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Г. Г. Батикян, Д. П. Чолахян

К вопросу биологии цветения ржи

Исследования ряда ученых показывают, что во время опыления 
рылец и вообще в процессе оплодотворения в естественных условиях 
мы имеем дело со смесями пыльцы растений данного или других сор
тов, что гак или иначе влияет на интенсивность процесса оплодотво
рения. Начиная с момента прорастания и роста пыльцевых трубок, 
пыльцевые зерна во взаимовлиянии как друг с другом, так и с клет
ками тканей рылец, столбика и завязи создают разные цитохимические 
условия, изменяя весь эмбриогенез растения и обусловливая жиз
ненность полученного потомства. Поэтому при исследовании процесса 
оплодотворения необходимо обратить внимание на изучение прогам- 
ной фазы, на жизнеспособность пестика и рылец.

В настоящей работе мы ставим перед собой задачу исследовать: 
1) длительное՛!ь жизнеспособности пестика у ржи, 2) влияние возраст
ных изменений пестика (молодые, зрелые, перезрелые) на интенсив
ность прорастания пыльцевых зерен, а также на рость пыльцевых 
трубок при различных вариантах опыления: обильное, ограниченное 
опыление пыльцой растений своего сорта, чужеопыление, опыление 
пыльцой своего и чужого сорта. Опыты проводились на учебно-опыт
ном участке биологического факультета Ереванского государствен
ного университета им. В. М. Молотова в 1952—53 гг.

В числе работ по вопросам биологии цветения ржи можно отме
тить исследования Н. В. Рудницкого и К. А. Глухих [6], коюрые от
мечают, что завязывание зерен у ржи больше при появлении рылец, 
и что рыльца сохраняют свою жизнеспособность около 12 дней.

Наши опыты проводились на сортах озимой ржи Вятка и Воро
нежская. Исследовалась длительность жизнеспособности пестика у 
ржи. Методика работы была следующая: кастрировались незрелые, 
колосья (с зелеными тычинками) и брались под изолятор. Кастриро
ванные колосья опылялись свежей пыльцой через 1, 2, 3, 4 до 20 дней. 
В течение 20 дней всего был кастрирован и опылен 201 колос. Дан
ные анализов показывают, что пестики у двух исследованных сортов 
озимой ржи долго сохраняют свою жизнеспособность. Интересно от
метить, что чем дольше остаются кастрированные колосья в изолято
рах без опыления, тем рыльца бывают больше и лучше сохраняют 
свою свежесть и в ожидании пыльцы высовываются из цветочных че- 
шуй, а при опылении, как бы своими сосочками охватывают пыльце
вые зерна и теряют свою свежесть и тургор.
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Представляет интерес и то, что жизнеспособность пестика у раз
ных сортов сохраняется в течение разного количества дней. Так, на
пример, у сорта Вятка начиная с 13 дня после кастрации завязывание 
зерен составляет 27,2%, при опылении после кастрации через 15 дней — 
28,0%, тогда как у сорта Воронежская в те же дни бывает 67,5, 
81,0% и только при опылении через 20 дней после кастрации завязы
вание зерен составляет 30,6% (таблица 1). При сравнении завязыва
ния зерен колосьев ржи, опыленных в разные дни после кастрации, 
наблюдается следующее: у сорта Вятка наибольшее завязывание по
лучается при опылении рыльца после кастрации через 6 дней —78,6%,. 
через 7 дней—68.1%, и через 8 дней—64,4%, после чего понижается 
процент завязывания зерен. У этого же сорта при опылении колосьев 
после кастрации через 1—5 дней процент завязывания зерен сравни
тельно низок и составляет 45,2—65,3%. У сорта Воронежская мы от
мечаем также 3 периода через 1—5 дней завязывание зерен состав
ляет 44,4—71,5%, через 6—15 дней—67,5—89,3%, а уже на 18—20-й 
день после кастрации отмечается постепенное понижение процента 
завязывания. Здесь, видимо, также выявляются сортовые различия 
между Вяткой и Воронежской.

На основании наших опытов можно придти к выводу, что дли
тельность жизнеспособности пестика составляет от 15 до 20 и более 
дней. Рожь, являясь перекрестно-ветроопыляемым растением, при
обрела это свойство в процессе эволюции, как способность, обуслов
ливаемую обязательным завершением цикла жизни растений — про
цессом оплодотворения и получения потомства.

Мы изучали также влияние возрастных изменений пестика у ржи 
на интенсивность прорастания пыльцевых зерен и рост пыльцевых тру
бок при различных вариантах опыления. В работах ряда ученых 
[1, 2, 3, 4, 5, 7] отмечается, что на прорастание пыльцевых зерен и 
на рост пыльцевых трубок большое влияние оказывают компоненты 
смеси пыльцы и взаимодействие тканей рыльца и пыльцевых зерен.

Работая над пшеницей и рожью, И. П. Львова [5] выяснила, что 
доли рыльца, хотя и морфологически однотипны, но по физиологи
ческому состоянию клеток различны. Автор приходит к выводу, что 
возможность обмена веществ между мужскими гаметофитами и рыль
цем материнского цветка обусловлена их разнокачественностью, ко
торая сохраняется в течение всего роста пыльцевых трубок в клетках 
рыльца, вследствие изменения физиологического состояния обоих взаи
модействующих компонентов.

Опыты проводились нами над озимыми сортами Вятка и Вятка 
фаленская. Были взяты следующие варианты опыления:

1) обильное опыление пыльцой своего сорта;
2) ограниченное опыление пыльцой своего сорта;
3) Вятка X Вятка фаленская;
4) Вятка X (Вятка 4- Вятка фаленская).
Рыльца кастрированных колосьев ржи опылялись через 3, 5, 8
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и 13 дней. После опыления через 5, 15 и 30 минут рыльца помещались 
в жидкость Карнуа, после чего окрашивались слабым раствором мала
хита и приготовлялись препараты. Всего было исследовано 210 рылец. 
В каждом препарате было сосчитано количество пыльцевых зерен — 
из них проросших и непроросших, и определялся процент прораста
ния зерен при различных вариантах и днях опыления. В каждом пре
парате окулярным микрометром измерялись пыльцевые трубки и за
тем выводилась средняя длина трубки и интенсивность роста пыльце
вых трубок при различных днях и вариантах опыления.

Завязывание зерен у сортов озимой ржи при разном количестве дней 
развития пестика 1953 г.

Таблица 1
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Воронежская
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Опылено после кастрации через
1 день . . . . ...................... 7 292 132 45,2 6 264 149 56,4

через 2 дня.............................. 4 164 94 57,3 7 322 143 44,4
, 3 » •••«•••• 5 198 115 58,0 4 176 126 71,5
, 4 5 208 136 65,3 5 222 149 67,1
. 5 дней.......................... 5 204 110 53,9 9 326 217 66,5
, 6 7 262 206 78,6 8 376 311 82,6
, 7 6 254 173 68,1 6 270 230 85,1
, 8 7 284 183 64,4 6 92 256 87,6
. 9 6 250 138 55,2 7 352 299 84,9
, 10 6 240 142 59,1 5 276 194 70,2
. н 7 288 189 65,6 6 292 261 89,3
. 12 м •• 7 296 144 48,6 6 348 311 89,3
. 13 ..................................... 6 246 67 27,2 4 194 131 67,5
. 14 . . .......................... 8 332 74 22,2 12 552 423 76,6
, 15 _.............................. 6 250 70 28,0 6 306 248 81,0
, 17 » • ••••••• 6 242 — 0 — — — —
. 18 — — — — 4 198 87 43,9
. 20 — — — — 2 62 19 30,6

Анализируя полученные данные, можно отметить, что при обиль
ном опылении через 3 дня после кастрации (фикс, через 30 минут) 
прорастание пыльцевых зерен составляет 35,1%, через 5 дней—19,3%, 
через 8 дней—9,6%, через 13 дней—11,5%. При ограниченном опы
лении соответственно получается 12,9, 23,0, 27,5, 2,6°/0 (таблица 2), 
в варианте Вятка X Вятка фаленская соответственно 17,9, 21,1, 
22,6, 20,6%. В варианте же Вятка X (Вятка + Вятка фален
ская)—25.9, 22.8, 23,7, 10,5%- При сравнении этих данных мы 
видим, что процент прорастания пыльцевых зерен уже на 13-й день 
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после кастрации цветков понижается (кроме варианта Вятка X Вятка 
фаленская), ччо, видимо, зависит от старения рылец.

