльцой 
другого сорта 38 7 нет

Опыление смесью пыль
цы своего растения и 
растения другого сорта 42 6 нет

Опыление смесью 
пыльцы своего ра
стения и растения 
другого сорта 28 7 нет

24 ч. по
сле опы
ления

48 ч. по
сле опы
ления

72 ч. по
сле опы

ления

96 ч. по
сле опы
ления

• а х с . • * • 22
5“ О О Q. 5* QJ о о. С Q. с сх
со о = ь

О 
х а М Q

= С
с

2 со 
сз —

So “ с
О 

- со из
1 П

О
’ О д ® ез

2 Ь с о: Sr с 5- О X о
«=: S >֊, я >֊. =£ ч >֊.
С <1> ч о О 0J ч с с <и ч о с <и ч о~ и U п И о * U U ч О Ч

7 1 7 5 8 8 14 13

7 6 4 4 12 8 8 8
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ления. Из семи семяпочек, фиксированных через
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после 
после
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лепия, в двух мы наблюдали помутневшую синергиду, в двух—ядер- 
ный эндосперм и только в трех—многоклеточный зародыш на ранней 
стадии развития (рис. 1).

Через 48 часов после опыления во всех четырех просмотренных 
семяпочках можно было видеть многоклеточные зародыши, имеющие 
большие размеры, чем в семяпочках, фиксированных через 24 часа по
сле опыления.

При исследовании двенадцати семяпочек, фиксированных через 72 
часа после опыления, оказалось, что в трех был ядерный эндосперм, 
в пяти—шаровидный зародыш, в остальных четырех семяпочках оп
лодотворение не произошло. Во всех восьми семяпочках, изученных 
через 96 часов после опыления, наблюдались многоклеточные зароды
ши вытянутой формы (рис. 4). Зародыши из И варианта через 96 ча
сов после опыления имели большие размеры, чем зародыши из I ва
рианта, наблюдаемые в этот же период развития семяпочек после опы
ления. В указанном варианте случаев оплододотворения через 24 ча
са наблюдается больше, чем в I варианте.

В III варианте опыта, когда рыльца опылялись пыльцесмесью 
своего растения и растения другого сорта, как и в двух предыдущих 
вариантах, в течение 6 часов после опыления случаи оплодотворения 



24 С. Н. Мовсесян

не наблюдались, а через 24 часа в семи просмотренных семяпочках 
мы наблюдаем многоклеточные зародыши (рис. 2).

Необходимо отметить, что зародыши III варианта, наблюдаемые 
через 24 часа после опыления, имеют вытянутую форму, в то время, 
как зародыши II варианта округлые. А так как вытянутая форма за
родыша свидетельствует о более поздней стадии развития, то, следо

Рис. 1. Второй вариант (опыле
ние пыльцой другого сорта). Ок
руглый зародыш на подвеске через 

24 часа после опыления.

ших размеров, чем во всех других

вательно, зародыши III варианта, 
наблюдаемые через 24 часа после- 
опыления, находятся на более позд
ней стадии развития, чем зароды
ши II варианта в этот же период 
развития семяпочек.

На рис. 1 и 2 показаны зароды
ши II и III вариантов, фиксирован
ные через 24 часа после опыления.

В 17 семяпочках, фиксированных 
через 48 и 72 часа после опыления, 
наблюдается многоклеточный за
родыш, окруженный ядерным или 
клеточным эндоспермом.

В двенадцати семяпочках, изучен
ных через 96 часов после опыле
ния. имелись большие многоклеточ
ные зародыши, достигающие боль

вития семяпочек.
При сравнении зароды

шей из двух последних 
вариантов видно, что как 
двадцати четырехчасо
вые, так и девяносто ше
стичасовые зародыши III 
варианта достигают зна
чительно больших разме
ров, чем зародыши II ва
рианта, наблюдаемые в 
этот же период развития 
семяпочки.

В четвертом варианте 
нашего опыта (опыление 
смесью пыльцы своего 
растения и растения свое
го сорта) просмотрено 
двадцать восемь семяпо
чек. В этом варианте оп
лодотворение происходит

вариантах опыта в этот период раз-

Рис. 2. Третий вариант (опыление смесью пыль
цы своего растения и растения другого сор
та). Многоклеточный зародыш на подвеске че

рез 24 часа после опыления.
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Рис. 3. Первый вариант (опыление пыльцой 
своего растения). Шаровидный зародыш на 

подвеске через 96 часов после опыления.

Рис. 4. Второй вариант (опыление пыльцой другого 
сорта). Многоклеточный зародыш через 96 часов по

сле опыления.

также не раньше, чем через 6 часов после опыления. Из шести семяпочек, 
просмотренных через24 часа после опыления, только в двух мы видели 
потемневшую спнергиду. что свидетельствует о проникновении пыльце
вой трубки в зародышевый мешок, а во всех пяти семяпочках, изучен-
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Рис. 5. Третий>.:'вариант (опыление смесью пыльцы 
своего растения и растения другого сорта). Мно

гоклеточный зародыш через 96 часов после 
опыления.

Рис. 6. Четвертый вариант (опыление смесью пыль
цы своего растения и растения своего сорта). Много
клеточный зародыш через 96 часов после опыления.
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ных через 48 часов после опыления, был обнаружен небольшой мно
гоклеточный зародыш и постенный нуклеарный эндосперм. Из десяти 
семяпочек, взятых через 72 и 96 часов после опыления, в восьми мы 
наблюдали многоклеточный зародыш, в двух случаях оплодотворение 
не обнаружено.

96-часовой зародыш IV варианта дан на рис. 6.
Зародыши из IV варианта через 96 часов после опыления своими 

размерами мало отличались от зародышей II варианта в этот же пе
риод после опыления.

Таким образом, анализ семяпочек после опыления показал зави 
спмость течения полового процесса от примененных способов опыле
ния. Оплодотворение наступает раньше и процесс эмбриогенеза проте
кает более интенсивно в третьем варианте. Во II варианте оплодотворе
ние наступает в тот же период, как и в III, но эмбриогенез протекает 
медленнее. Еще позже оплодотворение происходит у растений IV ва
рианта. Соответственно и эмбриогенез протекает медленнее. Позже 
всего оплодотворение наступает в варианте принудительное самоопы
ление, и зародыши в этом варианте наименее жизненны.

Различие в интенсивности развития зародышей из описанных на
ми вариантов особенно ярко видно через 24 и 96 часов после опыле
ния. Наиболее мощные, значительно большего размера зародыши че
рез 96 часов после опыления мы наблюдали в III варианте.

Данные цито-эмбриологического исследования семяпочек кукуру" 
зы при различных способах опыления дают возможность в период 
эмбриогенеза установить эффективность опыления смесью пыльцы 
своего растения и растения другого сорта. Совместное участие своей 
и чужой пыльцы в оплодотворении способствует не только более 
быстрому прорастанию пыльцевых зерен, но и благоприятно действует 
на процесс оплодотворения.
Институт генетики и селекции

растений АН АрмССР Поступило 12 III 1954 г.
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Ս. *1». ՍՆւվսհսյաՏ

եԳԽՊՏԱՑՈՐեՆհ էՄՐՐՒՈԳԵՆեՋԸ БЬТРЬР Վ.ԱՐՒԱՆՏՆեՐՒ 
ՓՈՇՈՏՄԱՆ ԴեՊՔՈհՄ

ԱՄՓՈՓՈհՄ

Ս ի շարք աշխատանքներ վկայում են այն մաս/ւն) որ սերունդը 
ստացվni.il է ավելի կենսունակ, երբ փոշոտման դեպքում մասնակցում է 
ծաղկափոշիների խառն ուրդ ր, մանավանդ եթե խառնուրդում աո կա է նաև 
նույն բույսի կամ նույն սորտի ծաղկափոշին։

Տվյալ հարցի սլա ր դա բան մ ան համար մենք ան ց ենք կաց րել ցիտո- 
է մբրիոլոդիական հետադոտ ու թ լո։.ն ե ղ ի սլ ու ա ց ո բ են ի սեր մն ա ։։ կղբն ակնե լվ 
վրա, տարրեր փոշոտումների դ եպքում ։ Փոշոտումր կատարվել է հետևյալ 
վարիանտներով՝ 1) հարկադիր ինքնափոշոտում, 2) փոշոտում այլ ւարսվ 
բույսի ծաղկափոշիով, 3) փոշոտում իրեն րույսի և այլ սորտի բուրէի ծաղ
կափոշին Լ ր ի խաււնո։ բդով, 4) փոշոտում իրեն։ րու յսի և իրեն սորտի ծ աղ֊ 
կափ ոշիների խաոնո։ րդով:

Ս եր մն ա и կղ բն ա կն ե ր /ր ո ։ и ո ։ մն ա и ի ր ո լի) յո ւն բ փոշոտումից հետո ցույց 
է տալիս սեոական սլր ո ցե и ի ընթացքի կախումը փոշոտման եղանակից։

!՝ ե ղմնավո բութ յուն ը սկսվում Լ ավելի վաղ ե. էմրրիոդենեզը բնթա֊ 
'հում է ավելի ինտենսիվ երրորդ վ ա ր ի ան ս։ ո ւմ, երկրորդ վարիանտում բեղմ- 
նավււրումբ տեղի է ռւնենռւմ նա լն շրդանում, ինչպես և երրորդ վարիան
տում, բայց էմբբիոդենեղը ավելի դանդաղ է ընթանում: Չորրորդ վարիան
տի բույսերի մոտ բեղմն ա վ ո րում ը տեղի է ունենում ավելի ուշ։ ՛իրան հա
մապատասխան դանդաղ է ընթանում նաև էմրրիոդենեղր։ {՝ ևղմն ավո րու- 
թյունը ամենից ւււշ տեղի Լ ունենում հարկադիր ինքնափոշոտման վա
րիանտում. սաղմերը այդ վարիանտս։.մ թույլ կենսունակություն ունեն։

Սաղմերի ղարդացման ինտենսիվության տարբերությունը նկարա
գրված վարիանտներում ավելի ցայտուն երևում է փոշոտումից 24 և 06 
մամ հետո. երրորդ վարիանտում (00 մթ սաղմերի տափերը ղգալիորեն 
մեծ են համեմատած մնաց ըսլ վարիանտնե՜րի հետ։

Ե գ ի պտ ա ց ո բեն ի ս եր մն ա ս կղ բն ա կն եր ի ց ի տ ո֊էմ բ ր ի ո լող. ի ական ուսում֊ 
ն ա ս ի ր ո ւթ յո ւհ բ փոշոտման տարբեր վարիանտների դեպքում հնարավորոլ֊ 
թյուն է տայիս էմբրիոդե^ւեղի շրդանում հաստատել իր ծաղկափոշու և այլ 
սորտի բույսի ծաղկափոշու խառնուրդի էֆեկտիվությունը և ցույց է տա- 
1իս) "բ բեղմնավորման մ ամանակ իր և այլ ծաղկափոշու համատեղ մասնակ֊ 
ցութ յունը աջակցում է ոչ միայն վ։ոշեհ ատիկների արադ ծլունակության, 
այլև բարենպաստ աղդեցություն է դործում բեղմնավորման պրոցեսի վրա։
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Действ, член АН Армянской ССР С. К. Карапетян

К вопросу о влиянии удлиненной световой экспозиции 
на биологию развития и продуктивность 

домашней птицы
Обмен веществ в организме животных зависит не только от количе

ства и качества пищи, но в неменьшей степени и от других условий сре
ды—таких, как температура, свет, влажность, воздух, водный режим, 
тренировка органов и проч. Многочисленными исследованиями установле- 
на ведущая роль внешних факторов во многих сторонах онтогенеза жи
вотных.

В комплексе этих условий внешней среды, определяющих биологи
ческие свойства и физиологические функции как животных, так и расти
тельных организмов, свету принадлежит одно из наиболее важных мест. 
Огромна роль света в филогенетическом процессе формирования половой 
периодичности у животных. Достаточно вспомнить, что одна из самых 
первичных реакций доклеточных форм живого вещества — раздражи
мость — возникла под влиянием света.

1\. А. Тимирязев писал: «Солнце и жизнь — эти два представления 
человек, вероятно, привык связывать, сопоставлять, как только стал 
осмысленно озираться на окружающий мир и «а самого себя» [1].

Значение света в развитии растительных и животных организмов 
огромно. Мичуринская биология со всей убедительностью доказала, что 
дпя прохождения растениями определенного этапа своего развития свет 
играет решающую роль, как один из наиболее важных факторов среды.

Еще в 60-х годах прошлого века наши отечественные естествоиспы
татели— А. С. Фаминцын, А. Ф. Баталин, В. А. Манасеин, Я. Я. Вальц, 
С. М. Розанов и другие, указывали на важную роль светового фактора 
в различных процессах жизнедеятельности растительных и животных 
организмов.

Этими исследованиями было установлено, что деятельность централь
ной нервной системы, а в связи с ней и процессы ассимиляции и формо
образования, работа желез внутренней секреции и функции кроветвор
ного аппарата находятся в теснейшей зависимости от действия света.

Позднее (1925—1940 гг.) изучение роли светового фактора в жизни 
животных пошло в односторонне-эндокринологическом направлении. 
Главное внимание было сосредоточено на выяснении гонадостимулирую- 
шего влияния света и механизме его действия (Роуен, Бссоннетт, Ли- 
куэлин, Хилл-Перкес, С. А. Иванова. Маршалл и Бауден, Е. Светозаров 
и Г. Штрайх и др.). Некоторые из этих работ, особенно работы С. А. Ива-
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новой, велись в плане т. н. «механики развития» и страдали многими ме 
тодолотически,ми ошибками.

В настоящее время пути и физиологический механизм действия све 
та на половую функцию животных изучены достаточно полно.

Установлено, что действие света на организм животных, в том числ< 
и птицы, осуществляется через основной периферический рецептор — сет
чатку глаза. Световое раздражение, воспринятое сетчаткой, через зри
тельные нервы передается коре больших полушарий, которая является 
ведущим звеном в физиологических изменениях, возникающих в орга
низме под действием света.

В отличие от других факторов внешней среды, свет отличается 
наибольшим постоянством воздействия, благодаря строго закономерному 
чередованию светлой и темной части суток, что, в свою очередь, обуслов
лено постоянством орбиты и скорости вращения Земли вокруг своей оси.

Однако исследование роли светового фактора в жизненных функциях 
животного организма в течение последних десятилетий ограничивались 
сравнительно узким кругом вопросов: изучались, главным образом, гона
достимулирующее влияние света и механизм его действия.

Мало внимания уделялось изучению влияния света в комплексе с дру
гими факторами среды на биологию развития и продуктивность животных 
и сельскохозяйственных птиц. Лишь в послевоенные годы начались неко
торые экспериментальные исследования в этом направлении.

Этими работами установлено, что путем искусственного удлинения 
светового дня в осенне-зимние и ранне-весенние месяцы соболи, в усло
виях клеточного содержания уже на второй год начинают давать потом
ство, тогда как в обычных условиях неволи потомство от соболей удава
лось получить лишь на 3—4-й год. Под влиянием измененного фотоперио
да удается сместить сроки гона у серебристо-черных лисиц.

Специальными опытами доказано, что применение дополнительного 
освещения в период укороченных дней, продолжительностью 6 часов, уве
личивало приплод крольчих, по сравнению с контролем, в три раза.

Установлено также, что изменение светового режима дает возмож
ность передвинуть у овец течение эстрального цикла и добиться плодо
творной случки вне обычного случного сезона.

В. Ф. Ларионов [2] установил зависимость процесса линьки кур от 
характера дтительности светового дня. Ему удалось, путем регулирова
ния светового режима, сократить период линьки с 3 до 2 месяцев и, 
соответственно, продлить период яйцекладки.

Н. П. Третьяков [3] обосновал положительное влияние периодиче
ского затемнения цыплятника в течение дня (предоставление цыплятам 
периодического покоя) на выживаемость и рост молодняка сельскохозяй
ственных птиц.

В течение ряда лет мы, вместе с сотрудниками, занимаемся изуче
нием влияния дифференцированного светового режима, в комплексе с 
другими условиями внешней среды, на рост, развитие и продуктивность 
домашних птиц.
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В своих работах мы руководствовались положениями мичуринской 
биологии о единстве организма и среды, их взаимодействия и взаимовлия
ния в конкретных условиях существования. Изучение роли света ведется 
в широком биоморфологическом и физиологическом аспекте.

Одним из отправных пунктов в наших исследованиях служило ука
зание И. П. Павлова о том, что «существеннейшей связью животного ор
ганизма с окружающей природой является связь через известные хими
ческие вещества, которые должны постоянно поступать в состав данного 
организма, т. е. связь через пищу» и что «на более высших ступенях эти 
отношения становятся многочисленнеэ и отдаленней» [4].

Мичуринская биология исходит из принципа единства роли питания и 
условий содержания в повышении продуктивности домашних животных, 
совершенствовании существующих пород и создании новых [5]. Под 
«условиями содержания» подразумевается совокупность воздействия 
факторов внешней среды, которые, вместе с питательными веществами, 
поступающими через корм в организм животного и непосредственно вхо
дящими в обмен веществ, определяют жизненные функции организма. 
Таким образом, корм и условия содержания представляют собою два 
взаимосвязанных рычага, пользуясь которыми человек может управлять 
физиологическими процессами и изменять их в желательном направ
лении.

Наши опыты, проводимые с 1949 г., показали, что удлиненный све
товой режим ускоряет прохождение стадии развития молодняка птиц, 

> активирует деятельность воспроизводительных органов в функциональ
ный период и повышает продуктивность сельскохозяйственных птиц [6].

Одновременно было показано, что длительное (в течение 3—4 и бо
лее лет) дополнительное освещение не только не вызывает каких-либо 
депрессивных явлений, а наоборот, благотворно влияет на жизненность и 
продуктивность домашних птиц.

Другой серией опытов было установлено, что дополнительное осве
щение является мощным рычагом, направленно формирующим высшую 
нервную деятельность домашних птиц в желательном направлении, а 
преобразованная динамика корковых процессов приводит к адекватным 
изменениям обмена веществ в орпанизме, которые проявляются как в виде 
повышения жизненности, так и в увеличении продуктивности.

Опыты эти показали, что ведущим звеном в физиологических изме
нениях, вызываемых в орпанизме птиц при воздействии света, является 
не гипофиз, а кора больших полушарий, которая выступает в роли выс
шего регулятора жизненных процессов [7].

Все это дает основание отстаивать положение о важнейшей обще- 
биологической роли света в напр1авлениом изменении биологических 
свойств и породных особенностей животных и птиц.

Исследования в этом направлении имеют не только большую теоре
тическую значимость, но и не менее важную практическую актуальность.

На этом пути немало, однако, и препятствий. Некоторые научные ра
ботники рассматривают роль светового режима не как биологический 
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фактор, способствующий активации физиологических функций организма, 
а как механическое средство продления срока фуражировки. Так, эффект 
дополнительного освещения птиц в осенний и зимний периоды А. А. Рух- 
кян объясняет только՛ тем, что это является «...фактором, удлиняющим 
рабочий день, т. е. продолжительность времени фуражирования птицы, и 
тем самым создает возможность вскармливать птице относительно боль
ше кормов, в результате чего зимные месяцы, при наличии теплых птич
ников, яйцекладка протекает относительно более интенсивно՛»*.

* «Известии ЛИ АрмССР* (биол. и сельхоз. науки), № 5, т. V), 1953, стр. 62.

Такое упрощенное представление о значении света по существу сво
дит на нет его огромную биологическую роль в жизненных процессах 
животного организма и противоречит результатам многочисленных экспе
риментальных данных и существующим производственным фактам.

Представление о том, что дополнительное освещение не может вы
зывать увеличения яйценоскости без прибавки корма, на первый 
взгляд кажется логичным. Представление это исходит из бесспорного по
ложения, что для поднятия продуктивности требуется корм, определен
ные химические вещества, необходимые для существования и жизнедея
тельности организма. Все это бесспорно. Однако нельзя широкое биоло 
гическое понятие — пища, питание, обмен веществ — сводить лишь к по
нятию «корм». Корм является, безусловно, одним из главных и решаю
щих компонентов пищи, одним из важных условий внешней среды, но 
было бы неправильно думать, что корм является единственным и все
объемлющим фактором внешней среды. В биологическом смысле поня
тие «пища» — намного шире, чем понятие «корм». Наряду с кор
мом, пища включает в себя и кислород, и свет, и температуру, и воду. 
Без участия этих, также жизненно важных компонентов .внешней сре
ды, невозможен нормальный обмен веществ, ассимиляция и диссимиля
ция, превращение химических элементов корма в составную часть живого 
организма, в источник того или иного вида продукции. Наукой и практи
кой установлено, что при одном и том же количестве корма одинакового 
качества животные, в зависимости от других условий внешней среды, в 
частности — светового и температурного фактора, вентиляции помеще
ния, тренировки определенных органов и т. п.— дают различную продук
тивность.

Никто не может отрицать, что в создании и совершенствовании на
шей всемирно-известной отечественной караваевской породы молочного 
скота решающую роль сыграло умелое воздействие на организм живот
ного как в период формирования, так и в функциональный период целым 
комплексом условий внешней среды, а не одним лишь кормом. Известно, 
какую огромную роль в этом комплексе сыграл и играет предложенный 
С. И. Штейманом холодный метод воспитания телят, обработка вымен» 
нетелей и коров до и после отела, кратность и система дойки и т. д., не 
говоря уже о творческом подборе и отборе пар.

Многочисленными экспериментами установлено, что при сокраще-
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нии длительности светового дня нарушается нормальный обмен веществ. 
В. В. Пашутин в 1902 г. обнаружил нарушение ряда функций организма, 
в частности нервной системы, в результате «светового голодания». С дру
гой стороны, целым рядом опытов, в том числе и наших, доказано, что 
удлиненный световой режим стимулирует обмен веществ в организме жи • 
ватных и птиц. Установлено активирующее влияние искусственно удли
ненного светового дня на половую систему животных и особенно птиц в 
период укороченного естественного дня.