Под влиянием различных вариантов опыления и возраста пестика 
получены иные результаты по длине пыльцевых трубок. В случае, когда 
опыление проводилось через Здня после кастрации обильной пыльцой 
своего сорта и после опыления рыльца фиксировались через 5 минут, 
то длина пыльцевых трубок составляла 33—54 микрона, через 15 ми
нут они имели 31—52 микрона в длину, через 30 минут — 47—58 микро՜

Таблица 2
Влияние различных вариантов опыления па прорастание пыльцевых зерен 

у сорта оз. ржи Вятка при разном количестве дней развития пестика
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Опылено через 3 дня
после кастрации 

Фикс, через 5 мин. после 
опыления

. , 15 ,
» » 30 „ ,

19,0
17,1
35,1

80,9
82,8
64,4

6,2
8,5

12,9

93,7 
91,4 
87,0

9,4 
24,4 
17,9

90,5
75,5
82,0

12,8
19,8
25,9

87,1
80,1
74,0

Опылено через 5 дней
после кастрации 

Фикс, через 5 мин. после 
опыления

. 15 »
„ 30 ,

Н,1
5,9

19,3

88,8
94,0
80,6

4.1
8,0

23.0

95,8
91,9
76,9

21,0
29,8
21,1

75,9
70,1
78,8

13,7 
И.4 
22,8

86,2
88,5
77,1

Опылено через 8 дней 
после кастрации

Фикс, через 5 мин. после 
опыления

» » 1 5 и » "
. 30 .

24,0
22,4
9,6

75,9
77,5
90,3

14,2
4,8

27.5

85,7
95,0
72,5

7,2
7,3

22,6

92,7
92,7
77,3

16,8
16,1
23,7

83,1
83,8
76,3

Опылено через 13 дней
после кастрации 

Фикс, через 5 мин. после 
опыления

, 15 .
. 30 ,

1

13.1
15,0
11,5

86,8
84,9
88,4 2,6

100
100
97,3

11,1
10,8
20,6

88,6
89,1
79,3

15,6
6,3

10,5

84,3
93,6
89,4

нов. При ограниченном опылении соответственно получается 18. 15—23, 
14—37 (таблица 3). В варианте Вятка X Вятка фаленская соответственно 
получается 53—62,- 46—74, 44—120 микронов длины, а в варианте 
Вятка X (Вятка 4֊ Вятка фаленская) ֊ 41—80. 45 — 101, 65—128 микро
нов (таблица 4). Следует отметить, что во всех четырех вариантах 
опыления пыльцевые трубки лучше всего растут при опылении смесью 
пыльцы и медленнее — при ограниченном опылении.



К вопросу биологии цветения ржи 7

Таблица 3
Влияние различных вариантов опыления на рост пыльцевых трубок у сорта 

оз. ржи Вятка при разном количестве дней развития пестика (в микронах). 1953 г.

Обильное опыление Ограниченное опыление
6 Средняя длина Средняя длинаО п 1 пыльцевой трубки 1 пыльцевой трубки
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X СЗ X ' гз с со га

оз О СО — о ю а о оо О— и о со х о ю и о со и О — «

1 Через 5 минут 33 40 56 21 18 18 32 —
2 5 54 30 56 15 — — 9 —
3 5 51 37 43 47 — — — — ь
4 5 47 31 16 — — — —

5 5 „ — — — —~ 21 — — —

6 „ 5 „ — — — 25 — — — —

1 Через 15 минут 31 31 52 31 23 14 22 —
2 „ 15 . 32 49 41 33 18 9 — —
3 „ 15 , 46 42 46 27 15 18 — —
4 „ 15 , 52 47 37 30 — 28 — —
5 „ 15 , 49 42 30 — — — -—

6 . 15 , — — 46 34 — — — —

1 Через 30 минут 47 92 34 23 14 23 28 9
2 . 30 . 55 103 32 30 21 51 30 —
3 , зо , 58 55 — 29 37 — 39 —
4 . 30 „ 55 30 — 30 — — — ■ —
5 • 3() „ 51 — — — — — — —

6 . 30 , 48 — — — — —

Аналогичная картина наблюдается и при опылении рыльца после 
кастрации через 5 дней. Так, например, при обильном опылении пыль
цой своего сорта и фиксации через 5 минут после опыления длина 
пыльцевых трубок составляет 31—40 микронов, через 15 минут фик
сации после опыления—31 — 49 микронов, а через 30 минут после опы
ления—30 — 103 микрона (таблица 3). При ограниченном опылении 
соответственно получается 18, 9—28. 23—51 микрон (таблица 3). В ва
рианте Вятка X Вятка фаленская соответственно получается 40—72, 
43—55, 74—95 микронов, а в варианте Вятка X (Вятка + Вятка фалеи- 
ская) соответственно 40—60, 38—71, 58—118 микронов (таблица 4).

При опылении рыльца после кастрации через 13 дней отмечается 
понижение интенсивности роста пыльцевых трубок. Так, например, 
при обильном опылении длина пыльцевых трубок через 5 минут до
ходит до 15—47 микронов, через 15 минут —27—34 микрона, через 
30 минут—23 -30 микронов. При ограниченном опылении после фик
сации через 5 и 15 минут проросших пыльцевых зерен не оказалось, 
а через 30 минут длина их составляла всего 9 микронов (таблица 3). 
В варианте Вятка X Вятка фаленская длина пыльцевых трубок через 
5 минут составляет 24—29 микронов, через 15 минут—22—64 микрона, 
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а через 30 минут—31—44 микрона. Соответственно в варианте ВяткаХ 
X (Вятка фаленская) получается 22—39,222—90, 24—44 микрона (таб
лица 4).

Сравнение средней длины пыльцевых трубок дало следующую 
картину. При обильном опылении (фиксация через 30 минут после 
опыления) через 3 дня после кастрации длина пыльцевых трубок 
составляла 53 микрона, через 5 дней—70 микронов, через 8 дней — 
33 микрона, а через 13 дней—28 микронов (таблица 5). Соответственно

Таблица 4
Влияние различных вариантов опыления на рост пыльцевых трубок у сорта 

оз. ржи Вятка при разном количестве дней развития пестика (в микронах), 1953 г.

А

ВяткаXВятка фаленская ВяткаХ(13ятка+Вятка 
фаленская)
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1 Через 5 минут 53 40 49 26 47 45 18 39
2 . 5 , 62 72 41 24 41 40 32 28
3 . 5 , 62 53 29 29 80 60 29 26
4 » 5 ,

„ 5 ,
5 ,

39 — 50 — 69 59 58 22
ОК

6 — — — — — — — 28

1 Через 15 минут 74 47 40 64 61 57 47 37
2 , 1.5 , 51 55 34 47 94 38 40 22
3 , 15 . 49 55 30 22 70 71 63 47
4 » 15 , 49 43 34 44 45 49 46 35
5 „ 15 . 46 55 — — 101 — — 24
6 . 15 , 64 — -— — — — — 90
7 , 15 . — — — _ — —- —- 23
8 , 15 . — — — — -- — — 17

1 Через 30 минут 77 95 58 31 71 94 71 24
2 . 30 , 60 81 45 33 65 74 80 44
3 . 30 , 75 87 42 44 109 118 45 24
4 , 30 . 44 74 45 30 128 97 37 40
5 , 30 , 86 88 — — 81 58 41 —
6 , зо . 120 — — — 83 — 87 —
7 , 30 , — — — — — — 46 —

при ограниченном опылении пыльцой своего сорта получается 22, 37» 
24 и 9 микронов. В варианте Вятка X (Вятка 4՜ Вятка фаленская) 
соответственно 89, 88, 59, 33 микрона (таблица 5).

Исходя из вышеизложенных данных можно отметить следующее: 
пыльцевые трубки медленнее всего растут (в тот же промежуток 
времени) при ограниченном опылении, что, видимо, можно объяснить 
однородностью пыльцевых зереп. участвующих в процессе опыления. 
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Пыльцевые трубки лучше всего растут при опылении смесью пыльцы, 
когда во время опыления участвуют пыльцевые зерна как своего 
сорта, так и сорта Вятка фаленская. Здесь, невидимому, под влиянием 
смеси пыльцевых зерен изменяются цитохимические условия клеток 
рылец, создается относительно разнородная среда, которая и положи
тельно влияет на рост пыльцевых трубок.

Таблица 5

Влияние различных способов опыления на среднюю длину (в микронах) 
пыльцевой трубки у сорта оз. ржи Вятка при разном 

количестве дней развития пестика, 1953. г.
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Опылено через 3 дня 
после кастрации 

Фикс, после опыления 
через 5 минут

Опылено через 5 дней 
после кастрации 

Фикс, после опыления 
через 5 минут 

, 15 .
„ 30 к

Опылено через 8 дней 
после кастрации 

Фикс, после опыления 
через 5 минут 

. 15 ,
. 30 ,

Опылено через 13 дней 
после кастрации 

Фикс, после опыления 
через 5 минут 

. 15 ,
, 30 ,

807 46 1 4 255 54 267 59
256 42 7 8 1739 55 756 74

1447 53 4 22 539 77 629 89

135 34 1 4 135 54 419 57
203 42 5 17 399 51 197 54

58 70 15 37 210 85 376 88

229 52 2 10 171 42 17 34
264 44 5 7 137 34 126 49
108 33 11 24 172 47 456 58

24 24 63 26 44 28
29 31 — — НО 44 48 37

496 28 1 9 285 34 90 33

Интересно отметить также, что во всех вариантах опыления 
пыльцевые трубки лучше всего растут тогда, когда мы рыльца опы
ляем через 5 дней после кастрации; это, видимо, объясняется тем, 
что в данное время ткани рыльца более зрелые, восприимчивые и 
лучше воздействуют на прорастание пыльцевых зерен и на интенсив
ный рост пыльцевых трубок. Когда опыление мы проводим через 
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3 дня после кастрации, где рыльца более молодые, пыльцевые трубки 
более мелкие. Сравнительно понижается рост пыльцевых трубок при 
опылении рыльца после кастрации колосьев через 8 дней. Так, напри
мер. при обильном опылении длина пыльцевых трубок на 37 микро
нов, при ограниченном опылении на 13 микронов, в варианте Вят
ка X Вятка фаленская па 38 микронов и в варианте ВяткаХ(Вяткаф Вят
ка фаленская) па 29 микронов меньше, чем при опылении после 
кастрации через 5 дней (таблица 5). Через 13 дней после кастрации 
пыльцевые трубки растут еще медленнее, что можно объяснить ста
рением пестика.

Все вышеизложенное показывает, что возрастные изменения пе
стика обязательным порядком влияют и изменяют процесс оплодотво
рения уже начиная с прогамиой фазы. В вариантах, где участвует 
смесь пыльцы, пыльцевые зерна, влияя друг на друга и на ткани 
рылец, лучше растут, чем когда мы имеем дело со старевшими рыль
цами и с однородной пыльцой.

Исходя из полученных нами данных можно придти к общему 
выводу, что. невидимому, уже начиная с прогамной фазы для интен
сивности протекания процесса оплодотворения большое значение 
имеют как взаимное воздействие между тканями рылец и пыльцевых 
зерен, их трубок, возраст пестика, так и взаимовлияние пыльцевых 
зерен, участвующих в опылении.

Кафедра генетики я дарвинизма
Ереванского государственного университета Поступило 30 IX 1954

им. В. М. Молотова
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*Ь. ք^աւոի1|յահ; Դ*’ Պ. Ջւէլախյան

ԱՇՈՐԱՅՒ ԾԱՂԿՄԱՆ ԹՒՈԼՈԳԽԱՅԽ ШРЗЬ ՏՈհՐՋԸԱՄՓՈՓՈՒՄ
Փորձէ, րը կատար վե՜լ են 1053—54 թ թ . Երևանք) ՛Լ. Մ. !1 ոլոտով ի ան- 

.{ան Պեա ա կան համալսարանի Կեն սարան ա էլան ֆակուլտետի փ ո րձադաշ֊ 
տում։ Փորձերի նպատակն է եղել ո ւս ո ւ։1ե ա ս ի րե լ 1. աշո րա յի ծաւլիէլների 
վարսանդի կենսունակության տ ևո լլո ։.թ յուն ը, 2. աշորայի ծաղիկների վար
սանդի հա ս ու Ն ա ց մ ան տարրեր ջրհանների աղդ եցութ յունը (երիտասարդ, 
գերհասուն, հասուն) փոշեհատիկների ծլման և էի ո շե՜հ ա տ ի կա յ ին խողովակ֊ 
ների աճման տ եմ ւդ ի վրա, փոշոտման տարրեր վ ար ի ան տն ե ր ի ադդեցու֊ 
ի!յահ տակ (առատ փոշոտում իր սորտի ծ ադկա փոշի ով, սահմանաւիակ փո
շոտում իր սորտի ծ ադկափոշի ո վ, փոշոտում ու րիշի ծ աղէլաւի ոշի ո վ, փոշո
տում իր և ո,րիչ[' ծաղկափոշիների խ ա ոն ո ւր դո վ ) :

Աշորայի րոլյօերի ծաղիկների վարսանդի կենսունակության ուսու մ֊ 
նասիրութ յուն ը կատարվել է ա շն ան ա դ ան սորտերից 'Լյատկա յ ի և ‘Լորոնեմ֊ 
սկայայի վրա։ Կաստրացիայի ենթարկված հասկերր փոշոտվել են 1—20 
օրվա րն թ ա ց րում ։ Փորձի տվյալներից պարղվել է, որ

1. Աշորայի ծաղիկնե ր ի վարսանդն իր կենսունակությունը պահպա
նում է 1—20 օրվա րնթացըոէմ։

2. ՛Լա ր ոնեմ սկա յա սորտի րու յսերի ծաղիկների վարսանդը շատ ավելի 
երկար է պահպանում իր կենսունակությունը, րան ‘Լյատկա սորտի ծա֊ 
դիկների վարսանդը, որը պետը է րացատրել սորտային ասանձնահատկու֊ 
թյուններով։

3. Նկատելի են վարսանդ!։ հասունացման 3 ջրհանների (երիտասարդ, 
հասուն և գերհասուն) միհև եդած տարրերու թ յուններր , ընդորում հատի
կս։ կա լման տոկոսը ամենից րարձր Լ հասուն վարսանդի փոշոտման ժա
մանակ և ցածր է երիտասարդ ու գերհասուն վարսանդների մոտ։

ՓոշեհատիէլԱերի ծլման ին ա են ս /> վո ւ թ յան ու սու էքևասիրոէ թյունը կա֊ 
տարվել է աշնանացան աշորայի ‘Լյատկա սորտի վրա: Փոշոտվել են կաստ
րացիայի ենթարկված հասկեր ը 3, 5, 8, 13 օրերից հետո I։ ֆիքսվել Կար֊ 
նուայի լուծույթի մեջ փոշոտ ում ի ց 5, 1.5 և 30 րոպե ան ց ու պատրաստ
վել մամանակավոր պրէ. պարատներ։ Ո ւ ս ո ււքե ա ո ի ր ո ւ թ յո ւ նն ե ր ը ց ու յց ե՜ն 
տվել, որ փ ո շե ։ ա տ ի կա յին խողովակները ամենից լավ աճում /<Ն ծաղկա
փոշիների իւաո5։ուրդով փոշոտելու դեպըում I։ դանդաղ են աճում սահմա
նափակ փոշոտ։1ան մամանակ։ Լք ոտ երևույթին ասհմ անափակ փոշոտման 
մամ՚անակ ծաղկափոշիների միհև փոխադարձ ադդե ցու թ յան տակ չեն 
ստեղծվում այնպիսի սլա յ մ՝անն ե ր , ո ր ոն ր նպաստեն փ ո շեհատ ի !լնե ր ի ծրլ- 
մանը, ի“կ ծաղկավւոշիների {սաոնւ։ւրդ{ւ դեպըում դրանց մ իմ յանց և վ.ո- 
շոտվոդ ւ։ պի ի հետ ունեցած ներ դո րծ ո ւ թ յան պատճաււով ստեղծվում Լ հա֊ 
վանարար ալնսլիսի մի միհավայր, որր փոխելով սպիի հյուսվածքի ր հ ի հ - 
ների ց ի տ ս ր ի մ ի ական հատ կո։ թ յ ո ւ*1ւնե ր ը, դրական է ադդում փոշեհատիկ
ների ծլման ինտենսիվո։ թ քան վրա։ Նկատելի Հ նաև, որ բոլոր վ ա ր իան տ - 
ներում էլ էի ոշեհա տ ի կա ք ին խողովակների աճն ավելի ինտենսիվ է ըն թ ա ֊
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նա մ հասուն վ ա ր ս ան դն ե ր ի փոշոտման ժամանակ ( կա ս տ ր ա ց ի ա յ ի ց 5 օր 
հետո) և շատ ավելի դանդաղ' վարսանդի հասունացման վաղ և գերհասուն 
շրջանում։ Գա մեգ թու յլ է տալիս եզրակացնելու, որ հասունացման տար
բեր շրջաններում վարսանդի և սպիի հյուսվածքների մեջ կատարվող մի 
շարք էի ի դի ո լող ի ական, ց ի տ ո ք ի մ ի ա կան փ ո փ ո խո ւթ յուններ ը իրենց հերթին 
աղդում են փոշոտման ժամանակ նրանց վբա փոշեհատիկների <) րլ֊
ման, փ ո շեհա տ ի կա յին խո դո վա կն եր ի աճման տեմպի վրա։