Вскрытие этой закономерности дает возможность использовать до
полнительное (искусственное) освещение для поднятия продуктивности 
животных и в частности яйценоскости домашних птиц в осенне-зимние 
месяцы, когда из-за короткости естественного светового дня генератив
ные органы птицы—яичник, яйцевод—обычно находятся в периоде «по
коя» или функционируют слабо.

Отрицание роли светового фактора в активации жизнедеятельности 
организма неизбежно приводит к отрицанию взаимосвязи и взаимовлия
ния корма и других факторов внешней среды. На этот путь и стал А. А. 
Рухкян в своей статье*,  направленной по существу на отрицание биологи
ческой роли светового фактора в повышении жизненности и активации 
воспроизводительной функции животного организма и, в частности, до
машних птиц.

* , Известия АН АрмСС?*, т. VI, № 5 1953.
** Ф. Энгельс, „Диалектика природы*. 1950, стр. 139.

Известия VII, № 10-3

Из положений материалистической диалектики известно, что ничего 
в природе не может совершаться обособленно, изолированно, автономно. 
Энгельс по этому поводу писал: «Каждое явление действует на дру
гое и обратно, и в забвении факта этого всестороннего движения и взаи
модействия и кроется в большинстве случаев то, что мешает нашим есте
ствоиспытателям видеть ясно даже самые простые вещи»**.

Как указывалось выше, изучением влияния светового режима на 
рост, развитие, скороспелость и воспроизводительные функции домашних 
птиц мы занимаемся в Институте животноводства в течение ряда лет.

Результаты наших опытов в 1949—1950 гг. [6] показали, что дополни
тельное освещение птичников в осенние и зимние месяцы, при нормаль
ных условиях кормления, увеличивает годовую яйценоскость кур, по срав
нению с контролем, на 32%.

Особенно эффективным сказалось влияние дополнительного освеще
ния в зимние месяцы—с 1/1 по 14/11. Относительная яйценоскость 
кур, получавших дополнительное освещение, за 45 дней опыта сказа
лась на 672,2%, т. е. почти в 7 раз, больше, чем яйценоскость кур конт
рольной группы: за 45 дней 22 несушки световой группы снесли 242 яйца, 
а такое же количество несушек-аналогов контрольной группы — 36 яиц.

В целях выяснения влияния светового фактора на продуктивность 
птиц в сочетании с высоким уровнем питания нами был проведен специ
альный опыт: одна группа кур, поставленная в условия искусственного
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удлиненного светового дня, дополнительно к основному рациону получа
ла 5% от в&са переваримых питательных веществ рациона сухих дрож
жей (7 г в сутки); другая группа получала такое же количество дрож
жей дополнительно к основному рациону, но не получала ночного освеще
ния; третья группа находилась в условиях удлиненного светового дня, 
но не получала дополнительной нормы дрожжей, четвертая группа нахо
дилась в обычных условиях и служила контролем.

Результаты опыта показали, что, по сравнению с контролем, яйценос
кость кур 1-й группы повысилась на 942%, 2-й — на 672,2%, 3-й — на 
253%. Из этих данных видно, что, чем выше уровень питания птиц, тем 
сравнительно эффективнее влияние дополнительного՛ освещения.

А. А. Рухкян в своей упомянутой выше статье эти результаты взял 
под сомнение и прибегнул к голословным утверждениям. Он пишет:

«Так, нам достоверно известно, что птицы как подопытной, так и кон
трольной групп, помимо установленного рациона—ячменя, жмыхов и дру
гих кормов, получали в птичнике вволю «зерновые отходы Мелькомбина
та», которые не учитывались в опыте...» (стр. 62).

Лучшим, не оставляющим и тени сомнения, ответом на это вымыш
ленное обвинение является находящийся в лаборатории института журнал 
ежедневного учета всех видов заданных и съеденных кормов, в том числе 
и «зерновых отходов Мелькомбината», с точностью до десятой доли 
грамма.

Данные журнала показывают, что за 3 месяца опыта 128 кур-несу
шек световой группы фактически съели всего 447,5 кг разных кормов, 
в том числе 266,3 кг зерновых отходов Мелькомбината; а такое же 
количество кур контрольной группы съело 454,2 кг кормов, в том числе 
257,2 кг зерновых отходов Мелькомбината. Таковы факты.

А. А. Рухкян исказил и другие факты. Чтобы убедиться в этом, доста
точно сопоставить подлинный текст соответствующего места из моей 
статьи с цитатой, приведенной им:

Вот подлинный текст из моей статьи [9]:
«В наших ранее опубликованных работах [3] приведены данные о 

благотворном влиянии удлиненной световой экспозиции на физиологиче
скую активность и продуктивность домашней птицы. Реакция кур-несу
шек на фотопериодизм особенно отчетливо проявляется в зимний период 
т. е. в период наиболее короткого естественного дня. Яйценоскость кур, 
поставленных в условия удлиненного светового дня, продолжительностью 
в 19—20 часов, увеличилась почти в 7 раз. Усиленный световой режим 
ускоряет прохождение стадии развития, половозрелость молодняка птицы 
и удлиняет ее продуктивную жизнь» (подчеркнуто нами — С. К.).

Все, что подчеркнуто в приведенной выдержке, А. А. Рухкяном опу
щено, так как в этой статье речь идет об увеличении почти в 7 раз (точнее 
на 672,2%) яйценоскости кур, получивших дополнительное освещение, по 
сравнению с контролем именно в зимние месяцы (а не за год), т. е. в пе
риод, когда в обычных условиях куры или вовсе не несутся или дают 
мало яиц.
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Результаты этих опытов не вызывают никакого сомнения, так как 
они были повторены в разных вариантах путем перестановки подопытных 
групп таким образом, чтобы птицы, получавшие в первой серии опыта 
дополнительное освещение, во второй серии его не получали, и наоборот,— 
птицы, не получавшие дополнительного освещения в первой серии опыта, 
получали бы его во второй серии.

Первая группа кур, которая в первой серии получала дополнитель
ное освещение, во второй серии, не получая его, яйценоскость снизила 
по сравнению с первой серией на 49% (167 : 339). Наоборот, вторая груп
па, в первой серии не получавшая дополнительного освещения, во второй 
серии опыта, получив его, увеличила яйценоскость, по сравнению с пер
вой серией, на 302% (275 : 91). Все эти данные, подробно изложены в на
шей работе «Роль светового фактора в управлении развитием домашней 
птицы» [6].

Влияние дополнительного освещения на яйценоскость кур при 
одинаковых условиях кормления

Чтобы ответить на вопрос—может ли дополнительное освещение в 
осенне-зимний период способствовать увеличению яйценоскости без при
бавки корма, т. е. при одинаковых условиях кормления, нами в начале 
1949 года был поставлен специальный опыт, продолжительностью в 90 
дней—с 1/1 по 31/III—1949 г. Под опытом находились 88 кур породы 
леггорн, которые были разбиты на 2 группы—опытную и контрольную— 
по принципу аналогов.

Суточный рацион был составлен из расчета получить от несушки по 
12—15 яиц в месяц. Согласно существующих норм, потребность состав
ляла 137 г переваримых питательных веществ, в том числе—15,5 пере- 
варимого протеина.

Фактически съеденный птицами обеих групп суточный рацион вклю
чал в среднем за 3 месяца 118—119 г. переваримых питательных ве
ществ, в том числе 12,8—16,1 г переваримого белка. Рацион птиц состоял 
из следующих кормов: зерновых отходов (в основном 60%), пшеничных 
отрубей, ячменя, соевых жмыхов, сухих дрожжей, свеклы и минеральной 
подкормки. Ежедневно учитывалось количество заданного корма и не
сведенных остатков и определялось количество фактически съеденного 
корма.

В результате было установлено, что птицы как световой, так и конт
рольной групп, поедали почти абсолютно одинаковое количество одного 
и того же качества корма.

Следовательно, условия кормления для обеих групп птиц были совер
шенно одинаковые и, таким образом, была обеспечена возможность выя
вить то или другое влияние дополнительного освещения па продуктив
ность кур путем ежедневного индивидуального учета яйценоскости.

Каковы же оказались результаты?
В январе яйценоскость 44 кур световой группы составила 486 яиц, а 
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яйценоскость такого же количества контрольных кур—'Всего ПО штук. 
Средняя яйценоскость одной несушки в световой группе составила 
11,04 шт., а в контрольной — всего 2,5 шт.

В феврале была проведена противочумная прививка обеих групп 
птиц, что вызвало сильное сокращение яйценоскости. Однако, даже в 
этих условиях, несушки световой группы за месяц снесли в среднем по 
3,2 яйца, а куры контрольной группы—только по 1,05 яйца.

В марте яйценоскость стала постепенно восстанавливаться. Куры 
световой группы снесли, по сравнению с контролем, почти в два с поло
виной раза больше яиц (8,4: 3,7).

В среднем за 3 месяца, несмотря на сложившиеся неблагоприятные 
условия, снизившие общий уровень продуктивности, яйценоскость кур 
световой группы оказалась втрое больше, чем в контрольной группе 
(22,64 : 7,25).

Для большей точности мы сравнили также количество полученной 
яичной массы в каждой группе, исходя из среднего веса яйца за 3 месяца: 
в контрольной группе было получено 16,280 кг яичной массы, в световой 
группе — 51,702 кг, т. е. в 3 раза больше, чем в контрольной группе.

Данные этого опыта не оставляют никакого сомнения в том, что све
товой фактор оказывает благотворное влияние на повышение яйценос
кости кур особенно в зимние и ранне-весенние месяцы, при одинаковом 
уровне питания.

Однако для того, чтобы лишний раз убедиться >в достоверности ре
зультатов, полученных в наших опытах 1949 года, мы в 1953 и 1954 гг. 
поставили повторные опыты, результаты которых полностью подтвердили 
достоверность опыта 1949 года. Группа кур, выращенных при удлиненном 
(16-часовом) световом режиме, в течение 46 дней (с 1/Ш по՛ 15/IV—54 г.), 
получая ежедневно на голову по 89,5 г корма, который содержал 67,1 г 
кормовых единиц и 9,03 г перев!аримого белка, снесла в среднем по 
21 яйлу, а птицы-аналоги контрольной группы, выращенные в обычных 
условиях, получ'.ая в сутки на голову по 109,5 г такого же корма (91,31 г 
кормовой единицы и 12,14 г. переваримого белка), снесли за тот же пе
риод в среднем по 15 яиц, т. е. на 40% меньше.

Таким образом, несмотря на то, что куры-несушки световой группы 
получали на 22,3% меньше корма, они снесли на 40% больше яиц по 
сравнению с курами контрольной группы.

Другая серия опытов была проведена при одинаковом уровне пита
ния. В этом опыте, длившемся 137 дней (с I/XII—53 г. по 22/IV— 
1954 г.), 24 головы птиц содержались в индивидуальных клетках для оп
ределения переваримости рациона под влиянием дополнительного осве
щения. Одновременно велся индивидуальный учет фактически съеденно
го корма и яйценоскости.

Результаты опыта показали, что птицы световой группы в период 
опы^а фактически съели в среднем в сутки 92,4 г кормовой единицы, в 
том числе 11,1 г переваримого протеина, а куры контрольной группы 
съели 88 г кормовых единиц, в том числе 9,9 г переваримого протеина..
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Как показывают эти цифры, световая группа съела всего на 5% больше 
переваримых питательных веществ и на 12% больше переваримого про
теина.

Яйценоскость же кур 31а этот период составляла в среднем на голову 
в световой группе 46,4 или по 13,3 штуки в месяц, а в контрольной—всего 
25,2 шт. или 7,2 шт. в месяц. Иными словами, яйценоскость кур в свето
вой группе оказалась на 84% больше, чем в контрольной.

Результаты этих опытов показали также, что птицы, поставленные 
в условия удлиненной световой экспозиции, питательные вещества ра
циона переваривают в целом на 20 с лишним процентов больше, чем ку
ры, выращенные в обычных условиях. Повышение яйценоскости кур воз
действием дополнительного освещения при однаковом рационе было 
установелно также производственными опытами, поставленными на 
2420 гол. одновозрастных кур второго и третьего года яйцекладки. Яйце
носкость кур световой группы при одинаковых условиях кормления ока
залась на 30% выше контрольных кур*.

* См. Научная конференция по вопросам значения возраста при разведении 
сельскохозяйственных животных. Москва, 1953, стр. 126—127.

Влияние дополнительного освещения на характер изменения 
репродуктивных, эндокринных и других внутренних органов 

домашних птиц

В ваших ранее опубликованных сообщениях приведены эксперимен
тальные данные, показывающие, что дополнительное освещение способ
ствует лучшему развитию внутренних и особенно репродуктивных орга
нов птиц [8, 9]. При сравнении этих органов у кур световой и контроль
ной групп они, в большинстве случаев, по своим весовым показателям, 
оказывались выше у кур световой группы, но в отдельных случаях эти 
показатели внутренних органов у птиц световой группы оказывались 
меньше. Что касается весовых, объемных и других показателей репродук
тивных органов, то у птиц световой группы они оказывались выше почти 
во всех случаях.

Учитывая, однако, что в этих опытах изучение проводилось на срав
нительно небольшом материале (по 2—3 головы в сравниваемых груп
пах), вследствие чего могли иметь место индивидуальные отклонения, 
в конце 1952 года, в целях получения более достоверных данных, опыт 
был повторен, и обследованию было подвергнуто 32 головы взрослых 
птиц породы леггорн, из которых 18 —выращенных в условиях дополни
тельного оевс щения, и 14—в обычных условиях. В 1954 г обследовано бо
лее 60 голов молодняка в возрасте 3—5 месяцев. Полученные результаты 
.показали, что все обследованные внутренние органы, за исключением се
лезенки п в незначительной степени (1,4%) щитовидной железы, у кур 
световой группы оказались сравнительно лучше развитыми, чем у кур 
контрольной группы. Вес мозга остался почти без изменения.
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Световая группа . 1426 23,263 55,4 26,83 12,07 1,29 32,88 8,010 6,200 271,2 185,40 11,5 3,20
Контроль .... 1352 6,700 35,6 13,45 11,18 1,69 30,37 7,838 5,703 232,8 187,96 9,25 3,18
В проц.световая . 100,6 345,5 155,6 199,4 108,8 76,3 108,3 102,2 108,7 116,5 98,6 119,4 100,6
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Световых .... 18 16 16 16 8 8 18 18 18 18 18 9 18
Контрольных . . 14 13 13 14 11 11 14 13 14 14 14 12 14
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Приведенные в таблице 1 данные показывают, что весовые и другие 
показатели репродуктивных органов у птиц световой группы, по сравне
нию с контрольными, больше на 110—245%, а остальных внутренних 
органов — на 2—19,4%.

Биометрическая обработка материала также подтвердила, что уве
личение размеров репродуктивных органов у птиц световой группы яв
ляется достоверным, а по другим внутренним органам, за исключением 
селезенки, весовые показатели имеют тенденцию к увеличению.

Почти аналогичные же результаты получены по молодняку.

Разность средних показателей и их достоверность для некоторых 
органов кур

Таблица

Разность средних величин 
некоторых органов (больший 

минус меньший)
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Световая-контрольная

Длина яйцевода в см ....................... 13 19,81± 3,43 3,67 5,77
Вес яйцевода в г...................... • . . 13 16,57-Ь 3,72 3,67 4,46

, яичника в г ............................... 13 18,24± 6,18 3,67 2,69
. по^ек в г................................... 8 1,13+ 1,29 4,50 0,87
, печени в г .................................. 14 2,84± 1,00 3,60 1,60
„ легких в г .................................. 13 0,18 + 0,57 3,67 0,32
„ сердца в г ................................... 14 0,49± 0,46 3,60 1,07
„ надпочечников в мг ................ 14 38,25±28,61 3,60 1,34
» щитовидн. железы в мг ... 14 1,50± 16,63 3,60 0,09
„ мозга в г................................... 11 0,03± 0,05 3,60 0,60
„ гипофиза в мг........................... 9 1,82+ 1,33 4,20 1,38

Контрольная-световая

Вес селезенки в г ............................... 8 0,40± 0,145 4,50 2,76

В литературе имеются указания о влиянии света на акцессорные ор
ганы и сенсорные аппараты, на функции кожи, обмен веществ и энер
гии [10].

Изучение некоторых показателей красной крови у молодняка птиц, 
выращенных при различной продолжительности светового дня, показа
ло, что гемоглобин, РОЭ и число эритроцитов у молодок 5-месячного 
возраста, поставленных в условия удлиненной световой экспозиции, нахо
дятся в пределах нормы и имеют даже некоторую тенденцию к повыше
нию этих показателей по сравнению с птицами контрольной группы.

Лучшее развитие внутренних и особенно репродуктивных органов у 
птиц световой группы объясняется тем, что дополнительное освещение 
способствует повышению основного обмена и общего тонуса организма, 
усилению ассимиляционных и диссимиляционных процессов, а следова
тельно и лучшему усвоению корма. Все это приводит к более активной 
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функциональной тренировке внутренних органов птицы и к их сравни
тельно лучшему развитию.

Возникает, однако, .вопрос—не приведет ли дополнительное освещг 
ние (с доведением общей продолжительности светового дня до 15—16 и 
более часов) к перенапряжению нервной системы, неврозам, нарушению 
процессов обмена, преждевременному истощению организма птицы и 
сокращению яйценоскости в последующие годы жизни?

Опыты, проведенные нами на экспериментальной базе Институ
та животноводства в течение 5 лет, на курах разных пород, иссле
дования Б. Г Новикова (11] на пекинских утках, тулузских и романских 
гусях, результаты которых были опубликованы в 1953 поду, и, наконец, 
широкий производственный опыт передовиков производства показыва
ют полную необоснованность этих сомнений.

На нашей экспериментальной базе группа кур подвергалась допол
нительному освещению длительное время—в течение 4 лет, начиная со 
второго пода яйцекладки. Наблюдения показали, что даже такое длитель
ное дополнительное освещение не только не вызывало каких-либо отрица
тельных депрессивных явлений, но, наоборот, по сравнению с контроль
ными, куры световой группы оказались более жизненными, продуциро
вали гораздо՛ дольше и за 6 лет яйценоскости дали на 56,5% яиц больше, 
чем птицы контрольной группы, а яйценоскость световой подгруппы мест
ных кур оказалась на 92,3%, т. е. почти вдвое больше, чем у контроль
ных [12].

В опытах Б. Г. Новикова [11] утки, выращенные в условиях 16-чаоо- 
вого освещения (в течение круглого года), за 15 месяцев снесли 181,2 яй
ца, а утки контрольной группы—всего 76,2 яйца. При продолжительности 
же освещения в течение 8 часов годовая яйценоскость уток составляла 
всего 51,9 шт., при 11-часовом освещении—84 яйца и при 13-часовом-— 
110,1 шт. Как указывает (автор, за исключением светового режима «дру
гие условия, содержания и кормления, во всех сериях были одинаковы
ми՝» (стр. 42).

Благотворное влияние дополнительного освещения на яйценоскость 
кур подтверждается и опытом многих передовых птицеводческих хозяйств.

В совхозе «Большевик» в 1950 поду был поставлен следующий про
изводственный опыт: в 6 птичниках с поголовьем в 10.000 кур было вве
дено электроосвещение, а 6 других птичников с таким же поголовьем — 
не освещались. Средняя яйценоскость кур, содержавшихся в освещенных 
птичниках, за январь и февраль 1950 года составила 28,3 яйца, а кур, со
державшихся в неосвещенных птичниках, 16,2 яйца, т. е. на 57% меньше.

На Томилинской птицефабрике дополнительное освещение применя
ют с учетом возраста птиц: для несушек старше 8 месяцев продолжи
тельность светового дня доводится здесь до 15 часов. Это мероприятие 
способствовало значительному увеличению осенне-зимней и годовой яй
ценоскости кур; от каждой из 109.000 кур на этой птице-фабрике получа
ют за год по 172 яйца [13].

Наши научно-производственные опыты на птицефермах колхозов
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Рис. 1- Средняя за 6 лет яйценоскость кур породы леггорн (I) 
и местных беспородных кур (II). а, а'—среднегодовая яйце
носкость кур световой (а) и контрольной (а՛) групп; б, б’— 
средняя осенне-зимняя яйценоскость кур световой (б) и кон- 

трольной (6՛) групп.

Рис. 2. Кривые яйценоскости кур при воздействии удлинен
ной световой экспозицией в течение 5 лет. а—световая и а՛— 
контрольная группа породы леггорн; б — световая и 6՛— 

контрольная группа местных кур.
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им. Калинина, им. Ворошилова, им. Шаумяна и др. Шаумянского района, 
Армянской ССР также подтвердили, что применение дополнительного 
освещения с середины октября до середины апреля, при более или менее 
нормальных условиях кормления, также повысило яйценоскость кур яа 
35—40%: в январе—феврале 1953 года на этих фермах яйценоскость в 
стаде составляла около 40%•

Данные этих массовых производственных опытов убедительно под
тверждают результаты, полученные в наших экспериментальных иссле
дованиях с доведением продолжительности светового дня до 15—16 часов.

В настоящее время можно считать доказанным, что благотворное 
влияние искусственного освещения на организм животных осуществ
ляется через центральную нервную систему. Исследования К. М. Быкова 
и сотрудников [14] вскрыли роль корковых импульсов в регуляции обмена 
веществ.

Наши, совместные с сотрудниками, новые исследования [ 15] показали, 
что птицы, получавшие в осенне-зимние месяцы дополнительное освеще
ние продолжительностью до 16 часов, образуют условные рефлексы гораз
до быстрее, чем куры, выращенные в обычных условиях.