1‘ա ավելի ևս գդալի է, երր դերհասուն վարսանդր փ ոշոտ վ ում է սահմա
նափակ ծաղկափոշով ևհամեմատարար ավելի քիշ է արտահա յտվում ծաղկա
փոշիների խառնուրդով փոշոտման ժամանակ, որր րոտ երևույթին, նույնիսկ 
գերհասուն։ վարսանդի հյուսվածքների վրս՛ թողնում է դրական ադդե ցոլ֊ 
թյուն։ Ներկա ուսսւժնասիրությոլններր թույլ են տալիս մեղ եդրակացնե֊ 
լու, որ ըստ երևույթին րե դքե։ ա վո ր մ ան պրոցեսում տ ա ր րե ր ո լթ յո լնն ե րն 
սսւե ղծվ ում են պրոդամ շրջանից, ինչպես դեներաւոիվ օրգաններ ի հասու֊ 
էացման տարրեր շրջանների, այնպես էլ դրանց փոշո՚տող ծաղկափոշիների 

.տարրեր խ ։) րա վ ա ր ո ւ ժե ե ր ի փոխադարձ ն երդո ր ծո ւթ յամ ր։
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С. С. Саакян

Деформации почвы от перекатывания ведомого 
жесткого колеса

Почва под колесом при его перекатывании претерпевает слож
ные деформации; частицы почвы, перемещаясь как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлении, описывают некоторую траекторию, 
форма и направление которой находятся в зависимости от параметров 
колеса, от радиальной нагрузки на колесо и от месторасположения 
частиц почвы по отношению обода колеса.

Вопросы колееобразованпя с давних пор занимали исследователь
скую мысль, причем первоначально рассматривались с точки зрения 
величины тягового сопротивления перекатыванию колеса, а в послед
ний период делались попытки, правда очень слабые, рассматривать ко
лею также с агротехнической стороны.

В. В. Шульц [10] указывал, что „вся работа катания есть работа 
смятия почвы, ее сдвига и трения поверхности катания о почву", 
причем рассматривал сдвиг как следствие смятия почвы и кривизны 
катаемой поверхности. Автор предлагает допустимое удельное давле
ние на колесо, т. е. радиальную нагрузку, приходящуюся на см ши
рины обода колеса, расчитывать по формуле ц =СКО-Подставляя 

вместо ц его значение ф/В, получим С= , т. е. формулу, пред

лагаемую современными исследователями (Л. П. Крамаренко. Н. П. 
Раевский и др.) для расчета. Развивая свою мысль о вредном воз
действии колес па дорогу и почвы. В. В. Шульц пишет: .Следовало 
бы допускаемую правительствами (в интересах охраны путей сооб
щения страны) нагрузку ц кг/см одного см ширины обода колеса ра
ционально менять в зависимости от диаметра колеса по формуле 
д=С |./^В , где С — постоянная, зависящая от механических свойств 
пути", „...в совокупных интересах экономии силы передвижения, 
сохранения путей сообщения и культуры возделываемых почв сле
дует применять ходовые колеса возможно большого диаметра и воз
можно широкие или переходить к катаемым поверхностям с плоскими 
опорными элементами".

В 1917 году В. П. Горячкин [3], рассматривая вопросы перека
тывания колеса по пластическому грунту, замечает, что „При каче
нии колеса почва сжимается всегда нормально к элементам окруж
ности; вращение его не имеет никакого значения для смятия почвы;
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поэтому сжатие почвы происходит по линиям, ортогональным окруж
ностям с центрами, расположенными на одной прямой".

Первое экспериментальное рассмотрение деформации почвы под 
катящимся колесом принадлежит М. X. Пигулевскому. Разрабатывая 
методику экспериментального исследования почвенных деформаций, 
на основании опытов, проведенных над ведомым колесом с гладким 
ободом, М. X. Пигулевский [8] дал траектории перемещения частиц 
почвы под колесом при его перекатывании. Траектории имели свое
образную форму, не соответствующую тем соображениям, которые 
давались различными авторами до этого. С этого периода, т. е. на
чиная с тридцатых годов, исследователи начинают уделять больше 
внимания рассматриваемому вопросу.

Довольно оригинальны опыты Н. С. Левиной [7], поставленные 
с модельными колесами 200x80 мм на горохе (вместо почвы), как 
на объекте воздействия колес. Катящееся под нагрузкой в 6 кг ко
лесо оставляло след максимум в 25 мм. Наблюдения над перемеще
нием горошин производилось через стеклянную стенку ящика, в ко
тором проводился опыт; скорость качения колеса 0,03—0,05 м/с. Траек
тории перемещения горошин под катящимся колесом, полученные 
опытным путем, мало отличаются по характеру от траекторий, со
ставленных М. X. Пигулевским. Работы В. Ф. Бабкова [1] привели 
к таким же результатам, а именно, что „основными видами деформа
ций являются скашивание и сдвиг грунта в плоскости качения для 
грунтов малосвязанных и срез и уплотнение для грунтов связанных". 
Отмечая значение влажности почвы для рассматриваемого вопроса, 
автор отмечает, что во влажных грунтах сдвиги имеют значение мень
шее. Эти работы доказали еще раз образование клина выпирания 
под колесом и его влияние на характер последующих деформаций 
почвы.

В литературе имеется мало данных о характере и глубине ко
леи колес различных сельхозмашин. В этом отношении сравнитель
но больше изучена колея колес зерноуборочных комбайнов; С. С. Саа
кян [9] дает среднюю глубину колеи: для колес хедера комбайна 
.Коммунар" 20—40 мм, для правого колеса молотилки комбайна 
30—60 мм. Такого же характера указания имеются у Г. А. Николаева 
и А. Ф. Вадюдпны. Вопросы деформаций почвы и колееобразования 
в условиях поливных земель, на пересеченных поливными бороздка
ми и валиками почвах, подробно рассмотрены у С. С. Саакяна [9].

Теоретические исследования траектории перемещения частиц 
почвы от воздействия ведомого обода проведены В. П. Горячкином [3], 
В. А. Желиговским [5], П. М. Василенко [2]. В целом ряде после
дующих работ повторялись имеющиеся основные выводы без изме
нения тех допущений, которые клались в основу при обосновании 
этих выводов.

Развивая положения В. П. Горячкина, о том, что „при качении 
колеса почва сжимается всегда нормально к элементам окружности; 
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вращение его не имеет никакого значения для смятия почвы; поэто
му сжатие почвы происходит по линиям ортогональным к окружно
стям с центрами, расположенными на одной прямой", проф. П. М. Ва
силенко дает уравнение траектории движения частиц грунта от пере
катывания колеса. В 1947 г. П. М. Василенко [2] вновь возвращается 
к рассматриваемому вопросу и приводя данную в 1934 г. формулу, 
оспаривает ее действительность исходя из новых соображений изо
гональное™ траектории перемещения частиц почвы к окружностям 
перекатывающегося со следом колеса, выводит новую формулу изо 
тональных траекторий частиц почвы.

Последние допущения П. М. Василенко, как увидим при рас
смотрении вопросов скольжения ведомого колеса, более подходят 
к действительное՛™. Все же. как указано у В. П. Горячкина [3] и В. А. 
Желиговского [4] и подтверждено имеющимися исследовательскими 
данными, „элементы обода колеса, соприкасающиеся с землей, сколь
зят или буксуют различно, и возможен даже случай, когда одни эле
менты обода колеса скользят, а другие буксуют" (В. П. Горячкин [3]). 
Вот почему теоретические траектории перемещения частиц почвы под 
колесом, подсчитанные по данной формуле, значительно отличаются 
от опытных данных.

Приведенный литературный обзор показывает, что общий харак
тер деформаций почвы под перекатывающимся колесом изучен до
вольно подробно, но не рассмотрены еще вопросы зависимости де
формаций почвы от параметров колеса и от радиальной нагрузки на 
колесо. Не имеется также данных по агротехнической оценке пара
метров колеса с точки зрения происходящих деформаций почвы и 
не известны факторы, вызывающие трещины в колее, о которых в ли
тературе имеется только несколько общих указаний.