У птиц световых групп стойкие условные рефлексы также образо
вывались значительно быстрее, чем у контрольных. Так, у кур световой 
группы условные реакции начали образовываться уже после 3—6 сочета
ний условного и безусловного раздражителей,—в то время как у конт
рольных кур первые условные реакции появлялись после 4—27 сочета
ний. Такую же картину мы наблюдали и при выработке стойких условных 
рефлексов и дифференцировочного торможения.

Полученные данные являются прямым доказательством благотвор
ного влияния удлиненной световой экспозиции на высшую нервную дея
тельность птиц, в частности, в направлении параллельного усиления про
цессов возбуждения и торможения.

Результаты этих опытов со всей очевидностью показывают, что све
товой фактор оказывает значительное влияние на подвижность корковых 
процессов — возбуждение и торможение, лежащих в основе высшей нерв
ной деятельности организма. Быстрое образование временной связи и вы
работка внутреннего торможения у птиц, выращенных в условиях дли
тельной световой экспозиции, говорят о том, что реакция у этих птиц на 
внешние и внутренние раздражители становится более адекватной и со
вершенной.

О продолжительности искусственного освещения и сочетании светового 
фактора с температурным

Время начала и прекращения дополнительного освещения должно 
определяться географическим положением данного района, т. е. продол
жительностью естественного дня в разные сезоны года. На основании об
работки обширных производственных материалов птицесовхозов с охва
том около одного миллиона голов кур, С. И. Сметнев показал значптель-
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ное влияние географического пояса местности на яйценоскость птиц при 
одинаковых рациональных условиях содержания. Им было установлено, 
что в совхозах, расположенных между 40 и 50° северной широты, т. е. 
южных, к нижней границе которой примыкает и Армянская ССР 
(38° 50'—41° 18' с. ш.), яйценоскость была более интенсивной и нара
стала быстрее в зимний период, чем в совхозах, расположенных между 
50 и 00° с. ш. (северные). Яйценоскость кур в южных совхозах с ноября 
по февраль была на 31,4% больше, чем в северных [16]. Если принять, 
что наиболее эффективной является общая продолжительность светового 
дня в 15—16 часов, а это доказано в условиях Армении как эксперимен
тальными исследованиями, так и опытом передовиков производства,—то 
дополнительное освещение следует применять с того момента, когда про
должительность естественного дня бывает меньше 13—14 часов, т. е. на
чиная примерно с 1 октября. В средней полосе Союза дополнительное 
освещение начинают применять с 1 по 15 октября. Прекращать же до
полнительное освещение следуете 1 по 15 апреля, так как к этому времени 
продолжительность естественного дня уже достигает 13—14 часов.

По вопросу об общей продолжительности светового дня при приме
нении дополнительного освещения .в литературе встречаются разные реко
мендации. Одни считают достаточной 12-часовую продолжительность, дру
гие— 13—14-часовую [16], мотивируя тем, что более продолжительное 
освещение может вызвать изнурение организма и снижение продуктивно
сти. Наиболее оптимальные нормы освещения (общая продолжительность 
светового дня) могут бьпь установлены только՛ в результате эксперимен
тальных и научно-хозяйственных опытов применительно к определенным 
географическим поясам и климатическим зонам. Наши опыты в течение 
ряда лет, как указывалось выше, показали, что наилучший эффект в усло
виях Армении (38° 50'—41° 18' с. ш. и 43° 27'—46° 37' в. д.) получается 
при общей продолжительности светового дня в 15—16 часов.

В последнее время за 15-часовую продолжительность светового дня 
при осенне-зимнем освещении высказываются и передовики Томилинской 
птицефабрики на основании результатов массового применения такого 
режима на десятках тысяч несушек.

Наряду с продолжительностью, важное значение имеет также сила 
освещения. Хотя по этому вопросу точно разработанных данных пока не 
имеется, однако, изучение опыта передовиков и некоторые исследования 
показывают, что достаточным можно считать освещение из расчета 3—4 
ватт (свечей) на 1 кв. м. пола птичника.

Наряду со светом, одним из важных условий внешней среды является 
температурный фактор.

В естественных условиях, длинные дни, как правило, совпадают с бо
лее высокой температурой воздуха. Поэтому есть основание предпола
гать, что дополнительное освещение может дать наибольший эффект при 
правильном сочетании светового режима с температурным.

Опыт отдельных передовиков (Томилинская птицефабрика) и наши 
наблюдения показывают, что, если и в холодное время года, наряду с ис-
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кусственным освещением, поддерживать в птичниках и температуру при
мерно на уровне 15—16° (во всяком случае—не менее 8—10°С), то полу
чаемый эффект по увеличению яйценоскости! кур бывает наибольший.

Однако вопрос этот, как и вопрос о дифференциации продолжитель
ности светового дня в зависимости от возрастных особенностей, породно
го՛ и видового состава сельхоз. птиц разработан еще не достаточно и по
этому в дальнейшем необходимо провести специальные исследования дня 
установления наиболее эффективного сочетания этих двух факторов 
внешней среды по повышению яйценоскости домашних птиц.

Приведенные результаты исследований и опыт передовиков произ
водства дают основание притти к следующим выводам.

ВЫВОДЫ

1. Дополнительное освещение в осенне-зимние и ранне-весенние ме
сяцы является мощным средством воздействия на организм птиц. Дове
дение общей продолжительности светового дня в условиях Армянской ССР 
до 15—16 часов, при нормальных условиях кормления, является наиболее 
актуальной нормой и оказывает весьма благоприятное влияние на жиз
ненность и продуктивность домашних птиц.

2. Дополнительное освещение, даже при его длительном применении, 
не только не вызывает преждевременного՛ истощения организма птиц или 
каких-либо других депрессивных явлений, но, наоборот, поддерживает 
активную жизнедеятельность организма на более поздних стадиях разви
тия и тем самым удлиняет биологическую и продуктивную жизнь птицы.

3. Репродуктивные и другие внутренние органы у птиц, выращенных 
в условиях дополнительного освещения, оказываются сравнительно луч
ше развитыми, чем у кур, выращенных в обычных условиях, а тем более в 
условиях искусственно укороченного светового дня.

4. Благотворное влияние светового фактора на организм в целом, и 
особенно на воспроизводительные функции домашних птиц, осуществляет
ся через центральную нервную систему, в частности — через кору боль
ших полушарий.

5. Дополнительное освещение в осенне-зимние и ранне-весенние ме
сяцы вызывает՝ определенный положительный эффект при одинаковых 
условиях кормления. Одновременно установлено, что, чем выше уровень 
питанию, тем сравнительно эффективнее влияние дополнительного осве
щения.

6. В комплексе мероприятий по՛ поднятию продуктивности домашних 
птиц, особенно՛ в осенне-зимние месяцы, наряду с рациональным кормле
нием и содержанием, дополнительное освещение является весьма важным 
элементом и должно найти самое широкое применение в колхозных пти
цефермах и птицеводческих совхозах страны, с учетом климатических 
особенностей данного՛ экономогеографического района, а также в хозяй
ствах колхозников, рабочих и служащих, в личном пользовании которых 
имеются домашние птицы.
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Попытка А. А. Рухкяна бросить тень сомнения на результаты экспе
риментальных исследований и производственных испытаний, проведенных 
нами совместно с сотрудниками в течение ряда лет по изучению влияния 
светового фактора на биологию развития и продуктивность домашней 
птицы, оказалась необъективной, хотя мы и не претендуем -на безупреч
ность нашей статьи, опубликованной в «Известиях АН АрмССР», № 9 за 
1952 год; в нее вкрались опечатки, отдельные неудачные формулировки, 
но они ни в коей мере не могли снизить достоверность выводов, сде
ланных на основании многолетних точных экспериментов.

А. А. Рухкян в «Известиях АН АрмССР», № 11 за 1950 г. о нашей 
работе писал: «Опыты показали, что искусственно удлиненный день вы
зывает сильную реакцию со стороны организма птицы, способствует ин
тенсивному развитию яйцеклеток и значительно увеличивает яйценос
кость, по сравнению с курами, содержавшимися в обычных усолвиях.

Данные опыта подтверждают далее, что, чем выше уровень питания, 
тем сильнее влияние ночного искусственного освещения на развитие яйце
клеток и на яйценоскость кур («Известия АН АрмССР», № 11, 1950, 
стр. 981).

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС поставил задачу о резком увеличе
нии в стране производства продовольственных товаров, в частности про
дуктов животноводства, в том числе и птицеводства.

В своем докладе на пленуме ЦК тов. Хрущев подчеркнул необходи
мость значительного увеличения общественного поголовья птицы и полу
чения от каждой несушки не менее НО яиц в год. Это значит—нынеш
ний уровень яйценоскости у кур на колхозных птицефермах поднять 
примерно в 3 раза.

Продукты птицеводства являются важным источником снабжения 
населения. Достаточно сказать, что только по линии госпоставок и госза
купок 1в этом году в стране должно быть заготовлено более 4,2 миллиар
да штук яиц, десятки тысяч тонн высокоценного птичьего мяса.

Для успешного выполнения поставленной задачи о значительном 
повышении продуктивности домашних птиц необходимо широко՛ внед
рять в производство достижения науки и передового опыта, в частности 
применение дополнительного освещения, как важного элемента в ком
плексе мероприятий по поднятию продуктивности сельскохозяйственных 
птиц.

Зоотехнический Совет Главного управления животноводства Мини
стерства сельского хозяйства СССР постановлением от 4/Х1—1953 г. 
(протокол № 7) решил: «Одобрить инициативу Армянского института 
животноводства и считать вполне своевременным постановку вопроса о 
широком внедрении на колхозных птицеводческих фермах дополнитель
ного (искусственного) освещения, как важного элемента в комплексе ме
роприятий по поднятию продуктивности птиц».

Зоотехнический совет Министерства сельского хозяйства в своем ре
шении одновременно указал, что ввиду того, «что ряд вопросов., связан
ных с использованием дополнительного освещения в птицеводстве, еще 
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не полностью выяснен и нуждается в более углубленном изучении, реко*  
мендовать научно-исследовательским учреждениям и соответствующим 
кафедр1ам ВУЗ’ов усилить исследовательскую работу по изучению воз
действия светового фактора на организм домашних птиц и разработать 
научно-обоснованные нормы по применении) дополнительного освещения 
для отдельных возрастных групп птиц с учетом физиологического их со
стояния, условий содержания и зональных особенностей» (подчеркнуто 
нами—С. К.).

Этот передовой прогрессивный метод повышения продуктивности 
птицеводства заслуживает всемерной пропаганды и широкого внедрения 
в производство.

Институт животноводства 
МСХ՛ АрмССР

Поступило 16 X 1954 г.
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П. A.i Хуршудян

Физико-механические свойства древесины ясеня 
остроплодного из южной Армении*

* Из материалов по изучению технических свойств древесины Армении. 
Сообщение 3-е. Сообщение 2-е см. .Известия АН Арм. ССР“, бнол. и сельхоз. 
н։уки, 1953, VI, стр. 7.

** М- С. Гзырян [2] высказала предположение, что ядро у ясеней патологи
ческого происхождения. Того же взгляда придерживается и Кольман [6].
Иарсстия VII, № 10—4

В Армении произрастают два вида ясеня—ясень обыкновенный 
(F. excelsior L.) и ясень остроплодный (F. oxycarpa Willd.).

Ясень обыкновенный распространен во всех лесных районах 
Армении. Ясень остроплодный встречается относительно редко в цен
тральной Армении (например, по ущелью реки Азат) и в Зангезуре, 
При лесоустройстве оба вида ясеня не выделяют и общая площадь, 
занятая обеими видами, составляет около 20 0 га. Доля ясеня остро
плодного не велика, поэтому лесопромышленное значение его совер
шенно ничтожно. Тем не менее ясень остроплодный представляет 
известный интерес в частности потому, что он весьма засухо
устойчив и способен расти в таких условиях, которые ясень обыкно
венный выдерживает плохо. В Ереване в уличных посадках ясень 
остроплодный чувствует себя очень хорошо и эта порода может быть 
рекомендована в Армении для целей озеленения городов и сел, а так
же для облесения. С другой стороны, изучение технических свойств 
древесины ясеня остроплодного представляет и некоторый теоретиче
ский интерес, так как позволяет выяснить влияние условий произ
растания на физико-механические свойства древесины.

Ясень остроплодный относится к ядровым породам. Заболонь 
у него широкая, желтовато-белая, плохо отличимая от ядра. Ядро 
светлобурое, иногда с зеленоватым оттенком**.  Годичные кольца хо
рошо видны на весах распилах, древесина кольцесосудистая, с отчет
ливой полоской крупных сосудов в ранней древесине. Поздняя часть 
годичного слоя по цвету темнее ранней. Мелкие сосуды поздней 
части слоя расположены группами и хорошо видны невооруженным 
глазом. Сердцевинные лучи узкие, на поперечном срезе едва замет
ные, на радиальном срезе видны в виде тонких полосок пли точек, 
окрашенных более интенсивно и имеющих яркий блеск. На танген- 
тальном срезе лучи не видны.

Строение древесины ясеней детально изучено Гзырян [2]. По 
ее данным, ясень остроплодный близок к ясеню обыкновенному и от-
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личается только тем, что у ясеня обыкновенного четырехрядные лучи 
отсутствуют или встречаются очень редко, а у ясеня остроплодного 
они довольно часты (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Поперечный срез древеси
ны ясеня остроплодного.

Рис. 2. Тангентальный срез дре
весины ясеня остроплодного.

Древесина ясеня упругая, мало растрескивающаяся, имеет кра
сивую текстуру и прекрасно полируется.

Для испытания физико-механических свойств древесины ясеня 
было заготовлено два модельных дерева в Кафанском лесничестве 
около сел. Вачаган, в смешанном лесу с преобладанием ясеня, отно
сящемся к группе сухих типов.

1. Модельное дерево № 2423, на высоте 1,3 метра, выпилен 
один кряж длиной в 2 м, диаметром 28 см.

2. Модельное дерево № ''424, на высоте 1,3 м, выпилено два 
кряжа, длиной по 2 м, диаметром 36 и 32 см.

Середовые доски из заготовленных модельных деревьев была 
высушены в высокочастотной сушильной камере. Изготовление об
разцов проводилось в мебельном цеху Котайкского райпромкомбината. 
Испытание физико-механических свойств древесины нами производи
лось по ГОСТ 6336—53. Испытания механических свойств были про
ведены в испытательном зале Института стройматериалов и сооруже
ний АН АрмССР на 10-тонном прессе Шоппера, имеющем переклю
чение на 2 и 5 тони. Данные физико-механических свойств древесины 
модельных деревьев приведены в таблице 1 и 2.

В таблице 3 приведены данные по физико-механическим показа
телям древесины различных видов ясеня, произрастающих в СССР, 
как изученного нами, так и по другим источникам. Из таблицы видно, 
что ясень остроплодный, растущий в засушливых местах, имеет

/
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Таблица 1
Физико-механические показатели древесины ясени остроплодного (№ 242о) '

Наименование свойств

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ра

зц
ов

 п Среднее ариф
метическое и 
ошибка сред
ней а рифме- 

тическ.
М ± ш Ва

ри
ац

ио
нн

ый
' 

ко
эф

фи
ци

ен
т |

У
'/о т 

’

Тс
Ч

Н
О

С
ТЬ

 ОП
Ы

-1
 

та
 Рч/

0

Объемший вес при 15°/о влажности г/см3 12 0,807 ±0,0028 1,207 (1,348

При сжатии вдоль волокон 19 608±Н,76 8,43 1,93

При статическом изгибе 12 1117± 12,28 3,70 1,07

Зя в радиальной плоскости 7 113±6,07 14,24 5,37

С я « в тангенциальной , 10 134±5.60 13,21 4,10
•л О. я

с б « 6 в радиальном направ-
6 а го й 5 лении 8 58+1,36 6,67 2,34
о Я О. X И X
Я Н =■ в тангенциальном на-
6 О 
о. я 
В X

е й = правлении 8 52±3,69 .0,38 7,09

4 ® < . о в радиальном направ-

с « о 9 лении 
= о

10 201±4,65 7,31 2,31
я _ а в тангенциальном на-
О. § X
с ь правлении 10 234+5,05 6,82 2,15

СП
0^2 
к с о торцевая 7 694 + 26,71 9,91 3,84
л*՜  X
и Я Я
п к у о, о к радиальная 7 669±12,41 4,92 1,89
й Я сп
я 5 й

я 2 х тангенциальная 
о 7 6О7±19,62 8,56 3,23

СХ а ю

тяжелую, весьма крепкую и твердую древесину, характеризующуюся, 
однако, довольно большой хрупкостью. Характерно, что с уве. име
нием объемного веса увеличивается также и коэффициент усушки.

Для получения более детального представления о технических 
свойствах древесины ясеня остроплодного в таблице 4 приведены 
физико-механические показатели древесины этого же вида в п, оцен- 
тах от существующих показателей для сосны, дуба и ясеня обыкно
венного по ГОСТ 4631—49. Из таблицы видно, что древесина ясеня 
остроплодного по своим физико-механическим показателям превышает 
в технических свойствах как древесину ясеня обыкновенного (из ев
ропейской части СССР), так и древесину сосны и дуба.

На рисунке 3 и 4 даны кривые увеличения в весе, водопогло- 
щении и гигроскопичности древесины ясеня остроплодного. Сравни
вая эти величины с процентом тех же свойств других пород (клен
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Табли ца 2'
Физико-механические показатели древесины остроплодного ясеня (№ 24'24)

Наименование свойств

Чи
сл

о о
бр

аз


цо
в п

Среднее ариф
метическое и 
ошибка сред
ней арифме

тической
М ± гп Ва

ри
ац

ио
нн

ый
 

ко
эф

фи
ци

ен
т 

У
<%

__
__

__
__

_
То

чн
ос

ть
 оп

ы-
 

, та 
Р%

Объемн։

а а« г4

>1й вес при 15% влажности г/см3 10 0,808 ±0,00367 1,435 0,454

я о
-е- °-
•&Н =

радиальной 21 0,25 ±0,0074 13,64 2,96

Я « О (У 
Ьй к КЯ а

тангенциальной 21 0,38 ±0,00324 3,921 0,853-

Влагопоглощение в проц, (па 40-е сутки) 10 20,68±0,386 5,897 1,865
Водопоглощепие в проц, (на 80-с сутки) 11 90,53 ±0,482 1,768 0,532

к
« Й
>֊. а

радиальное 11 6,07 ±1,115 5,53 1,67
Ю с во — 03 И 
си

тангенциальное 11 11,61 ±0,888 4,84 1,46

При сжатии вдоль волокон 19 626 ±9,10 6,34 1,45

при стат ։ческом изгибе И 133 ±30,06 7,49 2,26

О и։
-14

 к
 в: в радиальной плоскости 14 116 ±6,16 19,91 5,31

ос
ти

 пр
и 15

°, 
в кг

/с
м3

гя
- 

о-
 при СК 

о-
 

ва
н1 в тангенциальной , 11 117 ±5,27 16,15 4,88

к я П” Ь
о с и д в радиалг лом направлении 11 61 ±1,65 9,01 2,70>

к £
Е- 03 О п еХ соО

• Д
О

К
яобоц 

1 
ш

нэж
(1 ибн в тангенциальном „ И 44 ±1,80 13,63 4,09

с

:ж
ат

1 
ер

е к
 

ок
он в радиальном направлении 7 195 ±3,38 4,60 1,73-

ъ п
о

I 15
0/

о 
։ кг

/с
м2

с о Я 2 «
с

торцевая 
к
и

в тангенциальном , 8

10

235 ±2,82

6С3 ±10,03

4,59

4,78

1,54

1,51

О- н о радиальная 10 645 ±8,79 4,31 1,36

Тв
ер

до
 

Ян
ка

 п 
вл

аж
но

е о ю тангенциальная 10 595 ±16,01 8,50 2,69.



Сравнительные данные о физико-механических показателях древесины различных видов ясеня, прОизрастаЮщих в СССР *

Породы и место 
произрастания

Чи
сл

о го
ди

чн
ых

 сл
ое

в в 
1 см

О
бъ

ем
ны

й в
ес

 при
 15'

/и 
вл

аж
но

ст
и 

г/
см

3

Коэффи
циент усуш
ки в проц.

Вл
аг

оп
ог

ло
щ

ен
ие

 в н
ро

ц.

Во
до

по
гл

ощ
еп

ие
 в п

ро
ц.

Разбуха
ние в 
проц.

------------- -- -----------нсуня, гтроизрастающих

Предел прочности при 15% влажности кг/см’

В СССР *

Твердость по 
Янка при 15% 

влажности кг/см2

ра
ди

ал
ьн

ой

та
нг

ен
ци

ал
ьн

ой

ра
ди

ал
ьн

ое

пр
и с

ж
ат

ии
 вдо

ль
 во

ло
ко

н

пр
и р

ас
тя

ж
ен

ии
 вд

ол
ь 

во
ло

ко
н

I пр
и с

та
ти

че
ск

ом
 изг

иб
е при ска

лывании

при растя
жении по
перек во

локон

при смятии 
поперек 
волокон

то
рц

ев
ая

 
__

__
_

боковая

та
нг

ен
ци

ал
ьн

ое

в р
ад

иа
ль

но
й 

пл
ос

ко
ст

и
в та

нг
ен

ци
ал

ь
но

й п
ло

ск
ос

ти

в ра
ди

ал
ьн

ом
 

на
пр

ав
ле

ни
и

в т
ан

ге
пц

ил
ьн

ом
 

на
пр

ав
ле

ни
и

в ра
ди

ал
ьн

ом
 

на
пр

ав
ле

ни
и 

__
__

__
__

__
_

в т
ан

։е
нц

иа
ль

но
м 

на
пр

ав
ле

ни
и

ра
ди

ал
ьн

ая

та
нг

ен
ци

ал
ьп

ая

Ясень остроплодный из 
АрмССР (№ 2421)

Ясень ос।роплодный из
АрмССР (№ 2424)

Среднее для ясеня остро
плодного из АрмССР 

Ясень европейский, Гру
зинская ССР (ГОСТ 
4631—49 № 66)

Ясень европейский, Ев
ропейская часть ('ССР 
(ГОСТ 4631 —49 №65)

Ясень мапджурский, Ха
баровский и Примор
ский кр (ГОСТ 4031 — 
49 № 67)

Ясень пенсильванский, 
Сталинская обл. Н. А. 
Леонтьев (№ 378)

Ясень обыкновенный по
В. Е. Вихрову. Телер- 
манское лесничество

Ясень европейский.*Л.М.
Перелыгин

4,3

4,6

4,4

5,2

6,7

3,7

6,4

0,807

0,808

0,807

0,690

0,710

0,660

0,730

0,782

0,690

—

0,25

0,25

0,19

0,20

0.18

0,193

0,19

0,38

0,38

0,30

0,32

0,23

0,314

0,28

20,68

20,68 С
О

 СО
II 1 

1 
1 

1 
? ? 

1

С
Л СЛ

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 О- СО О
Т СП

II 1 
1 

։ 
1 о © 1 11,61

11,61

608

626

617

530

510

450

560

605

515

1658

1444

1666

1147

1331

1293

1120

1150

979

1078

1207

1100

ИЗ

116

114

135

138

122

182

134

117

125

126

133

114

132

191

105**

58

61

59

52

44

48

201

195

198

204

235

219

694

663

678

757

612

687

730

669

645

657

607

595

601

* Среднее для территории Европейской части СССР.
Среднее для скалывания в радиальной ы тангенциальной поверхностях.
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Таблица 4

Физико-механические показатели древесины ясеня остроплодного из Армении в про
центах от соответствующих показателей для сосны, дуба и ясеня обыкновенного 

по ГОСТ 4631—49

Наименование 
пород и № по

ГОСТ 4631-49

Коэффи
циент усуш
ки в проц.

Предел прочности при 
15% влажности

Твердость по Янка 
при 15% влажно

сти кг/см*

но
й

вд
ол

ь 1

о при скалы-- 
вании боковая

ра
ди

ал
ьн

ой

та
нг

ен
ци

ал
ь

пр
и с

ж
ат

ии
 

во
ло

ко
н

пр
и с

та
ти

че
 

из
ги

бе

ра
ди

ал
ьн

ая

та
нг

ен


ци
ал

ьн
ая

то
рц

ев
ая

ра
ди

ал
ьн

ая

та
нг

ен
- 1 

ци
ал

ьн
ая

* По сосне из центральных районов европейской части СССР (ГОСТ 4631— 
49, № 53).

Ясень европей
ский (/\» 6 ) 113,5 131,58 226,66 120,99 112,43 82,61 93,98 89,56 — —

Дуб черешча- 
тый (№ 3) 112,08 138,88 135,74 118,65 138,39 134,12 120,19 109,00 — —

Сосна обыкно
венная (№ 52) 149,44 138*,77 115*,15 132,40 147,43 16.5,20 189,39 251,11 269,26 229,31

Рис. 3. Кривая влагопоглощения древесины ясеня остроплодпого.

полевой, клен остролистный, липа кавказская), можно убедиться, что 
древесина ясеня остроплодного мало склонна к водопоглощению и 
гигроскопичное, и. Эта особенность древесины также, невидимому, 
связана с засухоустойчивостью этой породы.
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Сутки ՝
Рис. 4. Кривая водопоглощения древесины ясеня остроплодного.

Заключение

Анализируя данные таблиц, приведенных в тексте, мы приходим 
к выво, у, что большинство механических свойств ясеня остроплодно֊ 
го выше механических свойств других видов ясеней. Характерным 
исключением в этом отношении являются показатели предела прочности 
п1 и скалывании, которые, напротив, ниже. Эти же отличия были заме
чены нами и при исследовании ксерофитного вида клена (А. №епсшп 
М. В) по сравнению с более влаголюбивыми лесными видами этого 
рода (А. сагпрезИе Ь. и А. р1а1апо(без Ь.), Хуршудян [5]. Из этого 
можно сделать вывод, что в пределах одного рода виды, приурочен
ные к бо. ее сухим местообитаниям, дают более тяжелую и крепкую, 
но сравнительно более хрупкую древесину по сравнению с видами 
того же рода, растущими в более влажных условиях.

Эти отличия большей частью совпадают с отличиями в анатоми
ческом строении. У ясеня осгроплодного толщина оболочек волокон 
либ, иформа составляет 4,0 р, а у ясеня обыкновенного всего 3,0 р. 
Помимо выявленных различий в толщине оболочек волокон выше
указанных двух видов ясеня, необходимо отметить, что количество 
либриформа в древесине ясеня остроплодного значительно больше, 
чем у ясеня обыкновенного. Из этого можно сделать вывод, что 
именно в засушливых условиях обитания следует искать древесину 
с повышенными механическими свойствами.

Таким образом, наши данные показывают, что ясень остроплод
ный, отличающийся декоративностью и нетребовательностью к усло
виям произрастания, обладает также весьма ценной древесиной, до
вольно значительно превосходящей по своим механическим свойствам 
древесину дуба и ясеня обыкновенного.
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Опыты по культуре этой породы, провозившиеся до сих пор 
в Армении, были весьма удачны, и деревья эти заслуживают широко
го разведения (до 1650 м над уровнем моря) как для облесения су
хих склонов, так и для получения высококачественной древесины.

Настоящая работа была проведена под руководством проф. А. А. 
Яценко-Хмелевского. При проведении испытаний мы пользовались 
советами заведующего Лабораторией деревянных конструкций Инсти
тута стройматериалов и сооружений АН Армянской ССР кандидата 
технических наук Г. А. Арзуманяна. Указанным лицам приношу свою 
искреннюю благодарность.

Ботанический институт 
АН Армянской ССР Поступило 18 1 1954 г.
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*П. IB*.  1սու.թշու_դյա6

ձԱՅԱՍՏԱՆհ ZUPIHLUShTi UUUb ՍՐԱՊՏՈՒՂ. 2ԱՑենՈհ 
ՖհՏՒԿՈ-ՄեՒԱՆՒԿԱԿԱՆ 211ՏԿ0հ₽ՅՈՒՆՆեՐԸ*

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հայաստանում աճու։! է երկու տեսակի հացենի' սովորական (F. ex
celsior) և սրապտուղ (F. OXyCHTpa)/

Սովորական հացենին բավականին շատ է տարածված) իսկ սրապտուղ 
հացենին հանդիպում է համեմատաբար աղե)ի քիչ?

Հայաստանու մ նա հանդիպում է Երևանի շրջակայքում և ՀԷանգեղոլ՛
րում։ իր քիչ տարածված լինելու հետևանքով սրապտուղ հացեն ին աոան
ձին արդյունաբերական նշանակություն չունի և օգտագործվում է մեկ 
անվան տակ, հացենի (սովորական հացենու հետ մեկտեղ )։

Սովորական հացենին բավական /ավ ուսումնասիրված I՜ ֆիզիկս ֊մե
խանիկական հատկությունների տեսակետ ից, այդ պատճառով հեղինակը 
որպես ուսումնասիրման նյութ ընտրել կ այս ուղղությամբ դեռ չուսում
նասիրված սրապտուղ հացենին, պարղելու համար նրա աճման պայման
ների աղդեցությունը բնափայտի ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների 
վրա,

Հաղորդում Յ֊րդ։
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Ուսումնասիրման համար Լափանի անտառապետույ<1 յունում' 'lurw 

դան դյուղի մոտ հեղինակը ընտրել է երկու ծառ, որոնց րնևրից Վևրրյրել 
է 2 մետր երկարություն ունեցող 3 գերան։

1֊ ին և 2֊րդ աղյուսակներում տբված են ուս ուէքն աս ի րված ծառերի 
ֆիղիկո֊ մեխանիկական հատկութ յունները։

Յ֊րդ աղյուսակում տրված են Սովետական Միությունում աճող տար 
բեր տեսակի հացենիների փիղիկո֊մ ե խան ի կական հատկութ յունները։ Այս 
աղյուսակից պարդ երևում Լ, որ սրապտուղ հացենին, որը աճում է հա
մեմատաբար ավելի չորային պա յմ անն եր ում, ունի ծանր, պինդ, բայց 
փուխր բնափայտ։

Որպեսղի ավելի ցայտուն արտահայտվեն ռրապտուղ հացենու րնա- 
փայտի ,ի ի ղիկո ֊մ ե խան իկական հատկոլթյունները, ֊է֊րդ աղյուսակում տրր- 
ված է ։լյ յ ։գ տեսակի քիի ղի կո ~ մե խան ի կա կան հատկութ յունների տ ոկոս ւս յին 
հա րա րե րոլ թ /ոլն ը , ինչպես լայն տարածված սովորական հացենու, այնպես 
էլ մաս ։։ա յա բա ր օդտագործւ/՛ող սոճու և կաղնու բնափայտԴ/֊ ֆՒւ/՚կո֊մև- 
խան իկական հատկութ յունների նկատմամբ։

Հայաստանում աճող սրապտուղ հացենին, ինչպես ցույց են տալիս 
տվյալները, աչքի է ընկնում ոչ միայն իր դեկորատիվությամբ, չորաւլի- 
մացկունությամր, այլև իր արժեքավոր րնավւայտով, որն իր ամրությամբ 
դերաղանցոլմ է ինչպես սովորական հացենու, այնպես և կաղնու բնափայ
տի ամ րութ յանը։
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А. А. Бабаян, К. А. Карапетян

Эффективность сернокислотного-механического 
способа делинтеровки семян против гоммоза

Семена хлопчатника вследствие опушенной поверхности не подвер
гаются перед посевом сортировке, что, конечно, является большим пробе
лом. Исследовательская мысль занята разработкой совмещения процесса 
обеззараживания семян с делинтеровкой. Одним из методов, допускаю
щих производство делинтеровки семян, является сернокислотный.

Первые систематические опыты по изучению концентр.иров1анной сер
ной кислоты, как протравителя семян против гоммоза хлопчатника, про
веденные в Средней Азии [12] и Армении Г1], показали, что серная кисло
та не только делинтерует семена, способствует быстрому прорастанию 
семян, но и вызывает определенное обеззараживающее действие. В зави
симости от техники предпосевной обработки семян (с замочкой или без 
замочки) обеззараживающее действие серной кислоты (выявлялось в раз
ной степени.

В Армении, где семена после делинтеровки высевались без последую
щей замочки, серная кислота, наравне с формалином, во все годы испыта
ния давала устойчивые эффективные результаты [1, 2]. В условиях Сред
ней Азии и Азербайджана делинтерованные семена перед посевом посту
пали па замочку, поэтому там обычно получались всходы, более поражен
ные гоммозом, чем от семян, протравленных формалином [12, 6, 9, 10]. 
Проведенные в АзНИХИ лабораторные исследования [11] показали, что 
если после делинтеровки серной кислотой семена промыть водой и остат
ки кислоты нейтрализовать мелом, то значительное количество возбуди
теля гоммоза остается на поверхности семян и в дальнейшем образует 
рост колоний бактерий.

Таким образом, серная кислота в условиях предпосевной замочки 
семян могла бы дать высокий эффект лишь при дополнительном протрав
ливании семян химическим или термическим методами.

Креме того, сернокислотный метод протравливания семян вследствие 
трудности обращения с ним и малой производительности трудно было 
внедрять в производство без централизованного применения.

Вопрос разработки централизованного метода протравливания стоял 
в программе работ научно-исследовательских учреждений. Фитопатолог 
А. А. Васильев [3, 4] разработал технологический режим протравливания, 
а инженеры В. К. и Н. К. Грушевские [8]՛—технический проект экспери
ментального цеха централизованного протравливания. В постройке этого
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цеха принимали участие также некоторые работники Центрального на- 
учпо-исследоыательокого института хлопковой промышленности в Таш
кенте.

В указанном цехе высокая эффективность против гоммоза получает
ся вследствие того, что делинтерованные и промытые семена высушива
ются при высокой температуре в течение 7 минут, причем температура 
самих семян доходит до 55°. Расход серной кислоты при этом методе 
составляет 200 кг на одну тонну семян. Делинтерованные семена при 
благоприятных условиях весны прорастают быстрее опушенных. Но при 
холодной весне с частыми осадками, имевшей место, например, в условиях 
неполивного хлопководства на Украине и в других местах, делинтерован- 
ные семена не давали полноценных дружных всходов, и часть их загни
вала.

Во избежание такого загнивания семян в 1943 году в Армении [2] в 
опытах по протравливанию семян серной кислотой, высеянных в разные 
сроки, на делинтерованные семена наносился препарат АБ. Условия вес
ны указанного года благоприятствовали дружным всходам посевов хлоп
чатника, поэтому эффективность от дополнительного применения поспа- 
рата не была выражена, за исключением случая, когда в раннем сроке 
посева (14/1У) препарат АБ на 4—5 процентов увеличил всхожесть семян 
по сравнению с делинтеров а иным и в серной кислоте семенами, а также 
с опушенными.

В опыте 1951 года в Армении делинтерованные серной кислотой се
мена д волнительно протравливались препаратом НИУИФ-2 (таблица 1). 
В этом опыте также не наблюдалось особо благоприятного действия 
НИУИФ-2, что надо приписать сравнительно позднему сроку посева. 
В отношении абсолютного процента полевой всхожести семян не полу
чалось разницы также между делинтерованпыми семенами, подвергнуты
ми только делинтерованию серной кислотой, и семенами, после делинте- 
роваппя отобранными по более тяжелому удельному весу (т. е. тонувши
ми в растворе поваренной соли). Что же касается обеззараживающего 
действия делинтеровки семян серной кислотой, то полученные данные 
снова подтверждают высокую эффективность этого способа в борьбе с 
гоммозом.

Делинтеровна семян серной кислотой как ручным способом, так и в 
цехе центр ал изованного протравливания, построенном на одном хлопко
очистительном заводе Узбекистана, требует довольно большого расхода 
концентрированной серной кислоты, не менее 200 кг на тонну семян.

В этом отношении большое преимущество имеет метод, разработан
ный Молдавской станцией защиты растений [7], называемый авторами 
«сернокислотно-механическим способом делинтеровки семян». При этом 
способе делинтеровки семян расход серной кислоты, как указывают ав
торы этого метода, составляет 15—20 кг на одну тонну семян. Такое сни
жение расхода серной кислоты происходит благодаря нанесению серной 
кислоты на семена в распыленном состоянии и без дальнейшей промывки



Эффективность сернокисл.-мех. способа делинтеровки семян против гоммоза о9

Эффективность протравливания семян серной кислотой против гоммоза 
хлопчатника в опыте 19 1 года

Таблица 1

Сорт 1298 Сорт С-3210- - -
’о
? -

§ в 

со
6 са

® о
со 

« О
КЗ 2 ‘•V 2Протравитель о

1= 2
• X X

о
. X X .

О ֊ X .. о
С X д О х г. о >< г О * х

СХ. -«4 о- <м дЗ о
й х ы ■-> X X о X = “

Формалин 1/100 ......................................................... 71 0,2 82 0,2
Концентрированная серная кислота ................... 79 0,7 86 —

„ серная + 5 г НИУИФ-2 на 1 кг семян 81 — 85 —
тяжелая фракция....................................... 85 — 86 —

НИУИФ-2 10 г на 1 кг семян............................... 81 1,0 89 0,2
Контроль без протравливания............................... 80 55,7 89 29,7

* Семена сорта 1298 были получены из Азербайджана, чем и объясняется их 
высокая зараженность.

эти семена годятся для посева, что, конечно, значительно՛ упрощает тех
нологический процесс и одновременно .ведет к снижению расхода серной 
кислоты.

Во избежание снижения всхожести делинтероваиных семян, особенно 
для высева в районах неорошаемого хлопководства, они дополнительно 
обеззараживаются (опудриваются) препаратом НИУИФ-2.

В 1952 году Молдавская СТАЗР провела опытную делинтеровку се
мян сорта С-3210, посланных АрмНИИТК, специально для высева в Ар
мении. Делинтерованные новым методом семена весной были высеяны 
на двух участках, один из которых много лет подряд засевался хлопчат
ником, а другой—второй год после распашки люцерны. На первом участке 
семена в лунки высевались по счету—по 5 шт. в каждую. Протравленные 
формалином семена до посева высушивались. На втором участке про
травливание семян производилось в день посева (19/1У) без последую
щей просушки. Опыты были заложены в шести повторениях, длиной ряд
ков на первом участке 5, на втором — 20 м.

Целью второго опыта было испытание делинтерованних семян про
вести в сравнительно большем объеме и получить данные по урожайно
сти. Для выяснения последнего вопроса участок первого опыта не подхо
дил из-за сильного заражения увяданием хлопчатника. Густота опытных 
посевов после прореживания составляла 70X15X1- Всходы этих посевов 
появились без последующего полива.

Помимо перечисленных двух опытов в середине лета производился 
посев указанных семян в грунт, точно так же проводилось лабораторное 
испытание на энергию и общую всхожесть семян. Определение всхоже
сти семян в последнем случае проводилось на двухслойной фильтроваль
ной бумаге—на стекле, причем сверху семена также покрывались двой
ным слоем бумаги. Края нижних и верхних слоев опускались в воду.



60 А. А. Бабаян, К. А. Карапетян

Полученные по этим опытам результаты сведены в таблицах 2, 3, 4. 
Приведенные данные показывают, что этот метод делинтеровки семян, 
с дополнительным нанесением на них препарата НИУИФ-2, дает эффек
тивное обеззараживание семян. Общая всхожесть и динамика всхожести 
у делинтерованных выше, чем у непротравленных или протравленных 
формалином семян. Тем не менее при сопоставлении данных по՛ всхоже
сти семян отдельных вариантов, приведенных в таблице 3, мы наблюда
ем, что неделинтерованные, но протравленные препаратом НИУИФ-2 се
мена дали лучшие показатели всхожести, чем все остальные методы про
травливания семян. Этого явления мы не наблюдаем на первом участке 
(таблица 2). Причина такого положения кроется в разнице почвенных 
условий этих двух участков. Почва второго опытного участка была более 
холодной, больше содержала органических веществ (второй год после 
люцерны) и оказалась менее благоприятной для всхожести семян в хо
лодную и дождливую весну 1952 года.

В этих неблагоприятных условиях неделинтерова1нные, но протрав
ленные препаратом НИУИФ-2 семена показали лучшую всхожесть, чем 
делинтерованные. Очевидно, сухой протравитель недостаточно хорошо 
прилипает к делинтерованным семенам и поэтому при неблагоприятных 
условиях всхожесть семян несколько отстает от протравленных том же 
препаратом без делинтеровки.

Что же касается данных по урожайности, то мы наблюдаем, что наи
большая урожайность по сравнению с контролем получилась в вариан
тах: с делинтеровкой семян и тяжелой их фракции с протравливанием 
препаратом НИУИФ-2, а также неделинтерованные семена, протравлен
ные тем же препаратом.

Влияние сернокислотно-механического способа делинтеровки семян 
на полевую всхожесть и зараженность всходов гоммозом

(в каждую лунку посеяно по 5 семян)

Таблица 2

Протравитель
Среднее количество 

лупок в рядках 
со всходами
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ро

ц,
 по

ле
во

й 
вс
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вс
хо

до
в

9.У 10 V 12. V 14 V 16.У 16. У 27 V

Формалин 1/100.................................. 4,7 5,8 15,5 24 ; ,9 38,4 —
Серная кислота, тяжелая фракция 

семян + НИУ14Ф-2.................. г 16,6 18,1 22,5 27 2,з 46,6 2,6
Серная кислота, легкая фракция се

мян 4֊ НИУИФ-2 ...................... 16,1 18,5 22,5 26 2,5 50,0 0,7
НИУИФ-2 10 кг/т ........................... 6,5 9,5 18,0 25 2,4 47,6 0,9

онтроль (без протравливания) . . 4,7 5,8 14,0 23 2,0 40,2 21,3
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Таблица 3
Хозяйс гвениая эффективность сернокислотно-механического способа 

делинтеровки семян

Протравитель

Среднее количество 
лупок в рядах 

со всходами

Ко
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ст
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12. V 14.7 1 16.7 22.7 1.711 1.711 26.7 9.71

Формалин 1/100 .... 2,0 24 58 85 67 7 93,2 — 0,4 20,4

Серная кислота, тяжелая 
фракция семян + 
+ НИУИФ-2 .... 12 40 71 96 79,1 112,1 0,8 26,0

Серная кис.,легкая фрак
ция семян ф- НИУИФ-2 0 32 68 87 73,6 103,6 — 0,2 22,9

НИУИФ-2 10 кг/т. . . 7 60 97 116 98,0 136,0 0,2 -- 26,2

Контроль (без протрав
ливания) ................. 2,3 30 64 97 71 6 100 4,4 20,8 19,8

Таблица 4
Результаты летних опытов по влиянию сернокислотно-механической 

делинтеровки семян на всхожесть

Протравитель

Полевой опыт
23.71

Лабораторный опыт
1.7111
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Серная кислота, тяжелая фракция
семян + НИУИФ-2........................ 3,5 70,0 96,6 91,3 28,7 5,3 23,0

Серная кислота, легкая фракция
семян + НИУИФ-2....................... 3,1 62,0 89,2 25,3 6,6 35,0

Контроль (6(3 протравитель) . . . 3,6 72,0 88,6 63,3 11,9 25,3 34,6

По двум вариантам 'соответственно получено՛ 26 и 26,2 ц, при контро
ле 19,8 ц урожая с гектара. Легкая фракция делинтеровакных семян 
с последующим протравливанием дала 22,9 ц.