Для экспериментального исследования указанных вопросов намп 
были поставлены опыты в лабораторно-полевых условиях на куль
турно-поливной почве.

Основными показателями деформаций почвы были приняты:
1. Коэффициент вертикальной деформации почвы — е= ֊^-, где

1—величина смещения частиц почвы в вертикально-осевом направле
нии, й — глубина колеи;

2. Коэффициент поперечной деформации почвы о = - , где

Г — расстояние между крайними деформированными точками почвы на 
данной глубине в вертикально-поперечной плоскости сечения колеи, 
Ь — ширина обода колеса.

1"Коэффициент продольной деформации почвы — <х=— , где!" —

величина смещения частиц почвы в вертикально-продольной плоско
сти сечения колеи на данной глубине.
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Опыты по определению влияния ширины обода колеса на де
формации почвы проведены при нормальной влажности (15,5—17,О°/о),. 
подготовленной к посеву, слегка осевшей после рыхления почвы. 
Для цветных прослоек и вертикальных столбиков применялась та же 
почва, окрашенная анилиновыми красителями с предосторожностями 
для устранения нарушения структуры. Вертикальные цветные стол
бики вводились в почву через тонкостенные трубочки с наружным 
диаметром в 7 мм на расстоянии 40 мм друг от друга.

Колеса диаметром 640 мм и шириной обода в 70, 100, 140 мм 
перекатывались под нагрузкой соответственно 61,0—93,0—123.0 кг, 
образуя колею глубиною 44—52 мм. Как видно из рисунка попереч
ного разреза колеи (фиг. 1). а также из графиков коэффициентов вер-

Фиг. 1. Поперечный разрез колеи колеса 
640ХМ0 мм. Почва культурно-поливная, 

разрыхленная, слегка осевшая.

тикальной и поперечной 
деформации почвы (фиг. 2 
и 3). с уменьшением ши
рины обода колеса силь
но увеличивается коэф
фициент поперечной де
формации почвы. Как и 
при вдавливании штампов 
в почву, почвенные слои 
выгибаются книзу, рас
полагаясь в виде концен
трических дуг с увели
чивающимися книзу ради
усами закругления, при
чем отрезок верхнего 
слоя под ободом остается 
почти не искривленным, 
что надо объяснить осо

быми условиями трения между почвой и ободом колеса, отличаю- 
щпмся|'от внутреннего трения почвы. Для всех трех колес глубина

Фиг. 2. Изменение коэффициента вертикально-осевой дефор
мации почвы г— в зависимости от глубины почвенных слоев — И. 

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.
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вертикально-осевой деформации почвы почти одна и та же, т. е. ши
рина обода колеса при одной и той же степени колееобразования 
мало влияет на глубину распространения деформации почвы. Это 
положение ясно видно на графике 2, где коэффициенты вертикально
осевой деформации почвы располагаются прямыми линиями под углом 
к горизонтальным осям координат в 2 40'—2 50', отсекая на них 
отрезки в 215—235 мм, соответствующие глубине распространения 
деформации. Уравнение прямой, пересекающей координатные осн, 
на этих графиках выразится формулой у = А — х1£«, где А — отрезок 
на оси у tga = А/В и В — отрезок на оси х.

Кривые коэффициентов поперечной деформации почвы, представ
ленные на фиг. 3, показывают, что с увеличением глубины почвен
ных слоев поперечная деформация их увеличивается до некоторого 
максимума, после чего начинает падать. С увеличением ширины обо
да колеса коэффициент поперечной деформации почвы значительно 
падает, причем характер кривых на графике (фиг. 3) почти не ме
няется.

Фиг. 3. Изменение коэффициента поперечной де- 
формаци почвы — о в зависимости от глубины поч
венных слоев — 11. Культурно-поливная почва, 

разрыхленная, слегка осевшая — Ереван.

Изменения ширины обода колеса при одной и той же степени 
колееобразования почти не влияют на характер и величину верти
кально-продольной деформации почвы.

В той же почве была поставлена серия опытов по определению 
влияния глубины колеи — Ь на показатели деформации почвы. Колесо 
размерами 500X120 мм перекатывалось под нагрузкой 45,2; 83,1; 140,1 кг, 
Известия VII, № 11—2
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образуя колею глубиною соответственно 20, 40, 78 мм. Как видно из 
графиков 4 и 5, коэффициент вертикально-осевой деформации почвы 
увеличивается с глубиной колеи, причем угол наклона прямой со
ставляет 2° 30'—3° 20'. Коэффициент поперечной деформации почвы 
изменяется также значительно.

С увеличением глубины колеи сфера деформации почвы увели
чивается, охватывая новые слои почвы, распространяющиеся вглубь. 
При глубине колен 40 мм деформация почвы распространяется на под
пахотный горизонт, производя уплотнение, являющееся вредными с 
агротехнической стороны.

Фиг. 4. Изменение коэффициента вертикально-осевой дефор
мации почвы — г в зависимости от глубины почвенных 

слоев — Н. Культурно-поливная почва, разрыхленная, 
слегка осевшая.

На графике 6 даны коэффициенты продольной деформации почвы.
Как видно, с увеличением глубины колеи в сильной степени 

увеличивается также продольное смещение почвы. График изменения 
коэффициента продольной деформации почвы представляется кри
вой. При глубинах колеи свыше 40 мм продольное смещение ча
стиц принимает большие размеры, опасные с агротехнической стороны.

Для определения влияния диаметра колеса на коэффициент про
дольной деформации почвы была поставлена серия опытов в тех же 
почвенных условиях с колесами различного диаметра — в 300; 400; 
500; 600 мм при одной и той же ширине обода колеса равной 120 мм. 
Нагрузка на колесо соответственно составляла 90.0; 104,0; 113,1 и 
126,7 кг.

На графике 7 приведены данные по изменению коэффициента про
дольной деформации почвы для колес различного диаметра, но при 
одной и той же глубине колеи. Как видно с уменьшением диаметра 
колеса Э сильно увеличивается коэффициент продольной деформа
ции почвы, вызывая вредные агротехнические явления.

Полученные экспериментальные данные дают возможность по
строить траектории передвижения поверхностных частиц почвы для про
веденных опытов, т. е. для колес диаметром 300—600 мм и шириной 
обода 120 мм и для глубины колеи 20 — 79 мм, а также представить
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Фиг-5. Изменение коэффициента поперечной деформации почвы—о 
в зависимости от глубины почвенных слоев — 11. Культурно-полив

ная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 6. Изменение коэффициента продольной деформации 
почвы — а в зависимости от глубины почвенных слоев — И.

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая

графически общий характер продольной деформации почвы. Как видно 
из графиков 9 и 10, харатер продольной деформации почвы меняется 
значительно в зависимости от диаметра колеса и от глубины колеи.
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Фиг. 7. Изменение коэффициента продольной деформации 
почвы — а в зависимости от глубины почвенных слоев—Н.

Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 8. Продольный разрез колеи колеса 500 X 120 .мм. Куль
турно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.
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почвы и общий характер продольной деформации почвы при 
перекатывании колеса с различной глубиной колеи. Куль

турно-поливная почва, разрыхленная, слегка осевшая.

Фиг. 10. Траектории перемещения поверхностных частиц почвы и общий 
характер продольной деформации почвы при перекатывании колес раз
личного диаметра. Культурно-поливная почва, разрыхленная, слегка 

осевшая.

С агротехнической стороны сравнительно более опасными надо 
считать продольные перемещения частиц почвы, т. е. почвенные сдви
ги в направлении перекатывания колеса, так как при этом взаимное 
смещение и трение почвенных частиц происходят более интенсивно. 
Вот почему при одной и той же степени колееобразования необходимо 
отдавать предпочтение колесам большого диаметра.
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Трещины на дне колеи надо считать явлением, сопутствующим 
перекатыванию ведомого колеса сельхозмашин по почве, причем 

Фиг. 11а. Вертикальный разрез трещин на дне колеи ко
леса 640 X 190 мм; глубина колеи 23 мм (К=1,4).

количество трещин 
на единицу длины 
колеи, размеры и ха
рактер их находят
ся в зависимости от 
типа, физико-механи
ческих и агробио
логических свойств 
почвы и от парамет
ров колеса. Самым 
основным фактором 
образования трещин 
является глубина ко

леи (й) или степень вдавливаемости колеса в почву (К) К= —֊.—= 
В|/О

= Т Чок Ь3, которая в свою очередь является функцией параметров

и нагрузки колеса (В, И, 
женных коэффициентом 
смятия (р0).