Таким образом, по՛ данным урожайности положительное значение 
сортировки делинтерованных семян с отбором тяжелой фракции не будет 
понятно, если мы не учтем влияние делинтеровки семян на их полевую 
всхожесть. Именно отбору семян следует приписать тот факт, что в ва
рианте тяжелой фракции делинтерованных семян, хотя на 14% меньше 
было растений по сравнению с иеделинтерова иными, но протравленными 
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препаратом НИУИФ-2 семенами, однако по урожаю они дали сходные 
результаты.

Отсутствие значительной разницы в урожае протравленных формали
том семян по сравнению с контролем (всего 0,6 ц/га в пользу варианта 
по формалину) объясняется тем, что гоммоз в 1952 году на опытном уча
стке весьма слабо развивался. Фактически с семядольных листьев на 
другие органы болезнь не перешла.

Выводы

1. В условиях Армении испытание семян, делинтерованных серно
кислотно-механическим методом и дополнительным протравливанием 
препаратом НИУИФ-2, проведенным Молдавской станцией защиты ра
стений, показал хорошие результаты этого метода в борьбе с гоммозом.

2. Появление всходов у делинтероваиных семян происходит энергич
нее, чем при протравливании семян формалином. Эта разница особенно 
выражена у сортированных семян с тяжелым удельным весом.

3. Тяжелая фракция делинтероваиных семян и протравленных препа
ратом НИУИФ-2 в опыте 1952 года (срок посева 19 апреля) дала значи
тельное превышение урожая по сравнению с обычным методом протрав
ливания семян. Наряду с этим, при менее благоприятных дпя прораста
ния семян почвенных условиях, темпы появления всходов от делинтеро- 
ванных семян отстают от семян неделинтерованных, но протравленных 
тем же препаратом НИУИФ-2.

4. Необходимо проводить более обширные испытания семян, делин- 
терованных этим методом, в разных почвенных разностях, сроках высева 
и т. д. Весьма возможно՛, что в тех районах, где в первую очередь пред
усматривается применять сернокиепотно^механический метод делиыте- 
ровки семян, придется дифференциров1анно подойти к вопросу обеззара
живания посевных семян. Для посева в ранние сроки, точно՛ так же в поч
ве с повышенной влагоемкостью, более холодные и тяжелые, вероятно 
необходимо будет применять препарат НИУИФ-2 без делинтеровки, а в 
оптимальные сроки и в теплых легких почвах—с предварительной делин- 
те ровной.
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ՄեԹՈԴՈՎ.
ՍԵՐՄԷՐհ ԴեԼՒՆՏեՐՈՎԿԱՅհ էՖեԿՏՒՎ-ՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՄՈՋՒ ԴեՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

համրակի սերմերի դե/ին տերուվկան (աղվամազի հեռացնելը) հնարա
վորություն կ տաքիս սորտավորման և դրա հետևանքով լավորակ սերմե
րով !1ա',1յ>11 կատարմանը/

րիելինտերովկայի համար որպես լավագույն նյութ երկար տարիների 
ընթացքում ուսումնասիրվում է խիա ծծ մ րական թթուն։ II.յդ ուղղությամբ 
Հայաստանում դրված առաջին իսկ փորձերը 11)33 թ., ինչպես նաե հետա
գա տարիների ո ւս ուսն ու Ա ի ր ո ւթ յ ո ւնն ե ր ը ցույց տվեցին, որ մեր պ ։։։ յ մ ս։ն- 
ներում, որտեղ սերմերը ախտահանումից հետո ցանվում են առանց թր ր - 
ջելո <> ծծմըաթթուն միաժամանակ հանդիսանում է էֆեկտիվ ախտահա
նիչ նյութ գոմող հիվանդության դեմ։

Ծծմբաթթվով ա խ տահան ված սերմերը զրկվե/ով աղվամազից, հողում 
ավելի արագորեն են ջ՚“ր ծծում ե. ծլում, քան սովորական ձեււվ ֆորմա- 
լինով ա իւ տ ահ ան վա ծն եր ր ։ Ս ակայն պարզված է նաե, որ վուզ ցանքերում 
եթե ջե ր ։1 ա Ս տ իճան ը ցածր է ե անձրևներ են տեղում, ծ ծ մ ր ա թ թ վ ո վ ։։։ խ- 
ասէէսւնվ ած սերմերի ծ լո ւն ա կ ո ւ թ յ ո ւն ը նվազում է: Այդ երևույթը կանխե 
լու համար դ ե լին տ ե ր ո վկ ա յ ի են թ ա րկված սերմերը լրացուցիչ ձևով ախտա
հանում են ( փ րւշե պ ա ւո ո ւմ) ն ի ո ։ իֆ-2 ( դ ր լսն ո ւլսւն ) պրեպարատով։

I՝ ամ բակի սերմերը ծծէ! րաթթվւ.վ ախտահանման մեթոդը դեոևս ար
տադրության մեջ լայն ընդունելություն չի գտել։ Ուզբեկսւոանում զգալի 
աշխատանքներ են կատա րվել այդ մեթոդը կենտրոնացման են թ ա րկե լու
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ուղ դո լթ յ ա մ բ, ո ր ի համար մեկ բա մ բա կա զտ ի շ գործարանին կ ի ց կա֊
ռուգ./ել են հատուկ ախտահանիչ ցեխ։ Սակայն Ուզբեկսւոանում փոր֊ 
ձարկվոդ մեթոդը պահանջում Է ծծմբաթթվի մեծ ծախս (200 կդ մեկ տոն֊ 
նա սերմին}, հարկ է լինում սերմերը լրացուցիչ ձևով ֆբով լվանալ 
կապվա ծ է հ ա ւ) ե մ ա III ա բաբ թ սւն կա ր մ ե ք ս ա ր ք ա վ ո ր մ ան հետ։ Այդ տեսա֊ 
կետից ավելի հեռանկարային է հանդ ի ս ան ում Ս ոլդավիտլի բույսերի պաշտ֊ 
պանության կայանում մշակվսւծ ծծմբաթթվային մեխանիկական մեթոդը։ 
^Լերջին դեպքում ծծմ՛բաթթվի ծախսը մ եկ տոննա սերմին իջեցված է 
մինչև 7-5 —20 կ'[ ~ ի < վերացված է ախտահանված սերմերի լվանալու պրո
ցեսը, իսկ սարքավորումը անհամեմատ պարզեցված է և էժանացված։

մեթոդի օգտագործման արդյունքները Հա յ ս։ ո տ ան ի պայւէան֊ 
նեբում ստուգելու նպատակով, 1052 թվականին Մոլդտվիա ու զարկվեց 
բամբակի սերմերի նմուշ, որը ա իւ տ ահ ան վե լո ւց հետո վերադարձվեց ցան
քի համար։ Այդ ցանքի վբ,ս կատարված ո ւս ո ւէք1ւ ա ս ի ր Ո ւ թ յո ւնն ե ր ր ցույց 
տվեցին մեթոդի հեռանկարային էի^հլը թե գոմ՛ողի դեմ պայքարելու և 
թե րնտ րովի, լավորակ ո ե բմ ե ր ց անելու տե ս ակե տ ի ց ։

Ս ե բ մ երի դել ին տ ե ր ո վկան մեծ ջաւիով կնպաստի բնացած։ մեքենանե
րի ստեղծմանը և ա յն արտադրությունում կիրառման աշխատանքներին։
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Г. Т. Адунц и А. С. Оганесян

Влияние перерезки блуждающего нерва на диурез 
и фильтрацию почек

Волокна блуждающего и симпатического нервов в составе почетно֊ 
го сплетения через крупные почечные сосуды вступают в почку и иннер
вируют почечные сосуды, приводящие и отводящие артериолы, клубочки, 
а также почечные канальцы.

Смирновым [1] было установлено, что в стенке почечных канальцев 
имеются нервные волокна, окончания которых сходны с концевыми аппа
ратами секреторных нервов пищеварительных желез.

Ряд исследователей изучал некоторые сдвиги в функции почек после 
ваготомии.

Асратян [2] показал, что после перерезки блуждающего нерва изме
няется реабсорбция хлоридов в почечных канальцах.

Согласно исследованиям А. 3. Гзирашвили и сотрудников. [3], после 
ваготомии изменяется характер биопотенциалов в области почек.

По мнению многих зарубежных авторов, вегетативные нервы в почках 
имеют только сосудодвигательную функцию. Они находят, что нервная 
система осуществляет свое влияние на деятельность почек путем измене
ния просвета почечных сосудов. Эти авторы полагают, что изменения, 
наступающие в процессе фильтрации и реабсорбции после перерезки того 
или иного нерва, связаны с изменением скорости тока крови в почках. По 
этим авторам нервный фактор в регуляции процессов, происходящих в 
почках, имеет ограниченную роль.

В последнее время возрос интерес к ваготомии при лечении язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Ваготомия вызывает значитель
ные изменения в деятельности желудка, поджелудочной железы, органов 
кроветворения и др. В связи с этим представляет интерес изучить те изме
нения, которые наступают в деятельности почек после перерезки блу
ждающего нерва.

Изучая условнсрефлекторную регуляцию деятельности денервиро
ванной почки, мы поставили перед собой задачу выяснить также участие 
блуждающего՛ нерва в деятельности почек. С этой целью были поставле
ны опыты на собаках с выведенными мочеточниками. Было изучено 
влияние перерезки блуждающего нерв1а на диурез и на фильтрацию в 
почках. За 30 минут до начала опыта подопытным животным давалась 
жидкая нагрузка, состоящая из смеси молока и воды, по 250 мл. Неко
торые опыты ставились без жидкой нагрузки.
Известия VII, № 10—5
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В настоящем сообщении приводятся результаты исследований, ка
сающихся изменений диуреза и фильтрации в почках после ваготомии.

Для определения фильтрации в. начале опыта собакам внутривенно 
(v. jugularis externa) вводилось 2 г гипосульфита натрия, растворенно
го в 20 см3 дистиллированной воды. Для поддержания в крови опреде
ленного уровня гипосульфита последний вводился на 26-й и 40-й ми
нутах опыта в количестве 0,3 и 0,6 г. Фильтрация определялась по методу 
Gilman-Phyllips-Koelle [4].

После получения контрольного стойкого фона по диурезу и фильтра
ции в отношении отдельных почек была произведена перерезка блуждаю
щего нерва с одной стороны, у входа в грудную клетку.

После перерезки блуждающего нерва в течение 10—15 дней изуча
лись диурез и фильтрация обеих почек. Результаты опытов приводятся 
в таблицах 1 и 2.

Как показывают данные, приведенные в таблице 1, в контрольных 
опытах у собаки «Серый» разница в диурезе между правой и левой поч
ками колеблется в небольших пределах. Отношение величины диуреза пра
вой и левой почек у этой собаки в контрольных опытах в большинстве 
случаев ниже единицы—(0,92; 0,98; 1,005 и 0,93). После перерезки пра
вого блуждающего нерва со следующего же дня наступает значительное 
изменение в диуретической функции почки оперированной стороны на 
протяжении девяти дней после ваготомии. Отмечается повышение диуре
за почки оперированной (правой) стороны. Так, например, в опыте №5 
за один час правой почкой было выделено 164 мл мочи, а левой почкой 
142 мл, в опыте № G соответственно: 214 и 155 мл, в опыте № 7 — 139 и 
120 мл. Эта разница в диурезе, после перерезки правого блуждаю
щего нерва особенно была выражена в. опытах без предварительной 
дачи жидкой нагрузки, что видно из данных опыта № 8; почка опериро
ванной стороны выделяла приблизительно 2*/2 раза больше мочи, чем 
почка интактной стороны.

В соответствии с этим, после ваготомии наблюдается повышение от
ношения величин количества мочи, выделенной правой почкой к таково
му левой почки (произведена перерезка правого блуждающего нерва), 
оно во всех опытах выше единицы, а в опыте без жидкой нагрузки это 
отношение равняется 2,41,

Аналогичные данные были получены и у другой подопытной собаки 
(«Сильва»), После контрольных опытов у нее был перерезан левый 
блуждающий нерв. Поводом перерезки левого блуждающего нерва по 
служило то обстоятельство, что в контрольных опытах наблюдалось мень
шее выделение мочи с левой почки, по сравнению с правой. Интересно 
было выяснить насколько повысится диурез с левой почки (оперирован
ной стороны) по сравнению с правой (интактной стороны). Полученные 
данные показывают (таблица 1), что после этой операции количество 
выделенной мочи, почкой оперированной стороны значительно повышает
ся по сравнению с количеством, выделенным почкой интактной стороны.
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Изменение диуреза почек после односторонней перерезки 
блуждающего нерва

Таблица 1

л 
О 
н 
3 
с 
0

2

Кличка собаки
1

Количество мочи 
за один час в мл Отношение 

опериров. Примеча

ние
правая 
почка

левая 
почка

интактн.

1

.Серый'

Контрольный опыт.......................... • 142 154 0,92 нагрузка
2 . „ ........................... 131 133 0,98
3 154 147 1,005
4 » V ....................... ... 26 28 0,93 без нагрузки

5

Опыты после перерезки правого 
блуждающего нерва

я » • • • • 164 142 1,15 нагрузка
6 214 157 1,36 »>
7 » »>•••• 139 120 1,16
8 „ , .... 70 29 2,41 без нагрузки

1

.Сильва’

Контрольный ОПЫТ........................... 112 89 0,8 нагрузка
2 111 98 0,89 у }
3 23 20,5 0,89 без нагрузки

4

Опыты после перерезки левого 
блуждающего нерва

>> 97 119 1,22 нагрузка
5 99 131 132 « а.

6 а • • ■ 163 196 1, 2 а •
7 м м « 14,5 28,5 1,96 без нагрузки
8 т ։ /*•••• 12,1 38 3,14 • • • •
9 •• 33 43 1,33

10 >» 23 52 2,26 >»

Повышение диуреза у собаки «Сильва» проявляется в более выраженном 
виде, чем у подопытной собаки — «Серый».

Перерезка блуждающего нерва вызывает изменение также и в про
цессе фильтрации почек. Эти данные приведены в таблице 2.

Как видно из приведенной таблицы, в контрольных опытах у подопыт
ной собаки «Серый» разница в фильтрации между отдельными почками 
в течение всего опыта колеблется в незначительных пределах. Средняя 
величина фильтрации трех контрольных опытов для правой почки состав
ляла 49,3 мл, 1а для левой почки — 50,4 мл. Отношение величины фильт
рации правой почки к левой во всех контрольных опытах колеблется 
вокруг единицы. Оно в среднем составляет 0,98.

После перерезки правого блуждающего нерва отмечается некоторое 
изменение в фильтрационной способности отдельных почек.
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Таблица 2

Изменение фильтрации после односторонней перерезки блуждающего нерва

№
№

Кличка

собаки

37—40 м.

«Серый* Контрольные опыты

1 Правая почка
Левая почка

57
62 0,92 58

60 0,96 43
46 0,93 49,3

50,4 0,93
2 Правая почка

Левая почка
54
50 1,08 53

47 1,12 46
46 1 ,о — —

3 Правая почка 49 0,86 47 0,87 37 1,15Левая почка 57 54 32

Опыты после перерезки правого блуждающего нерва

4 Правая почка
Левая почка

67
77 0,87 64

80 0,8 74
110 0,67 50,1

67,2 0;75
5 Правая почка 

Левая почка
47
83 0,56 45

57 0,79 46
66 0,7 — —

6 Правая почка
Левая почка

46
82 0,56 63

56 1,12 52
70 0,74 — —

7 Правая почка
Левая почка

50
84 0,6 51

70 0,73 48
37 1,3 — —

8 Правая почка
Левая почка

30
53 0,56 43

48 0,9 24
36 0,66 — —

«Сильва* Контрольные опыты

1 Правая почка
Левая почка

74
74 1,0 60

56 0,93 58
63 1,08 74,5

71,8 0,96
2 Правая почка 

Левая почка
97
87 0,87 88

77 0,87 70
74 1,05 — —

Опыты после перерезки левого блуждающего нерва

о Правая почка 
Левая почка

88
67

0,76 89
40

0,45 82
44

0,53 75,2
54,4

0,72

4 Правая почка 
Левая почка

93
78 0,83 80

65 0,81 62
50 0,8 _ _

5 Правая почка 72 55 56
Левая почка 58 0,8 47 0,85 41 0,73 — —

При сравнении фильтрационной способности правой почки до (кон
трольные опыты) и после перерезки правого блуждающего нерва («Се
рый»), мы замечаем, что это оперативное вмешательство почти не ска
зывается на фильтрацию правой почки. Так, например, средняя величина 
фильтрации правой почки, которая в контрольных опытах составляла 
49,3 мл , после перерезки правого блуждающего нерва равнялась 50,1 мл. 
Фильтрация левой почки после перерезки правого блуждающего нерва, 
по сравнению с контрольными опытами, как видно из приведенных дан
ных, повышается. Средняя величина фильтрации левой почки в контроль-
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ных опытах составляла 50,4 мл, после перерезки правого блуждающего 
нерва она равнялась 67,2 мл.

Иная картина имеется при сравнении фильтрационных способностей 
обеих почек после перерезки правого блуждающего нерва. Вследствие 
этого оперативного вмешательства величина фильтрации правой почки 
по сравнению с левой значительно уменьшается. Если в контрольных опы
тах средние величины фильтрации для правой и левой почек составляли 
49,3 и 50,4 мл, то после перерезки правого блуждающего нерва эти вели
чины соответственно составляли 50,1 и 67,2 мл. Отношение средней ве
личины фильтрации правой почки к левой в контрольных опытах со
ставляло 0,98 (колеблясь вокруг единицы), а после перерезки правого 
блуждающего нерва оно равнялось 0,75.

Это ясно видно и из данных отдельных опытов, приведенных в 
таблице 2.

У собаки «Серый» .в опыте № 4 на 17—20-й минуте фильтрация 
почки оперированной стороны составляла 67, а интактной почки 77 мл, 
на 37—40-й минуте она соответственно составляла 64 и 80 мл, а в конце 
опыта 74 и НО мл. В другом опыте (№ 5) эти величины соответственно 
составляли на 17—20-й минуте—47 и 83 мл. на 37—40-й минуте—45 и 
57 мл, и в конце опыта—46 и 66 мл. Подобное явление наблюдается и в 
остальных опытах (№ 6, 7, 8).

У другой подопытной собаки («Сильва») после перерезки левого 
блуждающего нерва отмечается следующая картина: в то время, как про
цесс фильтрации правой интактной почки после левосторонней 
ваготомии особенно не изменяется, фильтрационная способность почки 
оперированной стороны (левой) значительно снижается, как по сравне
нию с данными контрольных опытов этой почки, так и по сравнению с 
данными интактной почки. Так, например, в контрольных опытах средняя 
величина фильтрации правой почки составляла 74,5 мл, а левой почки — 
71,8. После перерезки левого блуждающего՛ нерва средние данные 
показывают, что фильтрация правой почки остается почти неизменной, 
т. е. составляет 75,2 мл, а фильтрация почки оперированной стороны (ле
вой) значительно снижается, доходя до 54,4 мл.

Понижение фильтрационной способности почки оперированной сто
роны видно также из величин отношений оперированной: интактной, ко
торая в контрольных опытах в среднем составляла 0,96, а после пере
резки левого блуждающего нерва — 0,72.

Таким образом, общая картина такова, что после перерезки блуждаю
щего нерва фильтрационная способность почки оперированной стороны 
угнетается по сравнению с почкой интактной стороны.

В отношении диуреза наблюдается обратное явление, т. е. почка опе
рированной стороны выделяет больше мочи, чем почка интактной стороны.

Разница в количестве выделенной мочи между почками оперирован
ной и интактной сторон резко выражена в тех опытах, которые были по
ставлены без предварительной жидкой нагрузки. В этих опытах отноше-
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ние величин диуреза почки оперированной стороны к диурезу почки ин
тактной стороны составляло от 1,96 до 3,14.

Таким образом, при перерезке блуждающего нерва диуретическая 
функция почки одноименной стороны значительно повышается при одно
временном весьма заметном снижении ее фильтрационной способности. 
Это явление следует объяснить резким подавлением процесса реабсорб
ции воды, в результате чего количество выделенной мочи с почки опери
рованной стороны значительно превышает таковое интактной стороны. 
Полученные результаты говорят о важной роли блуждающего нерва в 
процессе фильтрации и в особенности реабсорбции воды в почечных ка
нальцах, т. е. блуждающий нерв имеет антидиуретическую функцию и не 
исключена возможность, что в механизме действия антидиуретических 
веществ блуждающий нерв имеет важное значение.