Для выявления влия
ния глубины колеи на 
размеры и характер об
разования трещин была 
поставлена серия опытов 
в рельсовой траншее. Поч
ва предварительно раз
рыхленная, слегка осев
шая, влажность пахотно
го горизонта 19,9%, по- 
розность общая 0,60, ка- 
пилярная 0,39, влагоем- 
кость: полная 0,45, капи- 
лярная 0,36. Колесо раз

Q) и агрофизических свойств почвы, выра֊

Фиг. 11b. Вертикальный разрез трещин па дне ко֊ 
лен колеса 640X160 мм; глубина колеи

45 мм (К=2,б).

мерами 640 X 160 перекатывалось под нагрузкой 97,0—501,0 кг, образуя 
колею глубиною 14,0—66,0 мм.

Как видно из приведенных снимков фиг. 11, с увеличением глу
бины колеи увеличиваются размеры трещин, количество их на единицу 
длины колеи, наоборот, уменьшается. При глубине колеи в 14 мм 
трещины очень мелкие, едва заметные на глаз. Продольные разрезы 
колеи с фотографированием трещин производились при предваритель
ной фиксации трещин, расплавленной парафино нафталинной смесью 
в естественных условиях, т. е. на месте, без выемки почвы.
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На фигуре 12 приведены графики изменения основных показателей 
трещин в зависимости от глубины колеи И, или степени вдавливаемости 
колеса К для проведен
ных шести опытов. Чис
ло трещин на метр дли
ны колеи — п уменьшает
ся с увеличением глуби
ны колеи по кривой па
раболического характера. 
Ширина трещин — 8 нао
борот увеличивается вме
сте с глубиной колен так
же по уравнению парабо
лы со степенным показа

Фиг. Ис. Вертикальный разрез трещин на 
дне колеи колеса 640X160 мм; глубина колеи 

53 мм (К = 33).

телем больше единицы. 
В такой же зависимости 
от глубины колеи меняет
ся общая ширина тре
щин на метр длины колеи, т. е. 35. Угол наклона трещин к гори
зонту (от 75е до —60՞) увеличивается с уменьшением глубины колеи.

Фиг. ’2. Зависимость основных показателей трещин колеи от степени 
колееобразования — К. Культурно-поливная почва нормальной влажности, 

разрыхленная, слегка осевшая.

Для определения характера и глубины колеи колес сельхоз
машин были проведены наблюдения над колееобразованием в различ
ных почвенных и агротехнических условиях.

Колеса плугов при правильной установке оставляют слегка за
метный след при пахоте, так как в работе вес плугов преимущест
венно падает на опорную площадь корпусов. Некоторое исключение 
составляют плуги для перепашки, полевое колесо которых перека
тывается по вспаханной почве. Но и тут глубина колеи не превы
шает 10 ֊20 мм, т. е. колесо выравнивает лишь неровности пути, 
слегка прикатывая почву. На поворотах и при переездах колеса плу
гов перекатываются под полной радиальной нагрузкой от веса плугов 
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и оставляют заметный след, по не превышающий 60—70 мм. Колея 
колес наиболее тяжелых тракторных плугов П-5—35, П-5—35М, по 
нашим наблюдениям на поворотах и переездах, при нормальной влаж
ности почвы имела следующую глубину.

Глубина колеи плугов в различных почвенных условиях

Таблица 1

Почва Агротех. со
стояние

Влажность 
пахотного 
горизонта 

почвы

Марка 
плуга

Глубина колеи мм
полев.

колеса
борозд.
колеса

заднего 
колеса

Каштановая тяже
ло суглинистая

Жнивье мно
голетних по
севных трав 20,4 П-3—30 25 20 —

Чернозем глини
стый ............

Жнивье ози
мой пшеницы 22,7 П-5—35 35 35 40

Чернозем глини
стый ............

Вспаханное 
поле 23,8 П-5—35 60 60 65

Колея имела форму профиля обода колеса, незначительно выпу
ченную по краям, дно ровное с заметными трещинами.

Колеса культиваторов перекатываются по вспаханному, не
сколько осевшему полю, оставляя след глубиной в среднем 40—60 мм.

Колеса сеялок оставляют колею глубиною в среднем 50 — 70 мм, 
с осыпавшимися стенками и сильно уплотненным дном с трещинами 
под углом 55 — 65° к горизонту.

При глубоких колеях эти трещины распространяются также на 
стенку колеи. В зависимости от влажности почвы трещины чередуются 
через 50—80 мм и имеют ширину в несколько мм.

Сравнительно большая глубина колеи на черноземах села Фонтан 
(табл. 2) объясняется более тщательной предпосевной обработкой 
участка. Сеялка здесь работала поперек бороздок перепашки, поэто
му среднее квадратическое уклонение (б) получается значительно 
выше.

Таблица 2

Глубина колеи сеялок в различных почвенных условиях

Почва Влажность 
в проц.

Агротехн. 
состояние

Сеялка Глубина колеи

вес марка ср. мак. б

Каштановый чернозем 
средне-суглинистый . 21,5

Перепахано 
бороновано 1100 Т-8-2 40 70 1.2

Каштановый чернозем 
тяжело-суглинистый . 20,4 99 1100 Т-8-2 43 83 1,6

Чернозем глинистый . 21,5 V* 1200 СД-24 63 108 2,7

Характер колеи, наличие и направление трещин на ее дне ясно 
показывают, что при перекатывании колеса происходит его скольже
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ние и почва под колесом смещается под некоторым углом к гори
зонту. Из сельхозмашин наиболее сильно и вредно с агробиологи
ческой стороны деформируют почву колеса сеялок, которые перека
тываются под значительной радиальной нагрузкой по подготовленной 
к посеву почве.

Колеса прицепных хлебоуборочных комбайнов сильно воз
действуют на почву. Площадь воздействия колес составляет 25— 
30% убранной площади, а глубина колеи для колес молотилки ком
байнов составляет на средних почвах 30 — 60 мм. Наиболее глубокий 
след оставляет переднее колесо комбайна „Сталинец". На почвах 
повышенной влажности колесо это нередко зарывается в почву, дает 
высокий предколесный валик выпученной почвы, заметно скользит, 
что зачастую является причиной остановки комбайна. В этих колеях 
также наблюдаются трещины на дне. Стенки отвесные, в сухих поч
вах стенки несколько осыпаются.

Таблица 3
Глубина колеи хлебоуборочных прицепных комбайнов в различных почвенных 

условиях

Почва
Влаж
ность 

в проц.
Марка ком

байна

Глубина колеи мм
Колесо

средняя макси
мальная 6

Чернозем тяжело-сугли
нистый, жнивье ози
мой пшеницы .... 30,0 СТ-6 47,0 65,0 0,7 хедера

Чернозем слабо-карбо- 
натпый, жнивье ози
мой пшеницы .... 27,5 ЖМ-4,6

58,0
60,0
62,0
46,0

46,0

90,0
72,0
73,0
65,0

58,0

1,7 
0,9 
0,6 
1 ,о

правое 
левое 
переднее 
копните

хедера

Чернозем карбонатный 
глинистый, жнивье 
яровой пшеницы с 
подсевом эспарцета 27,7 ЖМ-4,6

62,0
61,0
53,0

41 ,0

82,0
80,0
80,0

55,0

правое 
левое 
переднее

хедера

Чернозем выщелочен
ный глинистый, жнивье 
яровой пшеницы . . 13,0 ЖМ-4,6

62,0
44,0
49,0

19,0

80,0
68,0

22,0

правое 
левое 
переднее

хедера
27,0 —

!
правое

Сильнее деформируется почва при большой влажности. Залип
шие влажной почвой и соломой колеса оставляют колею неопреде
ленного профиля. Глубина колеи в плохих почвенных условиях дохо
дит до 100 мм для наиболее нагруженных колес.
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Выводы

1. Метод вертикальных почвенных разрезов дает хорошие, до
статочно точные результаты для количественной оценки и характе
ристики происходящих явлении в почве с агрофизической стороны.

2. Увеличение ширины обода колеса при одной и той же степе
ни колееобразования сильно уменьшает коэффициент поперечной де
формации почвы и незначительно изменяет величину коэффициентов 
вертикально-осевой и продольной деформации почвы.

3. Увеличение диаметра колёса при одной и той же степени ко
лееобразования сильно уменьшает коэффициент продольной деформа
ции почвы и незначительно изменяет величину коэффициентов верти
кально-осевой и поперечной деформации почвы.

4. Образование трещин на дне колеи — вредное явление, проис
ходящее при перекатывании ведомого колеса. Размеры и характер 
трещин находятся в зависимости от начальной уплотненности и влаж
ности почвы, от глубины колеи и угла обхвата обода колеса почвой: 
ширина и глубина трещин увеличивается с уменьшением начальной 
уплотненности почвы и с увеличением глубины колеи. Количество 
трещин па единицу длины колеи, наоборот, уменьшается с уменьше
нием начальной уплотненности почвы и с увеличением глубины колеи.

5. Для уменьшения вредного действия колеса на почву необхо
димо применять колеса большого диаметра и с более широким обо
дом. При этом коэффициенты боковой и продольной деформации 
почвы снижаются и уменьшается относительное перемещение частиц 
почвы при колееобразовапии, т. е. уменьшаются вредные изменения 
агро-физических свойств почвы, разрушение прочной структуры, умень
шение общей порозности. полной влагоемкости водопроницательности, 
воздухопроницаемости и аэробных процессов.

Армянский сельскохозяйственный
институт Поступило 7 VI 1954 г.
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Ս. Ս. Սսւհակյսւհ

£Ո1Ւ ԴԵՖՈՐՄԱՑՒԱՆեՐՒ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՏԱՐՎՈՂ. 
ԿՈՇՏ ԱՆՒՎ.Ւ ԳԼՈՐՈՒՄՒՑԱՄՓՈՓՈՒՄ

ղ ւ որմ ան հետևանքով հողր ենթարկվում է քարդ դևֆորմա- 
ցիանհրի, հողի մառնիկնԼրր տեղալիոխվելով ին չոլIni հորիւլ ոնական, այնպես 
էլ ուղղաձիգ ո լ լլլլ ււ լ թ լ ա մ ր կատարում են որոշ հետագիծ, որի ձևը և ուղ
ղությունը կախված են ան ի վ ի հիմնական չափերից, բեռնվածությունից և 
անիվի օղագոտու նկատմամր հողի մասնիկների ղ ի րքի ց։ Հողի դեֆորմա- 
ցիաներր ագրոտեխնիկական ուժեղ ազդեցություն են գործում և մեծ նշա֊ 
նակոլթ րւ ։ն ունեն հողի ր և ր ր ի ո ւթ յան տեսակետից։

Այդ ուղղությամբ կատարված հետազոտություններից կարելի է անե, 
հետև յալ ե ր/ ր ա 1յ ա րյ ո ւ յ ո ւ_նն ե լւ ր«

1. Հողի ուղղաձիգ կտրվածքների մեթոդի կիրառումից րավական ճրշ- 
գրիտ տվ րսլներ են ստացվս։.։! հո?/’ ^ե9 անիվի գլորման հետևանքով առա
տացող ղե ֆո րմ ա ց ի ան եր ի ադրո-ֆիղիկական տեսակետ ի ց քանակային բնու
թագրման և գնահատման համար։

2. 11.ն1,.1/, օղագոտու լա յն ա ց ո լա ր անվահետքի ա ո սւ 9 ա ց մ ան միևնու լն 
աստիճանի պա լմաններու մ ուժեղ չափով սլա կա սև ցն ո ւմ է հողի րնւլլայ- 
նական ւլե ֆո րմ ա ց ի ա լ ի աստիճանը և աննշան չափով փոփոխում է հողի 
ուղզաձիգ-աււան ցքա յին ու երկայնական ղե ֆ ււ ր մ ա ց ի ան և ր ի գործ ակի ց- 
նԼքր:

3. Ան/.,//, տրամագծի մեծացումը ան վահե in ,ր ի առաջացման միև
նույն լսստ իճան ի ռլա յմ աններում ուժեղ չափով սլա կա սե ցն ո ւմ է հողի եր
կէս լն ական դեֆորմացիալի գործ ակիցր և աննշան չափով փոփոխում է հողի 
ուղղաձիգ առան ց քա յ ին ե ընդլայնական դե՜ ֆո ր մ աց ի ան եր ի գործակիցները։

Ժ. Անվահետըի հատակում ճարերի առահացումը ւխասակար երևույթ 
է։ ճաքերի չափերը և բնույթը կախված են հողի նախնական իւտու թյսւնից 
և խոնավռւթյունից, անվահետքի խորությունից և օղագոտու հողով ընդ
գրկման անկյան մեծությունից։ ճաքերի լայնությունն ու խորությունը 
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մե ծ ան in մ ե՛ն հոդե նախնական խտության փոքրացման և անվահետքի 
խորության մեծացման դեպքում։ Անվահետքի մեկ միավոր երկարս։ թյան 
վրա րնկնոդ ճաքե ր ի թիվը, ընդհակառակը, փոքրանում է հոդի նախնական 
խտության փոքրացման և անվահետքի խորության մեծացման դեպքում։

•5. Հոդի վրա անիվի ւխասակար ազդեցությունը փոքրացնելու համար 
ան՜էpunlեշտ է կիրառել մեծ տրամադիծ 1։ լայն օդադոտի ունեցող անիվներ, 
Ա՛յդ պայմաններում փոքրանում /»ն հոդի կոդային ու երկայնական դե- 
ֆորմացիաների դործակիցներր և հոդի մ՛ասնիկների հարաբերական տեղա- 
շար մ ման մեծ ութ յունր անիվի դլորման J ամանակ։ իրանով իոկ նվաղում 
են հոդի ադր ։։֊ էի ի ղի կական հատկությունների վնասակար փոփոխություն
ներ,,, ստրուկտուրայի քայքայում ր, ընդհանուր ծակոտկենության, Գրա
թափ ան ց կո լ թ յան , օդա թ ա փ ան ց կո ւթ յան , Հ ր ո ւն ակո ւթ յան և աերոր պրո
ցեսներ ի *1, վ ա դում ր <
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Д. Н. Тетеревникова-Бабаян, Э. А. Оганян и С. А Симонян

О некоторых заболеваниях плодовых деревьев 
в Армянской ССР

В процессе работ по изучению монплиальной плодовой гнили в 
северной горной зоне Армянской ССР, а также во время экспедицион՜՜ 
них работ в южные районы республики, были обнаружены некото
рые, ранее неизвестные в Армении заболевания плодовых деревьев, 
которые пока не имеют широкого распространения, но требуют к се
бе пристального внимания и проведения определенных мероприятий 
для предотвращения их дальнейшего усиления.

Летом 1950 г. в саду колхоза селения Лчкадзор Алавердского 
района было замечено, что среди больных плодовой гнилью яблок по
падаются гнилые плоды, отличающиеся от пораженных видами Мот- 
Па; зараженная часть плода сморщивается и чернеет, вместо желто
бурых подушечек МошИа 1гисН§епа или сероватых мелких подушечек 
МопШа Нпегеа на побуревшей части плода образуются мелкие черные 
точки, располагающиеся густо-концентрическими кругами (рис. 1).

Рис. 1. Яблоки, пораженные черным раком.

При микроскопировании под кожицей больных плодов обнару
жены темные толстостенные пикниды с большим количеством однокле
точных эллипсоидальных бледнодымчатых конидий. Эти признаки гри
ба, а также и внешний вид больных плодов идентичны с заболеванием 
черным раком, вызываемым несовершенным грибом Sphaeropsis malo- 
rum Berk.

В последующие годы (1951 —1952) в Алавердском районе черный 
рак яблонь отмечался в большей степени, он был найден на ветвях 
и на листьях. Внешнее его проявление на этих органах сходно с опи
саниями, приводимыми в литературе. На ветвях толщиною в 1,5—2 см 
наблюдалось почернение и растрескивание коры, покрытой мелкими бу
горками пикнид, росположениых концентрическими слоями (рис. 2).
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Участки отмершей ткани постепенно увеличиваются в длину и в ширину, 
часто опоясывают ветвь со всех сторон, вследствие чего она засыхает. На 

Рис. 2. Ветки яблони, пораженные 
черным раком.

Болезнь наблюдалась также и на

листьях образуются многочисленные 
мелкие (до 0,5 см в диаметре) круг
лые пятна высохшей ткани, с пур
пуровой узкой каймой и посеревшей 
серединой. В центре пятна располо
жены группы черных точковидных 
пикнид (рис. 3).