Институт физиологии Поступило 3 VI 1954 г.
АН Армянской ССР
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Դ*> է1»ւ|:ււ.հ«յ և Օ- 2.ու|հահհ իււյա6

ԹԱՓԱՌՈՂ ՆԵՐՎ_հ 2ԱՏԱԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐՒԿԱՄհ 
ՖՒԼՏՐԱՑՒԱՅհ եՂ ԴՒՈՒՐԵՋՒ Վ.ՐԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գրականության մ Լ ջ կան տվյալներ, որ թափառող ներվի թելերը 
հասնում և ներվավորում են երիկամի փոքր անոթները խս ր ա ե ր ի ո լնե ր րյ 
միզատար խողովակներր և այլն։ Ելնելով դրանից պետք էր ենթադրեր որ 
թ ա ւի առող ներվը կարեոր նշանակություն պիտի ունենար երիկամ ի դոր- 
ծունեութ ւ ան խնդրում »

հան փոքրաթիվ համառոտ հաղորդումներ այն մասին, որ թափառող 
ներվը հատումից հետո նույն կողմի երիկամում փոփոխ վ ո ւմ է քյորիդների 
ներծւՒումր և ր ի ո պո տեն ց ի ա քնե ր ի բնույթը։

Ելնելով վերոհիշյալից մենք խնդիր դրեցինք ուսումնասիրելու երի֊ 
կամի դոր ծոլնեՈւթ յ ան մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները, որոնք 
առաջանում են թափառող ներվը կտ րելուց հետո։

Ներկա հ ա դո ր դ ո ւմ ր վերաբերվում է թափառող ներվի հատումից հետո 
երիկամի դիուրետ/.// և փիլտրացիոն հատկությունների փոփոխութ յ անր։
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Այդ նպատակով փորձերը դրվել են մ' ի դա ծ ո ր անն ե ր ր մեկուսացրած 
շների վրա։ Թափառող ներվերից մեկը կւորվել է, որի հետևանքով նույն 
կողմի երիկա'0' է1Ր11'1ե1 £ ’“ՏԴ ներվի ինն երվաց ի տ յից , իսկ մյուս ներվը 
(թափառող) մնացել կ ինտակւո, որր ծառայել կ իրրև կոնտրոլ։

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ներվը հատած կսղմի երի
կամի փուն կց իա լ ի մե9 տեղի են ունենա մ զդւււյի փոփոխություններ, ո ր ոն ք 
արտահայտվում են դիուրեզի դգալի մեծացումով և երիկամի ֆիլտրացիոն 
հատկության ի9եցմ ամ ր։

Ներվը հատած կողմի երիկամի դիուրեզի ըաըձրացումր ավելի ցայ
տուն կերպով արտահայտվում է այն դեպքու մ, երբ փ ո ր ձեր ը դրվեք են
փորձնական կենդ անին երր առանց նախապես հեղուկով ծ ան ր ա ր ե ոն ե լո ւ։

ֆրան համապատասխան նկատվում կ, որ օպերացիայի են թ արկվտծ կուշ — 
մի երի կամից արտադրված մեզի քանակության հ ա բա բե ր ութ յո ւնը ինւոակտ 
կողմի երիկամից արտադրված մեղի քանակությանը, մեծանում կ: Այդ 
մեծությունը ֆիլտրացիայի նկատմամբ, ընդհակառակը, փոքրանում կ։

Այսպի и ով թափառող ներվը 
արտադրվող մեղի քանակության 
նկատվում կ '"ՀՂ նույն երիկամի 
հանգամանքը պետք կ բացատրել

կտրելուց հետո նույն կողմ՛ի երիկամից 
զգալիորեն բարձրացմանը դուդըն թ աց 

ֆիլտրացիոն հատկության իջեցում։ Ահա 
երիկամի խողովակներում 9 ր ի ււեար֊ 

սորրցիայի խ ան դա ր ո ւմ ո վ (իջեցում), որի հետևանքով օպերացված կողմի 
երիկամից արտադրված մեզի քանակությունը զգալիորեն գերազանցում կ 
ինտակւո կողմի երիկամից արտադրված մ՛եզի քան։ ակութ յան ր։

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս թ ա փ ա ո ող ներվի կարևոր դերը 
երիկամում տեղի ունեց ող ֆ ի լ տ ր ա ց ի ււն և առան ձն ապես 9րի ո եարиորրցիոն 
պրոցեսներում (վերջինս տեղի կ ունենում երիկամների միզատար խոդո
վս։կնե րում )։

Փորձերը ցույց են աուլիս, որ թ ափառ ող ներվը երիկամի նկատմամբ 
ունի նաև անտ ի դ ի ուրե տ իկ ֆունկց իա և հնարավոր կ, որ ան տ ի դ ի ուրետ իկ 
նյութերի ազդ եց ութ յան մեխանիզմի մե9 թափառող նե րֆ։ ունի կարևոր 
նշունակութ յուն։
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Ю. А. Кечек

Новая нефелометрическая методика определения белков 
и белковых фракций в сыворотке или плазме крови

В настоящее время с успехом применяются нефелометрические и 
фотонефелометрические методы определения количества ряда веществ.

Эти методы обладают многими преимуществами перед другими 
аналитическими методами, как быстрота, легкость исполнения в соче
тании с удовлетворительной точностью.

В отечественной и иностранной литературе опубликовано мно
жество нефелометрических и фотонефелометрических методик по оп
ределению белков, ферментов и белковых фракций: Рушняк [1], Пою- 
ровский [2], Клементьева [3]. Клейман и Рона [4], Шмитц [5], Ланге 
[6], Эллиас [7], Рюсцнайк [8], [9] и др.

Фотонефелометрические методы еще недостаточно внедрились в 
практику из-за отсутствия необходимой сложной аппаратуры; что-же 
касается нефелометрических методов, то они до сих пор основывались 
на одном принципе, а именно: при определении количества какого-либо 
вещества приготовлялся стандартный раствор определенной мутности 
нз того же вещества. Как в стандартных, так и в испытуемых раство
рах, коагуляция вызывалась одними и теми же методами.

В принципе такая методика может считаться идеальной, ибо при 
соблюдении тех же условий должны получаться наименьшие ошибки. 
Однако оказывается, что на практике подобная методика не всегда 
легко осуществима, так как приготовление стабильных стандартных 
коллоидных растворов сложно и требует большого разнообразия реак
тивов, часто защитных коллоидов и г. п. Особенные затруднения воз
никают при определении количества веществ органического характера, 
в частности белков, благодаря чему эти методики не получают до сего 
времени широкого распространения.

Основным затрудняющим моментом следует считать приготовле
ние самого стандартного белкового раствора, так как даже при нали
чии сухого препарата белка нельзя иметь гарантию в его чистоте, а 
главное, полученные растворы являются нестойкими и очень быстро 
портятся и для получения белковых растворов требуются определен
ные условия.

Из перечисленных методик в практику вошла методика Рушняка 
|1] для определения белковых фракций с различными модификациями.

Наличие хорошего и легко приготовляемого стандартного раст
вора дало бы возможность определить количество белков и их фрак
ций более точно и легко по сравнению с существующими методами-
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В этом случае исключались бы все вышеуказанные недостатки и на
лицо были бы только положительные качества нефелометрического 
способа, а именно его быстрота и легкость в сочетании с удовлетво
рительной точностью.

Учитывая вышеизложенное, мы задались целью найти вполне год
ный мутный стандартный раствор для нефелометрического определе
ния белков и их фракций. Попытки приготовления стандартных раст
воров из казеина. СаС2О4, ВаБО, и др. не увенчались успехом. Наши 
поиски в этом направлении дали весьма положительный результат при 
применении мутного стандартного раствора хлористого серебра. Вос
пользовавшись данными Лэмба, Карлтона и Мельдрума [10], получав
шие раствор хлористого серебра при определении хлора, нами был 
приготовлен таковой с применением этилового спирта и азотной кис
лоты со значительными видоизменениями и упрощениями. Этот золь 
отвечал всем требованиям нефелометрии к стандартному раствору [11].

Следующая наша задача заключалась в том, чтобы установить, 
какой концентрации белка соответствует опалесценция полученного 
нами стандартного раствора. Для этой цели мы пользовались форму
лой Ламберга-Бера [12] (как для сильно разведенного раствора).

Сбелк. Ьбелк. = СХ йх. (1)

При одинаковой опалесценции обоих растворов.
Обозначим условно:
С. — концентрация стандартного раствора;
йх — его высота;
Сбелк. — концентрация белкового раствора;
Ьбелк. —его высота.
Найдем что:

г _ Сбелк. Ьбелк.
Су-------------- --------------- • (2)

йх
Следовательно, для нахождения С необходимо знать произве

дение концентрации па высоту белкового раствора Сбелк. Ьбелк. при 
какой-то постоянной высоте й стандартного раствора.

Нетрудно заметить, что при постоянной концентрации и высоте 
стандартного раствора произведение Сбелк. Ьбелк. (белкового раство
ра) также есть постоянная величина, хотя в отдельности величины 
Сбелк. и Ьбелк. являются переменными. Обозначим это произведение 
Сбелк.-йбелк. условно через К.

Эта величина, измеряемая в г'см3 мм, может быть выведена, если 
известна концентрация белкового раствора и его высота по сравнению 
со стандартным раствором (с постоянной концентрацией и высотой).

Определение Сбелк. надо было производить каким-либо другим 
методом. Мы выбрали рефрактометрический, как наиболее быстрый и 
дающий возможность проведения многочисленных исследований.

Близкие по величине значения К (в пределах ошибки опыта) бу
дут служить доказательством как правильной обработки белковых
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растворов, так и удовлетворительной стойкости и стабильности стан
дартного раствора.

Если, например, значение К. выведенное по большинству случаев 
без учета разведения, равно 130 г/см3 мм, то

Сх = — = — = 8.65 г/см3, (3)
Ьх 15

а с учетом разведения эту концентрацию надо еще разделить па сте
пень разведения (напр., на 250, если сыворотка разводилась во столько 
раз). Тогда истинная концентрация стандартного раствора будет:

Сх = -8— = 0,0346 г/см3. (4)
250

При этом белок с концентрацией 0.0346 г/см3 в растворе будет 
при данном осадителе давать ту же опалесценцию, что и стандарт
ный раствор.

Ввиду того, что сыворотки при обработке также будут разво
диться во стол ьке же раз. во сколько и опытные, а нам необходимо знать 
их концентрацию в неразведеыном виде, проще пользоваться (3) фор
мулой для вычисления концентрации какого-либо неизвестного белко
вого раствора.

Эту же формулу следует применять в обратном порядке
Если С = 8,65 г/см3,

Сх-Нх Ь — 15 ммСое лк. =— ---- — (5) ,лЬбелк. и Ьбелк. для данного
случая равно 20 мм.

8,65-15 3тогда Соелк. =--------- 6.5 г см3.
20

Нетрудно заметить, что в формуле (5) в числителе стоят постоян
ные значения Сх и Ьх, произведение которых дает то же значение К.

Таким образом, окончательная формула примет вид:

Сбелк. — —- -----  (6)
Ьбелк.

Итак, для разрешения поставленного вопроса необходимо было 
определить рефрактометрическим способом концентрации белковых ра
створов и умножить их на высоты столбов тех же растворов, полученных 
при нефелометрии, ставя стандартный раствор на определенной высоте. 
Если величины К=(Сбелк. Ьбелк.) в большинстве случаев окажутся 
близкими, возможно будет вывести концентрацию стандартного раст
вора.

Если же они будут сильно колебаться, значит в нефелометри
ческой методике имеются большие погрешности, ибо рефрактометри
ческое определение проверено и дает стабильные результаты.

В действительности оказалось, что выведение более или менее
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постоянного значения К является крайне сложной задачей. Для выяс
нения этого вопроса и уточнения условий для получения относитель
ного постоянства этой величины пришлось поставить несколько серий 
опытов. Эти опыты производились после того, как мы убедились в 
отношении достаточной стойкости стандартного раствора.

1-я серия. Сыворотки разводились в 10 раз дистиллированной во
дой (по Клементьевой), 0.1 мл разведенной сыворотки коагулировался 
5 мл полунасыщенного кислого сернокислого аммония.

Полученные мутные растворы сравнивались в нефелометре со 
стандартом, стоящим на определенной высоте. В тех же сыворотках 
определялись концентрации белков рефрактометрическим способом. 
Полученные значения Сбелк. и Ьбелк. перемножались и выводились 
значения К. Подобных исследований было произведено около ста- 
пятидесяти. Значение К колебалось в очень широких пределах и поэто
му получались большие расхождения в процентах белка.

Таким образом, результаты этой серии оказались неудовлетвори
тельными.

2-я серия. Сыворотки обрабатывались так же, как и в первой 
серии, но коагулировались трихлоруксусной кислотой; предполагалось, 
что причина погрешностей может исходить от осадителя. Было про
ведено 270 исследований. Значения К колебались от 59 до 132 г/см3 мм, 
что давало также недопустимое расхождение в процентах белка. По
этому данные этой серии также сочли неудовлетворительными.

Результаты проведенных опытов первых двух серий говорят о 
порочности подобного метода разведения белковых растворов, пред
ложенного Клементьевой [3] и примененного Братковским [13].

3-я серия. Предполагая, что причина погрешностей заключается 
в методе разведения, в третьей серии оно стало производиться не в 
воде, а в физиологическом растворе в 10 раз. При этом в первых 85 
случаях значения К колебались от 65 до 90. Из дальнейшей 
работы выяснилось, что фактор времени имеет большое значение в 
процессе мутеобразования. а этому обстоятельству до сего времени не 
придавалось никакого значения, и этот вопрос вовсе не освещен в ли
тературе. Наши опыты показали, что муть, образованная при помощи 
трихлоруксусной кислоты, немедленно после разведения дает опалес
ценцию на 25—30% больше, чем муть, полученная из той же разве
денной сыворотки уже через 1—2 минуты. После мутеобразования 
выжидание в течение 3—5 минут уже достаточно для наступления 
стойкой опалесценции, которая затем держится часами.

После подобной обработки значения К = Сбелк. йбелк. стали 
колебаться в меиыпих пределах. Результаты этих исследований не 
приведены здесь, потому что мы вновь перешли к коагулированию 
аммоний сульфатом, как к более удобному и перспективному осади
телю.

4֊я серия. 0,1 мл разведенной сыворотки (10 раз) коагулиро
валась кислым полунасыщенным раствором аммоний сульфата.
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В 80% случаев этой серии значения К=Сбелк., Ьбелк стали ко
лебаться в пределах от 140до 160, но в 20% случаев имели больший 
предел (от 130 до 170), что давало расхождение в процентах белка, 
по сравнению с рефрактометром, около 1°/0. Подобную обработку мы 
также сочли непригодной и продолжили поиски новых способов раз
ведения и коагулирования.

Зеленский [15, 16], выводя кривую высаливания для последую
щего определения белков фотометрическим способом, находит, что 
источником ошибок при различных методах высаливания может быть 
разрушение гидрофильных оболочек белковых частиц, которое, веро
ятно, происходит неравномерно, отчего вместо гомогенной мути полу
чается коагуляция с образованием грубых частиц. Для борьбы с ней 
он рекомендует, по возможности, устранить механическое перемеши
вание. Однако становится непонятным, каким же образом он вызывает 
гомогенное мутеобразование? Ведь при коагулировании неразведенной 
сыворотки для образования мути рекомендуется встряхивание во из
бежание получения хлопьев.

Учитывая лабильность гидрофильных оболочек, мы попробовали 
разведение производить в 3% растворе поваренной соли, рассчитывая, 
что это положительным образом отразится на качестве мути.

5-я серия. Разведение производилось в 3°/0 растворе поваренной 
соли в 5 раз; для коагулирования бралось 0,05 мл разведенной сыво
ротки. Сыворотка всегда центрифугировалась. Было проделано 76 ис
следований. В 78% случаев значения К колебались от 165 до 185, что 
давало при взятии среднего значения К процент расхождения до 0,5°/о 
белка, но в оставшихся 22% случаев расхождение достигло 1%, 
ибо значение К колебалось в более широких пределах. Поэтому и 
данную обработку мы сочли неудовлетворительной и перешли к сле
дующей.

6-я серия. Так как результаты 5-й серии дали более удовлет
ворительные результаты, мы решили еще более повысить концентра
цию раствора поваренной соли, поэтому в данной серии разведение 
производилось в 10°/0 растворе поваренной соли, а в остальном пов
торялось то же. Всего было произведено 135 исследований. В 8О°/о слу
чаев значение К колебалось в пределах от 130 до 170, что давало 
расхождение до 1% при среднем К, а в оставшихся 20% они были 
еще выше, так как значение К колебалось от 130 до 200.

Следовательно, повышение концентрации раствора поваренной 
соли ухудшило результаты. Поэтому мы начали поиски новых спосо
бов разведения. Были испробованы буфера, а затем различные кислоты.

Первые опыты показали, что разведение сыворотки в 0,1 Ы раст
воре соляной кислоты резко улучшило результат, уменьшив колебания 
в значениях К.

7-я серия. Сыворотка разводилась в 0,1 Ы растворе соляной 
кислоты в 5 раз и для коагулирования бралось 0,1 мл разведенной 
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сыворотки, кроме того, сыворотка всегда центрифугировалась и бра
лась параллельная проба для каждой.

Всего было произведено 160 параллельных исследований. Почти 
в 95% случаев значение К колебалось от 110 до 130 и только в5% 
случаев давало несколько большее расхождение.

Расхождение между параллельными пробами в большинстве слу
чаев так же не превышало 5—7 единиц значения К, а иногда и пол
ностью совпадало. Если учесть, что 10 единиц значения К соответ
ствуют 0,5% белка, как показали наши вычисления, в проведенных в 
этой серии опытах значения К колебались от 110 до 130. Можно 
взять среднее значение 120, и тогда процент ошибки содержания бел
ка по сравнению с рефрактометром не будет превышать 0,5, но, как 
указывалось выше, в 5% случаев мы имели большее расхождение 
в значениях К и поэтому занялись изучением причин этих расхождений.

Причины расхождений могут зависеть от обеих методик (реф
рактометрической и нефелометрической), но в данном случае нам не
обходимо было, по возможности, исключить ошибки нефелометри
ческого способа. Источником этих ошибок, по нашему мнению, могут 
быть: 1) степень разведения: наши исследования показывают, что уве
личение степени разведения всегда ухудшает результат исследования; 
2) характер разбавителя, причем кислая среда оказалась наиболее благо
приятной; 3) время от момента разведения до момента коагулирования, 
ибо даже при данном способе разведения уже через 2 минуты сте
пень мутности падала на 20—25%; 4) неоднородность сывороток (в осо
бенности при малых количествах) может стать источником ошибок 
ввиду крайней чувствительности реакции. Это предположение подтвер
ждается тем, что в случаях обработки несвежих или нецентрифугиро- 
вапных сывороток получались худшие результаты; 5) не совсем точная 
калибровка микропипеток может также быть причиной ошибки ввиду 
крайней чувствительности реакции (поэтому при проведении последней 
серии опытов пользовались одной и той же микропипеткой); 6) источ
ником ошибок может быть и стандартный раствор.

Проведенная работа показывает, что при приготовлении стандар
тов точно, по всем правилам, указанным в методике, они дают вполне 
одинаковую опалесценцию, что неоднократно проверялось как сравне
нием стандартов между собой, так и сравнением различных стандартов 
с одними и теми же белковыми мутными растворами. Однако нару
шение концентраций (в особенности основных) растворов, входящих в 
состав стандарта, перемена чередования реактивов, недостаточное пе
ремешивание, промедление и другие неточные соблюдения метода его 
приготовления, безусловно, могут быть причиной его неправильности, 
что повлечет за собой изменение опалесценции.

Если к этим причинам прибавить также случайные, чисто техни
ческие. то станет понятной и причина имеющихся колебаний. Поэтому 
надо, по возможности, исключить их различными приемами.

Для выведения окончательного значения К (так как по, счет по-
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казывал их колебания в большинстве случаев от 115 до 130) были 
выбраны три К со значениями 120, 122,5 и 125,

По этим коэффициентам нефелометрическим способом вычисля
лось количество белка и затем вновь сравнивались с данными рефрак
тометрии.

При всех трех коэффициентах в 70% случаев расхождение не 
превышало 0,5, в 25—28% расхождение получалось выше 0,5 и в 
2—3% случаев расхождение немного превысило 1%. Наиболее подхо
дящим оказался К =120, давший меньший процент расхождений, как по 
количеству случаев, так и по точности. Хотя процент ошибки намного 
уменьшился по сравнению с предыдущими методами обработки, но 
для получения более точных результатов мы прибегли к новым спо
собам обработки.

С этой целью был применен новый прием, заключавшийся в сле
дующем: коагулируются 2параллельные пробы совершенно одинаково, 
вышеописанным способом, а затем перед нефелометрированием они 
перемешиваются и образуется общая мутная взвесь. Подобная обра
ботка сразу резко улучшила результаты, дав нам основание применить 
ее при разведении физиологическим раствором. Дело в том, что при 
разведении в кислоте отпала возможность определения также и фрак
ций, ввиду того, что в кислой среде правильную фракцинировку про
извести невозможно, поэтому применение физиологического раствора 
было необходимо для создания именно комбинированной методики.

Для определения эффективности модификации, а также для дока
зательства правильности обработки таким способом была поставлена 
8-я серия опытов.

8-я серия. Разведение производилось параллельно: и в кислоте 
и в физиологическом растворе, ставились всегда парные пробы, ко
торые перемешивались перед нефелометрированием. При расчетах бра
лись 2 значения К (120 и 125). Параллельно при разведении в физио
логическом растворе, почти во всех случаях, определялась также гло
булиновая фракция. Результаты представлены в сводной таблице 1.

При разведении в кислоте получены следующие данные:
При К=120 в 90-92% случаев расхождения не превышали 0,2%. 

причем во многих из них совпадали. В оставшихся 8—9% случаев 
расхождения колебались от 0,2 до 0,5%. Выше этого расхождения не 
наблюдалось ни в одном случае.

При К=125 в 90% случаев расхождения не превышали 0,5, а 
в 10% превысили 0,5%.

При разведении в физиологическом растворе.
При К =120 в 67% случаев не превышали 0,2%, а в 20% коле

бались от 0,2 до 0,5%, а в 2—3% (именно в одном из 36) расхо
ждение составило 0,53%.

При К=125 в 66% случаев расхождение не превышало 0,5, а 
в оставшихся 34°/0 превышало 0,5%.

Проведенная дифференцировка показывает, что последнюю пред-
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Таблица 1

Кислота Физиологический раствор

Количество 
случаев К

Расхожде
ние при 
К=120

Расхожде
ние при 
К = 125

Количество 
случаев к

Расхожде
ние при 
К = 120

Расхожде
ние при 
К=125

2 115 0,25 0,5 5 115 0,25 0,5
2 116 0,2 0,45 3 116 0,2 0,45
2 117 0,15 0,40 5 11/ 0,15 0,4
6 118 0,1 0,35 4 118 0,1 0,35
7 119 0,05 0,3 5 119 0,05 0,3
4 120 —— 0,25 5 120 — 0,25
7 121 0,05 0,3 3 121 0,05 0,3
4 122 0,1 0,35 4 122 0,1 0,35
3 123 0,15 0,4 -— 123 0,15 0,4
2 124 0,2 0,45 — 124 0,23 0,45

125 — — 2 125 0,25 0,5. Сыво
ротки гемо
лизированы

Всего 39 — — — 36 —— — —

ложенную обработку сыворотки следует считать вполне удовлетвори
тельной и ее можно применить при обеих модификациях при значе
нии К = 120.

Альбумин-глобулиновый коэффициент, вычисленный при разве
дении в физиологическом растворе, также получался в пределах нормы.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
1-я модификация. При разведении кислотой. В данной моди

фикации возможно опредление только общего содержания белков не
фелометрическим способом.

1. Приготовление раствора для определения общего количества 
белков (А4֊9).

В 2 колбочки наливается по 2,5 мл насыщенного раствора суль
фата аммония с pH 6,5—6,8 и по 2,5 мл Ы/6НС1. Реактивы наливаются 
непосредственно перед определением. В 2 пробирки наливается по 
0,4 мл 0,1Ы раствора ПС1 и туда же пропускается 0,1 мл сыворотки, 
перемешивается и той же микропипеткой набирается 0,1 мл разве
денной сыворотки, которая немедленно пропускается в осадитель при 
энергичном перемешивании. Пипетка ополаскивается тем же раствором.

Через 3—5 минут образовавшиеся мутные растворы перемеши
ваются, и общая мутная взвесь сравнивается в нефелометре со стан
дартным раствором, стоящим на уровне 15 мм.

2. Приготовление стандартного раствора хлористого серебра. В 
чистую сухую колбочку наливается 1 мл 96% этилового спирта и 
1 мл концентрированной азотной кислоты в разведении 1 :4, смеши
ваемся и туда же прибавляется 4 мл 0,1 И раствора поваренной соли, 
снова хорошо взбалтывается и прибавляется точно 0,5 мл 0,002 П
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/ Ы \— 00֊ 1раств°ра азотнокислого сереора, вновь хорошо смешивается и 

ставится на 10 минут в водяную баню с температурой 40°.
По истечении этого срока немедленно переливается в нефело

метрический стаканчик и переносится в гнездо нефелометра.

Примечание: Для получения правильного стандарта рекомендуем при
держиваться следующих правил:

1. За основной раствор принять ОДЫ хлористый натрий, который готовится из 
химически чистого препарата точно. Затем следует иметь ОДИ раствор А§403, 
который надо проверить по 0,14 4аС1. Точно так же количество А§4Ог, которое 
пошло на связывание, в 1 мл 0,1.4 4аС1 палить мерную колбочку на 50 мл и долить 
водой до метки. Раствором 0,0024 Ад4О3 можно пользоваться в течение 10—15 
дней, а раствором поваренной соли гораздо дольше. 2. Стандартным раствором мож
но пользоваться в течение 15—20 минут, если же исследование затягивается, реко
мендуется либо приготовить новый стандарт, либо проверить старый первым илв 
вторым белковым раствором.

Расчет. Для вычисления общего количества белка Сбелк. надо 
К 120 разделить на высоту столба Ьбелк, полученную при сравнении 
со стандартом, стоящим на уровне 15 мм.

2-я модификация. Определение общего количества белка и его 
фракций.

1. Приготовление раствора для определения общего количества 
белков (альбуминов и глобулинов. А4֊9).

Точно так же. как и в первой модификации, готовятся параллель
но 2 пробы, только разведение сыворотки производится в 0.4 мл фи
зиологического раствора.

2. Приготовление раствора для определения глобулинов (9) или 
глобулинов с фибриногеном в случае плазмы.

Также готовятся 2 параллельные пробы следующим образом:
2,5 мл насыщенного аммония сульфата и 2,5 мл дистиллированной 

воды наливаются в чистую сухую колбочку и туда же пропускается 
сыворотка, разведенная в 5 раз в физиологическом растворе. Затем 
пробы также сливаются и нефелометрируются со стандартом.

Примечание: При приготовлении 2 первых растворов в каждой случае 
необходимо произвести новое разведение и ни в коем случае нс пользоваться пов
торно той же сывороткой. Криме того, лучше пользоваться той же микропипеткой, 
по ее следует каждый раз промывать физиологическим раствором, а затем неразве- 
денной сывороткой.

3. Приготовление раствора для определения фибриногена (Р).
Его лучше готовить из иеразведенной плазмы следующим об

разом:
1,35 мл насыщенного аммония сульфата с pH 6,5—6,8; 3,65 мл 

дистиллированной воды смешивается, пропускается 0,1 мл неразве- 
денной плазмы. Фракция фибриногена получается в разведении 1:50, 
тогда как остальные все фракции—в разведении 1:250. Это обстоя
тельство следует учесть при расчетах.
Известия VII, № 10—6
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Ввиду того, что сыворотка здесь не разводится, можно поль
зоваться одной пробой

4. Приготовление стандартного раствора. Готовится точно так же, 
как в первой модификации.

Расчет՝.
1. Для вычисления общего количества белка нефелометрическим 

способом, зная Ьбелк., полученную при сравнении со стандартом.
, К 120 Сбелк. неф. —----------=-------------

Ьбелк. Ьбелк.
2. Для вычисления концентрации глобулинов

Ьглоб. Ьглоб.
или в случае определения фракций этим способом.

~ - Сбелк. реф. Ьбелк.С г л об. —----------—------------ .где Сбелк. реф.—это концентрация
И гл об.

общего количества белка, определенная рефрактометрически.
Примечание: Если не удастся пронефелометрлровать данный раствор со 

стандартом, стоящим на 15 мм, высоту стандарта надо уменьшить и сделать соответ
ствующий пересчет.

3. Для вычисления концентрации фибриногена в случае плазмы, зная Ьфибр.
К Сбелк. реф. Ьбелк.

Сфибр. =------------ ; или Сфибр. =------------------------ - '
Ьфибр. 5 Ьфибр 5

Результаты делятся на 5, чтобы приравнять к высотам других 
белковых растворов, которые были разведены в 5 раз больше, чем 
фибриноген.

Обсуждение результатов
Выработанная комбинированная методика имеет ряд преимуществ 

перед другими нефелометрическими методами благодаря применению 
стандартного раствора.

При определении белковых фракций существенным моментом в 
предложенной нами методике является сравнение обеих фракций со 
стандартом, а не между собой, что создает техническое удобство, так 
как стандарт, с одной стороны, остается неподвижным и меняется только 
содержимое одного стаканчика. Этэ упрощение намного ускоряет ра
боту, особенно при массовых определениях. Так как данные здесь 
являются сравнительными, даже при нарушении точности стандарта, 
результаты будут правильными при правильной калибровке нефелометра, 
что также очень важно, ибо длительная работа с нефелометром по
казывает, что нарушение калибровки может произойти от перемены 
стаканчика, а главное от вращения лампочки и других причин.

Другим важным моментом следует считать обработку самих бел
ковых растворов. Опыт нашей работы показывает, что разведение для 
получения из сыворотки нефелометрической взвеси, безусловно, необ
ходимо, однако нельзя ни в коем случае пользоваться ранее пред
ложенными методами разведения.

Обработка сыворотки, немедленно после разведения, а также 
сливание 2 параллельных проб, конечно, несколько увеличивает 
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объем работы по обработке, но, с д ругой стороны, значительно улуч
шает результат, что подтверждается нашими данными, которые всег
да контролировались рефрактометром в случае коагулирования всех 
фракций.

Наряду с этим нами обрабатывались сыворотки другими методами, 
как методом Рушняка [1] (без разведения), так и по методу Братков- 
ского [13] с разведением по Клементьевой [3]. Как в том. так и в дру
гом случае значения К колебались в очень широких пределах, в ме
тодике Рушняка от 180 до 280 и в методике Братковского от 160 до 
350. Причиной ошибок при обработке сывороток без разведения (ме
тод Рушняка) является образование хлопьев, которое наступает даже 
при тщательном соблюдении одних и тех же условий.

Следовательно, не все белки коагулируются в одинаковой сте
пени и, даже при равномерной коагуляции глобулиновой фракции, ре
зультат, очевидно, будет неправильным.

При разведении по методу Братковского-Клементьевой [3, 13J 
ошибки получаются в еще больших пределах, поэтому этот метод 
следует считать непригодным, во-первых, потому, что разведение 
нельзя производить в воде, а главное, ни в коем случае нельзя поль
зоваться первым разведением при коагулировании глобулинов, как 
предлагают авторы, потому, что степень мутности при малейшем про
медлении надает на 25—30%.

Следовательно, в этом случае неправильно обрабатываются обе 
фракции, почему результаты и не могут быть правильными.

В нашем способе мутная взвесь, содержащая общую сумму белков, 
поддается контролю и, если правильна фракцинировка, результаты 
будут также вполне правильными, так как исключены источники оши
бок, хотя было-бы весьма желательно подвергнуть контролю и глобу
линовую фракцию, что мы не смогли сделать, за неимением электро
форетической установки.

В случае определения, наряду с фракциями и общего содержания 
белка, стандарт должен быть приготовлен тщательно, так как здесь 
мы имеем дело с абсолютными данными, причем тогда отпадает необ
ходимость рефрактометрирования. Это имеет особо важное значение 
в тех случаях, когда по каким-либо методическим причинам сыворотки 
приходится разводить, ибо наши опыты показывают, что рефрактомет
рия при разведении сыворотки или плазмы начинает давать искажен
ные результаты [14]. Нефелометрия дает вполне удовлетворительные 
результаты, если разведение и обработку производить по правилам, 
указанным в методике. Кроме того, рефрактометрия совершенно не 
применима при исследовании растворов чистого белка с малой кон
центрацией (ниже 3%), так как данные получаются либо совершенно 
искаженными, либо полученные коэффициенты преломления не попа
дают в область показаний таблицы. Нефелометрия и в этом случае 
дает вполне удовлетворительные результаты.

В данной методике можно также комбинировать приемы, поль
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зуясь одновременно и нефелометром и рефрактометром, которые про
веряют друг друга.

Это особенно важно для неопытных работников, почему и на 
первых порах овладевания данной методикой рекомендуется проверять 
свои данные обоими аппаратами, не забывая при этом о всех прави
лах, указанных в методике, как в отношении стандартного раствора, 
так и при обработке белковых растворов.

Выводы
1. Описан метод приготовления стандартного раствора, вполне 

пригодного для нефелометрирования белковых растворов. Стандартный 
раствор готовится в виде взвеси хлористого серебра и приготовление 
его может быть выполнено в любой лаборатории.

2. Разработанная комбинированная методика дает возможность 
определения общего количества белка, а также белковых фракций 
исключительно нефелометрическим способом, причем общее количество 
белков может быть произведено двумя модификациями.

3. При разработке методики с применением стандартного раствора 
выяснилось, что падение степени мутности получаемых растворов за
висит от времени, истекающего от момента разведения до момента 
коагулирования. Изменение дисперстности и оптического эффекта кол
лоидной системы, безусловно, указывает на изменение структуры бел
ковых мицелл, происходящих, вероятно, вследствие лабильности их 
гидрофильных оболочек.

4. Разработанная комбинированная методика позволила выявить 
недостатки ныне применяемых способов определения белковых фрак
ций как без разведения, так и с разведением (Рушняк, Братковский), 
дающих не менее 30—40% ошибок.

5. Применение стандартного раствора позволило выявить ряд кос
венных причин, влияющих на мутеобразование белковых растворов, 
также создающих погрешность нефелометрических способов, и дать 
правильный способ обработки белковых растворов.

6. Разработанная методика позволила значительно сократить ко
личество расходуемых реактивов и применить совсем несложную ап
паратуру, доступную любой лаборатории.

6. Длительная работа с нефелометром показывает, что показания 
нефелометра отличаются большой чувствительностью, значительно пре
вышающую чувствительность колориметра, следовательно ошибки при 
самом процессе нефелометрирования крайне ничтожны при отсутствии 
посторонних оттенков.

7. Разработанная комбинированная методика создает перспективы 
применения стандартного раствора для определения как органических, 
так и неорганических веществ.

Кафедра биохимии
Ереванского медицинского института Поступило 12 VI 1954 г.
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ՆՈՐ ՆեՖԵԼՈՄեՏՐՒԿ ՄԵԹՈԴ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑսԵՐՒ եՎ. ՆՐԱՆՑ 
ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐՅԱՆ ՇԻՃՈՒԿԻ ԿԱՄ ՊԼԱԶՄԱՅԻ ԱեՋ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գրականության մ ե9 նկարագրված են մ ի շարք ֆոտոմետրիկ և ֆո- 
տ ոն ե ֆ եշ ո մետրիկ քանակական էսնալիղի մեթոդներ, որոնք d եծ տարածում 
չունեն ապարատուրայի րարդ լ/ւնեքՈւ պատճառով։ Նեֆելոմետրիկ (պղտո
րաչափ) քան ա կ ա կան անալ1ւղ[ւ մեթոդներն ունեն մ ի չարք առավելու
թյուններ մյուս քանակական մԼթոգներ ի հան դեպ, րալց d իաժամանակ 
ունեն և թերություններ, որոնց պատճառով մինչև այժմ քթ են կիրառ
վում։ Այդ թերությունները բքսուd են նրանի ց , որ տվյալ ո ր ո չում ր կա
տարելիս պահանջվում է ո ւնեն ա լ պ ղ տ ո ր ստանդարտ լուծ ույթ, որը պատ
րաստվում է նույն ձևով, ինչ որ հետաղոտելի լուծույթը։ Hրոչ օրգանական 
նյութերի քանակական որոչումր, օրինակ Սպիտակուցների, չա տ է դժվա
րանում ստանդարտ լո։ ծույթ ի պատրաստման րարդ մ և թ ոդ իկա յի պատ
ճառով։ ք՝ացի դրանից սլատ րաստված ստանդարտ լուծույթները չատ ան
կայուն են, ուստի արդյունքները ճիշտ չեն լինում։

Սատչելի նեֆելոմետլ։իկ մեթոդ ստեղծել հնարավոր է այնպիսի պղտոր 
լուծույթ պատրաստելով, որը փոխարինի ս տ ան դա ր ս։ լուծույթ ին և րավա- 
րարի նեֆելո մ ետ րի ա յ ի պահանջներին։

երկարատև հետազոտություններից հետո մենք կարողացանք պատ

րաստել արծաթ ք լո ր ի դ ի կո11ոի'1 լուծ ո։ յթ, որր միանգամայն փոխարինում 
էր սպիտակուցային ստանդարտ լուծույթին։ Նրա կոն ցեն տ րա ց ի ան մենք 
որոշեցինք հայտնի քանակներով սպիտակուցային շիջ ուկներ ի միջոցով և 
այն օգտադո րծև ց ին ք արյան պլաղմայի և չ թ հ րւ ւ 1լ [t մեջ սպիտակուցների 
քանակը և նրանց ֆրակցիաները որոշելու, համար։ Փորձերի ժամանակ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. И. Оганесян

Альпийские луга Шамшадинского района Армянской ССР

Альпийские луга в Шамшадинском районе занимают сравнительно 
небольшие площади, хотя и образуют более или менее ясно выражен
ную зону, в пределах высот от 2650 до 2993 м н. у. моря.

Альпийские луга используются в качестве пастбищ и служат 
важной естественной кормовой базой животноводства района в летний 
период.

Рельеф в альпийской зоне очень разнообразен и наряду с поло
гими склонами и небольшими равнинами часто встречаются крутые 
склоны.

Климат альпийской зоны суровый. Кратковременность вегетацион
ного периода, резкие колебания в температурах дня и ночи (летом), 
достаточно высокое количество атмосферных осадков, сильные ветры 
характеризуют климатические условия этой зоны.

Многочисленное скопление снега, тающего в течение всего лета, 
питает своими водами реки и ручейки, при этом на крутых склонах 
тающие воды зачастую смывают сильно сбитую выпасом поверхность 
почвы, обнажая материнские породы, и способствуют появлению вто
ричных осыпей и скал.

Резкие и частые изменения условий мезо- и макрорельефа, очень 
характерные для альпийской зоны, придают большую мозаичность лу
говому растительному покрову. Почвы здесь горно-луговые, мощные 
на равнинах и пологих склонах, каменистые маломощные на скло
нах и торфянистые в понижениях рельефа.

Специфичность условий среды и климата обусловливают развитие 
в альпийской зоне своеобразной низкотравной, густой травянистой 
растительности, получившей название альпийских „ковров".

Основными дернообразователями альпийских лугов являются зла
ки и осоки. На некоторых типах лугов своеобразными дернообразо
вателями являются представители разнотравия.

Основными и наиболее распространенными типами являются зла
ковые альпийские луга. На сильно задерненных почвах, среднекрутых 
и крутых склонах различных экспозиций развиваются в больших ко
личествах овсяница пестрая. На понижениях мезорельефа верхне-лу
говой зоны массами развивается белоус (Нагсшз зтг1с!а Ь.). Местами 
белоус образует почти чистые заросли. Кроме овсяницы пестрой и бе-
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лоуса в альпийской зоне очень распространены также: Festuca ovina L., 
Bromus adjaricus S. et L., Anthoxanthum odoratum L , Poa alpina L. и др.

На этих лугах распространены также многие виды разнотравия, 
некоторые представители бобовых, а из осоковых наиболее часто 
встречаются осока печальная (Carex tristis М. В.) и осока Буша (Carex 
Buschiorum V. Krecz.).

Из наиболее распространенных типов луговой растительности 
альпийской зоны Шамшадинского района следует отметить следующие:

Альпийские белоусники. Луга с белоусом встречаются в южной 
части района, в пределах летних пастбищ селений Мосесгех, Норашен и 
Паравакар, вдоль границы с Красносельским районом в вершинной зоне 
Мургузского хребта, в пределах высот 2700—2960 метров над уров
нем моря. Белоусники расположены па понижениях рельефа и не за
нимают обширных площадей, а встречаются отдельными небольшими 
участками.

Белоус торчащий ((Nardus stricta L.) образует сильное задерне- 
ние почвы, его небольшие, но плотные дерновинки образуют кочко
ватый покров.

Почвы под белоусниками—горно-луговые, торфянистые.
Травостой белоусниковых лугов Шамшадинского района харак

теризуется однообразием видового состава травостоя.
Число видов, составляющих травостой, небольшой. Постоянными 

спутниками белоуса торчащего являются: Festuca ovina L., Роа alpina L., 
Carum caucasicum (M. B.) Boiss., Taraxacum stevenii (Spr.) D. C., 
Polygonum carneum C. Koch., Scabiosa caucasica M. В. и др.

Химический состав белоуса торчащего* (от абс. сух. вещества 
в процентах) следующий:

Зола Протеин Жир Клетчатка Бсзаз. экстракт, 
веществ

4,34 7,75 1,42 30,88 55,61

Кормовая ценность белоуса, как видно из таблицы, очень низка. 
Старые жесткие побеги почти не поедаются скотом, особенно в су
хую погоду. Белоус овцами поедается лишь в молодом состоянии.

Луга с белоусом необходимо стравливать в первую очередь ра
но весной, когда белоус удовлетворительно поедается скотом.

Урожайность травостоя низкая и находится в пределах 8—9 цент
неров сухой массы с га.

Низкая урожайность и невысокая кормовая ценность белоуса го
ворит о нежелательности его на сенокосах и пастбищах.

Злаково-разнотравные альпийские луга с овсяницей пестрой. 
Этот тип кормовых угодий имеет довольно широкое распространение 

* Ларин И. В., Агабабян Ш. М. и др. .Кормовые растения сенокосов и
пастбищ СССР1*, 1950, Москва.
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в юго-восточной части Шамшадинского района в пределах летних 
пастбищных участков селений Норашен, В. Кармир Ахпюр, Навур и 
Берд на высоте 2770—2900 м н. у. моря.

Альпийские луга с преобладанием овсяницы пестрой (Festuca va- 
ria Haenke), приурочены к горно-луговым, дернистым, маломощным и 
сильно каменистым почвам. Ярусность травостоя хорошо выражена: 
первый ярус составляет Festuca varia Haenke, во втором ярусе дру
гие злаки и разнотравие, а в третьем—преимущественно мхи. Задер- 
нение и покрытие почвы растительностью не полное. Луга эти отли
чаются кочковатостью и изрезаны многочисленными скотобойными 
тропинками в сильно выпасанных местах.

Травостой богат видами, но преобладающим растением является 
овсяница пестрая. Обычными спутниками овсяницы пестрой в аль
пийской зоне оказываются: Festuca ovina L., Bromus adjaricus S. et. L., 
Bromus variegatus M. B., Carex tristis M. B., Poa alpina L., Koeleria 
caucasica Dorn., Campanula tridentata Schreb., Veronica gentianoides 
Vahl., Alchimilla caucasica Bus., Myosotis alpestris Schmidt, и другие.

Кормовая ценность и поедаемость овсяницы пестрой невысокая 
особенно в поздние фазы вегетации. В ранние фазы вегетации (конец 
мая и начало июня) поедается удовлетворительно крупным рогатым 
скотом, лошадьми и овцами.

Химический состав овсяницы* (от абс. сух. вещества 
в процентах) следующий:

Зола Протеин Жир Клетчатка Безазот. экстрак, 
веществ

7,3 8,1 1,7 39,2 43,7

Небольшое содержание протеина, жира и большой процент клет
чатки указывает на ее невысокую питательную ценность.

Хозяйственная урожайность этих лугов составляет 14—15 цент, 
сухой массы с га.

Пастбища, покрытые овсяницей пестрой, целесообразно выпасать 
с ранней весны, пока еще растение не огрубело, примерно с 1/VI 
по 1/УП.

Разнотравно-злаковые альпийские луга с манжетками, коло
кольчиками и сиббальдией. Эти луга являются наиболее распро
страненными в альпийской зоне района и расположены в юго-восточ
ной части района в пределах летних пастбищных участков сел: Па
равакар и Крги на высоте 2750—2826 м н. у. моря на пологих и 
среднекрутых склонах.

Почвы горно-луговые, дерновые, местами маломощные. Травостой 
довольно густой, ярусность хорошо выражена. Из злаков наиболее

* Л а р и н И. В., Агабабян Ш. М. и др. .Кормовые растения сенокосов и
пастбищ СССР", 1950, Москва.
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часто встречаются в травостое: Festuca ovina L., Bromus variegatus 
M. В., B. adjaricus S. et L., Koeleria caucasica Dorn, и др., из осок: Ca
rex Buschiorum V. Krecz. и др., а из разнотравия обычны: Alchimilla 
caucasica Bus., Campanula tridentata Schreb; Sibbaldia parviflora W., 
Veronica gentianoides Vahl., Ranunculus caucasicus M. B.,a из бобовых 
встречаются: Trifolium ambiguum M. B., Trifolium canescens W. и др. 
Овсяница овечья на сильно перегруженных скотом участках иногда 
доминирует в травостое, образуя мелкие, плотные и густые дерно
вины. Кормовое достоинство его среднее, хорошо поедается овцами. 
Костры, тонконог также являются хорошими кормовыми растениями.

Разнотравие представлено также ценными в кормовом отношении 
видами: Campanula, Taraxacum, Carum caucasicum и др.

Одним из распространенных на альпийских лугах растений яв
ляется Sibbaldia parviflora W. Сиббальдия встречается в самых различ
ных местообитаниях, на снежных ложбинах, на плато, а также на 
крутых и выбитых скотом склонах. Массовому распространению сиб- 
бальдии в альпийской зоне способствует чрезмерный выпас скота. Сиб
бальдия почти не поедается крупным рогатым скотом и очень плохо 
поедается овцами. Она хорошо переносит вытаптывание и потому мас
сами развивается на перегруженных скотом участках, вытесняя более 
ценные в кормовом отношении растения.

Производительность травостоя этих кормовых угодий низкая и 
составляет 8—10 цент, сухой массы с га.

Для характеристики приводим данные анализа пробного квадрата, 
взятого нами на среднекрутом сев.-зап. склоне сел. Паравакар на вы
соте 2870 м н. у. моря 13/VIII—48 г.

Всего 98,6 г с 1 кв. мет. или 986 кг сух. сена с 1 га

Вес в граммах Процентное со отношение

Злаки 57,0 57,6
Бобовые 2,1 2,2
Осоки 2,5 2,6
Разнотравия 33,0 33,4
Сор 4,0 4,2

Пастбища эти сильно перегружены скотом—нуждаются в регули
ровании сроков и норм выпаса, установлении очередной системы 
пастьбы и применении комплекса мер поверхностных улучшений (удоб
рение |-боронование4-подсев трав). Участки чистого 51ЬЬа1б1е1ита на 
пологих склонах с хорошо развитым почвенным покровом можно 
улучшить применением удобрений и регулированием выпаса.

Лучшим сроком использования этих пастбищ нужно считать 
сроки 10/У1—1/1Х.

Лорно-осоково-злаковые и горно-осоково-разнотравные аль
пийские луга. В пределах альпийской зоны Шамшадинского района 
встречаются горно-осоково-злаковые и горно-осоково-разнотравные луга,
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главным образом, в пределах летних пастбищ сел. Мосесгех, В. Кар- 
мир Ахпюр и Берд, на высоте 2650—2700 м н. у. моря.

Почвы под осоковыми лугами обычно горно-луговые, торфянистые, 
с плотной густой дерниной. .

Наиболее массовым растением в этих группировках угодий яв
ляется осока печальная (Carex tristis М. В.).

Травостой небогат видами, ярусность плохо выражена. Наиболее 
характерными спутниками осоки печальной являются: Festuca ovina L., 
Bromus variegatus M. В., Bromus adjaricus S.et L., Alchimilla caucasica 
Bus., Scabiosa caucasica M. B., Ranunculus oreophilus M. В. и др.

Травостой густой, покрытие почвы полное, осока печальная хо
рошо поедается лошадьми, крупным рогатым скотом, овцами и отли
чается достаточно высокой питательностью.

Химический состав осоки печальной* (от. абс. сух. вещ. 
в процентах) следующий:

Зола Протеин Жир Клетчатка Безаз. экстракт, 
веществ

7,8 10,5 2,2 26,8 52,7

Кроме осоки печальной, встречается также осока Буша Carex 
Buschiorum V. Krecz., которая образует густые дернины с пучком 
прикорневых листьев. Ввиду своей низкорослости она является типич
ным пастбищным растением; хорошо поедается всеми видами скота. 
Обычными спутниками осоки Буша (Carex Buschiorum V. Krecz. явля
ются: Bromus adjaricus S. et L., Koeleria caucasica Dom., Poa alpina L., 
Carum caucasicum (M. B.) Boiss., Alchimilla caucasica Bus.

Производительность травостоя невысокая —в пределах 7—8 цент, 
сухой массы с га.

Эти осоки необходимо стравливать с ранней весны, так как пе
рестоявшиеся летом и осенью они не поедаются.

Нормальными сроками пастьбы для всех видов скота на этом 
типе лугов нужно считать с 1/VI по 1/1Х.
Ереванский зоотехнический- Поступило 4 XII 1953 г.

ветеринарный институт

1Г• Ь» 2,пЦIiiufifiիսյuiG

2ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ь ՇԱՄՇԱԴՒՆՒ ՇՐՋԱՆՒ ԱԼՊՅԱՆ ՄԱՐԳԱԳԵՏՒՆ ՆԵՐԸ

ԱՄՓՈՓ Ո ԻՄ

(յամ շաղ ին ի շրջանի բնական կերային տարածությունները, մանա
վանդ ալպյան մարգագետինները շատ քիչ են ուսումնասիրված և լուսա
բանված՜ գրականության մեջ։ Սույն աշխատության մե 9 տրված է այդ

* Л а р и н И. В., А г а б а б я н Ш. М. и др. „Кормовые растения сенокосов
и пастбищ СССР'1, 1950, Москва.



92 51. 14. Օրտո^տա
շրջանի ալպյան դոտու կլի մ ա յա կան, բնական և երկրաբանական պայման֊ 
ների բնութագիրը, ալպյան մարգագետինների բուսական տիպերի դասա֊ 
կարգումը, այգ տիպերի բուսականության ն կարագրությունը, նրանը խո֊ 
տակազմի կերային արմերի գնահատ ականը ե որոշ կարևոր բույսերի քի֊ 
մ իա կա՛հ ան ալի դբ ։

Փորձնական քառակուսիներից վերցրած նմուշնե ր ի անալիզի միհո֊ 
ցով, պարզաբանված է այդ բուսական տիպերի խոտակաղմի արտադրոգա֊ 
կանությունը։ Այս ուսոլւքնասիրությունների հետևանքով առաջադրված է 
նաև ալպյան արոտներ ի ռացիոնալ օգտագործման մամկետնե րբ, ըստ առան֊ 
ձին բուսական տիպերի։
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О.. Ս». Աալայսւն
ՌՈհՍեՐԵՆՒՑ ՃԱՅեՐեՆ ԹԱՐԳՄԱՆՎԱԾ Մհ 

ՏՊԱԳՒՐ ՐԺ&ԿԱՐԱՆհ ՄԱՍՒՆ

1843 թվականին, Թ իֆլիսում ռուսև րեն ից հայերեն կ թարգմանվել և 
հրատարակվել մի րժշկա ր ան ։ Այս բժշկարանի լրիվ խորագիրն է «Առ ձեռն 
բժշկարան ի պետս գյուղականաց կամ բժշկական խրատք վասն արքունի 
գյ ապական ա ց»։ Տիտղոսաթերթի վրա գրված կ նաև բնադրի խորագիրը 
ռուսերեն լեզվով „Сельский домашний лечебник или врачебные настав- 
ления ДЛЯ государственных крестьян1*, դրանից անմիջապես հետո նշված 
կ „Перевод С русского*, ^'իրքը հրատարակէ/ կ «Գյուզական և մանու
ֆակտուրային արդյունաբերությանը և առեա րին քաջալերռղ Անդրկովկա- 
սյան ընկերությունըյ> („Закавказское общество поощрения сельской 
и мануфактурной промышленности и торговли")' Թարգմանությունը 
կատարել կ նույն ընկերության անդամ Հ. Ար ղան յ ան ց ր, տպագրվել է Հ. և Դ. Ար ղան յ ան ցնե ր ի տպարանւււմ։

Թ ա րդմ ան ութ J ուն բ, ում ենա յն հ ւս վան ական ու թ լամբ, կատարված է բժրշ- 
կ արանի Պետեր բուրգի 18 11 թ. ռուսերեն հրատարակությունից։ /'նադիրը 
բաղկացած է 2 մասից։ Առաջին մասը վերաբերվում կ մարդկանց հիվան
դություններին, ["‘կ երկրորդը տնային կենդանիների հիվանդություննե
րին։ Հայերեն թարգմանված կ միայն առաջին մասը' «Կանոններ մարդ
կանց հիվանդությունների բուժման վերաբերյալ»։

'Լերոհիշյալ գիրքը թ արդմանական բժշկական գբականության մեջ 
մինչև այժմ մնացել կ անհայտ։

Թբիլիսիու մ Կարլ Մ ար քսի ան վան Պետական Հանր ա յ ին գրադարա
նում գտնվում կ այգ բժշկարանի թարգմանության մեկ օրինակը։

75 էջից բազկաց ած այս բժշկարանը պարունակում կ 5 գլուխ և 
«Խրատք» վերնադիրը կրող բաժինը, զետեղված գրքի վերջում։

Առածին գլուխը կրում կ «Հասարակ հիվանգությունք և խրատք րժըշ- 
կելոլ» վերնադի րը և ունի f) են թ ա դլո ւիւն ե ր' «Գլխացավս, «Աչքացավու- 
թյուն», «Փողացավ կամ ււրկո րացավ», «Հաղ», « П բ ո վա յն ա ց ա վո ւ թ յ ո ւն », 
«Ողնացավ կամ մեջքաց ավ», «Ջարդվածք կամ հարվածք», «Խոց կամ վերք», 
«Փռշտան կություն կամ աղեթափություն»։

Երկրորդ գ/խի վերնագիրն կ «Հագագս ծավալական և փոխադրական 
կամ տարափոխիկ ցավողն և հագագս խն ա մ ասէ ա ր и ւ թ յան ց և դեղորեից 
նոցա բնղ հանրապես»։ Այս գլխի են թ ա դլռ ւիսնե ր ի ց մեկը նվիրված կ վա
րակիչ հիվանդությունների դեպքում ձեռք ա ոն վե / ի ք ընդհանուր միջոցա
ռումներին և շոշափում կ մեծ մասամբ պրոֆիլակտիկ բնույթի իւն գի րն ե ր ։

«Հագագս ծավալական և փ ո ի։ ա դ ր ա կան կաժ տարավւոիւիկ ւսխտից Д 
մասնավորի» — այսպիսին կ երրորդ գ/խի վերնադիրը։ Այստեղ տրված են



1843 թ. ft ու-սե րենի րյ հայերեն թարգմանված լւմչկա լւան^ւ ui ի աղս սա թ ե ր թ ր ։
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մի չարք հ իվանղութ յու.նն ե ր ի մամ անակ ձեո^ առնվելիք մ ի ջո դ աո ո լւ/ե Լ՝ ր ը 
և որոշ դեպքերում էլ հիվանդության նշանները։

Բմշկարանի չոր ր ո րղ գլխում, ո ր ի վերնաղի րն է «Գի սլված ք որս հար-
կավոր է շուտափույթ մատակարարություն», խոսվում է կատաղած կեն
դանիների պսւտճառած վերքերիդ 
այրվածքների ե ց ր տ ահ ա ր ո ւ թ յ ան 
ոոււ/եե ր ի մասին։

Հինգերորդ գլուխը կրում է 
՛ջացած թունավորման կասկածի, 
երում ձեռք աոն վել իք մ ի ջՈդա-

«Գիպվածք սուտ և կա րծիքական
հո։ դ կամ սուտ մ ե ո ե լ ո ւ թ յ ո ւն և խ ր ա ։ո ք դարձո։ ցանելս ղկեանս» ե ա։I փո- 
փում է 9րահեղձութ յան, ապականված օդիդ անշնչանալու, կայծակնահա
րության և մի շարք UIJL պատճառներիդ աոա9ս։դած ուշագնացության, 
ինչպես նաև ուշագնաց վիճակում ծնված երեխային օգնություն դույց 
տալու մ իիոցնե ր ը։

Բմշկարանի վերջին « Խ րատ ք» վերնադիրը կրող բամ ինը դ ո ւ դ մ ո ւն քն ե բ 
է երակահատին, որը պետք է րմշկական օդնա թյու ն դույց տա այն տե
ղում' ուր ըմ իշկ թ[ա՛ Նկա րագրվում են այն դեպքերը, երբ երակահատը 
պետք է արյուն առնի երակիդ կամ տզրուկ դնի, նշվում է նաև վ երդվե
լիք արյան քանակը, ըստ օրգանիզմի ամրության և շ ա վ։ ահա սսւթ լ ան։

Արմ եքավոր է խրատների այն մասը, որը վերարերվում է արյունա
հոսությունը կան գն ե դն ե լուն ։ Ապա ցուցմունքներ են տրվում «չոպսւններ 
բանալու»։ «խաիւտեալ մասր մ ա րւքե ի ուղղելու կում կա պե լու», «փոշտան
կության կամ աղեթափության» ցույց տրվեթւք րամ ական օդն ութ յան
մաս ին։

Հետաքրքրական է «Մատակարարությունը ներքին դ ա վ ոդ » են թ ա-
գլու խը, ուր խրատներ են տրվում «ամենայն տեսակի թոլլական տենդերի 
ժամանակ ձեռք առնվելիք մ ի 9 ո դ ա ոո ։ ։fh ե ր ի մառին», առանձին-ա։։ անձին 
նշ ելով տենդի տեսակր և բու. մ ական միջոցները։ Երակահատներին խոր
հուրդ է տրվում զան ա դան հիվանդությունների մ ամանակ համապատաս
խան դեղորայք օդտ ադործ ելու վերա բեր յա լ: Նշված խնդիրներին են վերա
բերվում բմշկարանի «Խրատք» րամն ի «(ծավալական ախտիդ դեղորա (քն» 
և «Փոխադրական կամ տարափոխիկ դավոց դեղորայքն» են թ ա դլո ւ խնե ր ր ։

Գե ղան յ ո ւթ ե ր ի դ թունավորման դեպքում բմշկական օդն ո ։ թ լ անն է 
նվի րված այս բմշկարանի վեր9ին մասր' 73 — 73 էջերը։ Բերվում է «^հա
մառոտ ցուցակ գլխավորս/գույն մահադեղոց և նողունղ սպանիշ դեղ թա
փիդ»: Այստեղ տրված է ա ր ս են ի, սուլեմայի, պղնձի ե նրա աղերի, արճճի, 
թ թ ո ւն ե ր ի և այլնից, ինչպես նաև թունավոր սնկերիդ ե ս սլ ան ա կ ան ճան
ճերի ու օձի խայթոցի դեպքում աո աջացած թ ունավ ո րոււքևե ր ի մ ամանակ 
ձեոք առնվելիք միջոցառումները։

Բմշկարանի աոաջին հինգ գլուխները նախատեսված են եղեք մողո֊ 
վըրդական խավերի համար և ըստ այդ։! Էլ ավելի մատչելի են իրենց բո
վանդակությամբ, քան բմշկարանի «Խրատք» վերնաղի ր ր կրող բամ ինը, 
ո ր ը նախատեսված է եղել ե ր ա կահ ա տն ե ր ի համար, հաշվի առնելով վեր
ջիններիս ռւնեցած որոշ հմւոոլթ լունը բմշկական օգնուիմ լան խնդիրներս։ մ։

Բմշկարանի «Խրաաք» րամ ինը հնարավորություն է ստեղծում' երակա
հատներին իրենց ձե ոք ի տ ակ դո րծունե Ութ լ ան գիտական ուղեդո։ յդ ունենալ։

Բժշկարանում մի շարք անգամ դատապարտվում ե վնասակար է հա- 
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լքարւ/ւււմ հեըիմԼերի գործունեությունը և այդ շր9ունու մ րուժական նպա
տակներով կի րառվոզ մ ի ըան ի վ տ ան դա վ ո ր սովորություններ։ Այսպես 
օրինակ դի ական ուխտիր մասին ասված է.

<ր Ախտացյալն մի ձեոնամուիւ լ ի ւյ ի ի բժշկել ղին ըն և մի վարեսցի 
խորհրդովը ր </ ի շկ անուանեալ կան ան էյ, որը բս տ մեծի մասին հրամայեն 
ծխել ղհ ի վան դն լո խ մ այՒ՚Լձ՝ որմե հառա^անայ, դոդումն դլխոյ և ամենայն 
մասանյգ մարւքեո1> (ԷՀ Յհ>):

/’ հակադրություն հի վան դո լթ յ ո լնն ե ր ի տարածման վերաբերյալ հին 
և սխալ միազմաւոիկ տեսության, որր այդ շրդանում շատ ընդունված էր, 
բժշկարանում տարափոխիկ հիվանդությունները որակէ/ ում են իրրե շբփ~ 
ման-կոնտակտ ի արդյունը* «՜...էիոխադրականը կամ տարափոխիկ են, որը 
փոխադրին կամ տարափոխին ի միոջե մ ի ա յն ո յ լոկ ի յ ա ր ակդ Ո ւ թ ենե ընդ 
նմ սւ1 (Վ

Հիվանդությունների տարածման կոնտակտային թեորիւոն ջերմ կեր֊ 
սլով պաշտպանևլ և զարդագրել են մամտնակի առաջավոր գիտնականները, 
ոուս տաղանդավոր բժիշկներ փանիլո Սամոյլովիշր, Մուդրովը և ուրիշ
ները, որոնգ ազդեցությունը ակնհայտ կ բժշկարանի այս մա սումւ Այս և 
նման փ ա ս տ ե ր ր իրավունը /. Ն տալիս ասելու, որ րժշկարանր կազմված Է 
իր ժամանակի առաջավոր բժշկության պահանջների համեմատէ

Այս ռուսերեն իր հայերեն թարգմանված մեզ հայտնի առսւհին
տպադիր բժշկարաններից ժ եկն է, որր իր ժամանակին, անշուշտ, որոշ դեր 
Է խաղաղել հայերի մեջ րժշկտկան դիտելի ըներ ի տարածման գործում և 
ամենայն հա վան ական ւււթ յ ամ ր հանդիսացել կ հայ ժողովրդական աոսվս֊ 
վոր բժիշկների գործունեության ուղեգ ո։ յգներիգ մեկը:

А. А. Лалаян

Об одном печатном лечебнике, переведенном с 
русского на армянский язык

Р е з ю м е
В 1843 году был переведен с русского на армянский язык и из

дан в г. Тбилиси небольшой труд под заглавием „Сельский домаш
ний лечебник или врачебные наставления для государственных кре
стьян0. Перевод лечебника сделан Арзанянцом, по всей вероятности, 
по русскому изданию 1841 года.

Оригинал вышеупомянутого лечебника состоит из двух частей, 
из которых в первой содержатся правила о лечении болезней людей, 
а во второй—правила о сбережении и лечении домашнего скота. На 
армянский язык переведена только первая часть этого лечебника.

О вышеозначенном переводе в литературе до сего времени не 
было сообщено никаких сведений. В Тбилисской публичной библиотеке 
имени К. Маркса находится экземпляер этого перевода. Труд этот 
являлся одним из первых известных нам печатных лечебников, пере
веденных с русского на армянский язык. В свое время лечебник этот 
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несомненно должен был сыграть некоторую роль в деле распростране
ния медицинских знаний среди армянского населения; по всей вероят
ности, он являлся также чем-то вроде справочника для народных вра
чей, в руках которых в значительной степени находилось дело по
дачи медицинской помощи в бывшей Армянской области.



Ւօւք լ՝ագթակսւն կոլեգիա' 9-. Խ ‘ Աղաչան յան , Հ. Ս, Ավետյտն) Ա. Գ. Արա րատյան > 
2,. 9*. ք*աա[ւկյան (պատ* խմրադքէրյէ Հ» 'ք* • Ոունյաթյան) 
Գ* Սէ Դավթ յան) Աէ 9"» Սրէցյան) Ս» Մէ Կարադյոզյան, 
Ղէ Մ է Մարջանյան, ]ս, Պէ Մ ի ր ի մ ան յան > Սէ Ւէ 'ք՝ալանթ ար
յան ( պատ» րարտուղար)։

Редакционная коллегия: А. С. Аветян, Г. X. Агаджанян, А. Г. Араратян, Г. Г. Ба- 
тикян (ответ, редактор), Г. X. Бунятян, Г. С. Давтян, 
А. Г. Ерицян,С. И. Калантарян (ответ, секретарь), С. М. 
Карагезян, Г. М. Марджанян, X. П. Мириманян.

Сдано в производство 8/7111 1954 г. Подписано к печати 10/Х1 1954 г. ВФ 13568 
Заказ 395, изд. 1088, тираж 600, объем 6։/8 п. л.

Типография Издательства Академии наук Армянской ССР. Ереван, ул. Абовяна, 124


	54
	file_0
	file_0 (1)
	file_0 (2)
	file_0 (3)
	file_0 (4)
	file_0 (5)
	file_0 (6)
	file_0 (7)
	file_0 (8)
	file_0 (9)
	file_0 (10)
	file_0 (11)