Ранней весной 1953 г. при об
следовании садов сел. Арчис и 
Лчкадзор Алавердского района, осо
бенно в старых запущенных садах 
было зафиксировано, что прошло
годние больные черным раком пло
ды, сморщенные, сухие, с явно-вы- 
ступающими пикнидами сохраня
ются на деревьях и на земле под 
ними вместе с плодами, поражен
ными МопШа. Свежие больные чер
ным раком плоды в 1953 г. впер
вые зафиксированы в первой дека
де июля на сорте Апорт, когда пло
ды переходили в фазу созревания, 

сортах — Ренет шампанский, Ренет 
канадский, Шафран.

На некоторых деревьях сорта 
Апорт в возрасте 25 и более лет, в 
садах, находящихся в ложбинах, 
запущенных, где не проводятся под
резка. сбор и сжигание прошлогод
них остатков — наблюдалось силь
ное проявление болезни как на побе
гах, тах и па листьях.

В 1953 г. черный рак в виде 
сильного поражения листьев сорта 
Антоновка обнаружен был также в 
Вартанлинском совхозе Кпровакан- 
ского района; невидимому, он здесь 
встречается также и на плодах.

Сумчатая стадия возбудителя 
рака, описанная в литературе под 
названием Р11уза1озрога оЫиза 
(Ьс1ш.) Сооке, ио в Советском Со
юзе не обнаруженная — не найдена 
и в Армянской ССР.

Рис. 3. Лист яблони с пятнами черного 
рака.
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По данным Т. В. Пестинской [8, 9], проводившей обстоятельные 
исследования черного рака в СССР, это заболевание встречается по
всеместно па Украине, в центральных областях Европейской части СССР, 
в Крыму, Поволжье, на Северном Кавказе, в Средней Азии; оно заре
гистрировано также в Сибири и на Дальнем Востоке. Очень сильно 
вредит черный рак в некоторых районах Казахстана, в частности в 
Алма-Атинской зоне садоводства он является наиболее вредоносным 
заболеванием яблонь (Л. Д. Казенас [5, 6]), такое же большое зна
чение он имеет, по устному сообщению Е. С. Калмыковой, во Фрун
зенской области Киргизской ССР. В Молдавской ССР черный рак пред
ставляет собой чрезвычайно вредное заболевание (В. Н. Богданова [1]). 
В Средней Азии, вследствие сухости климата, встречается только пора
жение ветвей черным раком (Т. С. Панфилова [8]). Из Закавказских 
республик черный рак наносит ощутительный вред в Грузии (Е. П. 
Хазарадзе и Т. Цакадзе [13]).

Как видно из вышесказанного, черный рак является весьма вре
доносным и широко распространенным заболеванием яблони во многих 
местностях Советского Союза и поэтому обнаружение его в Армении 
не может быть оставлено без внимания.

Из литературных данных известно, что заболевание особенно 
вредоносно при заражении побегов и ветвей, где возбудитель сохра
няется из года в год и вызывает отмирание больных частей, а иногда 
и целых растений. Каждой весной в этих местах образуются новые 
пикниды с конидиями, являющимися источником инфекции для плодов 
и листьев. В плоды и побеги инфекция попадает через различные по
ранения кожицы или коры. Инкубационный период может продол
жаться от 15 до 27 дней в зависимости от условий температуры и 
влажности.

Особенно благоприятны для черного рака влажные, относительно 
теплые условия, оптимальная температура составляет 25—26°С [9. 10]. 
Поэтому вполне объяснимо нахождение черного рака именно в лес
ных горных районах северной Армении, где увлажнение летом срав
нительно велико и климат в то же время мягкий.

Ряд исследователей (Т. И. Дараган, В. Д. Мусанов [4. 7]. Л. А. 
Сушицкпй [11] и др.) для борьбы с черным раком испытывали различ
ные мероприятия.

Поскольку основным источником инфекции являются раковые 
раны на ветвях и побегах, а также перезимовавшие больные плоды, 
необходимо в первую очередь позаботиться о ликвидации этих оча
гов заболевания. Для этого необходимо поздней осенью пли ранней 
весной произвести зачистку коры на ранах до здоровой древесины и 
сжигание всех счищенных частей для уничтожения запаса инфекции. 
Открытую рану следует смазать 5°/0 раствором железного купороса и 
тщательно закрыть садовой замазкой пли смазать эмульсией карболине
ума. Для общей дезинфекции ствола и толстых ветвей необходимо позд
ней осенью обмазать их известковым молоком. Тогда же следует об
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резать п убрать все тонкие больные ветви и побеги, собрать из-под 
деревьев опавшие плоды и сжечь их. В течение лета систематически 
проводить лечение деревьев 1°0 бордосской жидкостью в те же сро
ки, как это принято против парши. Одновременно необходимо вести 
борьбу с насекомыми, повреждающими плоды — казаркой, плодожоркой 
и др. Необходимо с особой тщательностью проводить все эти меро
приятия в северных районах Армении, чтобы всемерно ограничить раз
витие черного рака и воспрепятствовать дальнейшему распростране
нию этого вреднейшего заболевания по территории пашей республики.

Второе обнаруженное нами заболевание плодовых деревьев, но
вое для Армении, это курчавость листьев миндаля, вызываемая гри
бом Ехоаэсиз агпу§с1аН Уасг.

Это заболевание было обнаружено в Микоянском районе Армян
ской ССР в садах сел. Горе. В первых числах июня, когда листья 
миндаля достигли уже нормальных размеров, на конечных частях по
бегов можно было обнаружить по несколько деформированных как бы 
курчавых утолщенных, хрупких, пурпурово-красных листочков, которые 
в течение нескольких дней засыхали и начинали крошиться (рис. 4). В
отдельных случаях это вызывало

Рис. 4. Курчавость листьев миндаля.

отсыхание кончиков зараженных по
бегов. На нижней поверхности 
больных листочков под кутику
лой наблюдалось беловатое окра
шивание и восковатость конси
стенции ткани; это обусловливает
ся расположенным под кутику
лой слоем параллельных столби
ковидных сидячих сумок с 4—8 
одноклеточными бесцветными спо
рами.

В Армении широко распро
странено заболевание персика — 
курчавость листьев, весьма сход
ное по внешним признакам с опи
сываемым. Однако, по данным 
А. А. Ячевского [14],возбудитель 
курчавости листьев миндаля вид 
не поражающий персик. Грибница 
его перезимовывает в почках и

в молодых побегах, откуда весной переходит в распускающиеся ли
стья.

Курчавость миндаля встречается вообще очень редко. В моно
графической работе А. А. Ячевского, посвященной голосумчатым гри
бам. ареал распространения этого заболевания отмечен следующим 
образом: Южная Европа. Северная Америка, Крым, Средняя Азия. 
Таким образом, в границах СССР оно отмечено только в Крыму и в 
Средней Азии.
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Поскольку возбудитель курчавости миндаля по своей биологии 
весьма сходен с Exaascus deformans FckL, меры борьбы с обоими за
болеваниями могут также быть сходными. Поэтому следует рекомен
довать в низменной зоне Армянской ССР тщательно следить за мин
дальными деревьями в районах их посадок, и при появлении этой бо
лезни наладить систематическую борьбу. Она должна состоять в 
обрезке и сжигании больных побегов сразу по их появлении, для вос
препятствования распространения инфекции. Со следующей весны не
обходимо начать систематическое двукратное опрыскивание 0,5% бор
досской жидкостью ^первый раз ранней весной при набухании по
чек, второй раз^— после опадения цветочных лепестков.

Третье, описываемое нами, заболевание поражает лох в низменной 
зоне Армении. Летом 1953 г. (август-сентябрь) на листьях лоха в по
садках Октемберянского лесничества, а также в Эчмиадзине и в ок
рестностях Еревана в саду Института плодоводства АН АрмССР 
и на экспериментальной базе Академии наук АрмССР в Паракаре 
было замечено очень сильное поражение в виде многочисленных круг
лых охряно-желтых пятен диаметром 0,5—1 см, сливающихся между 
собой, часто охватывающих почти всю пластинку листочка и вызываю
щих массовое засыхание и опадение листвы. В центре пятен на верх
ней их поверхности группами образуются беловато-серые, сливающие
ся конидиальные ложа с обильными конидиями. Последние цилиндри
ческие, довольно толстые, прямые пли неправильно-изогнутые, туповатые 
на концах, бесцветные, с 1—3 поперечными перегородками, размером 
12,5 21,3X2,5—3,3 микр.

По внешнему виду конидиальных подушечек и по строению ко
нидий описываемый гриб следует отнести к роду Cylindrosporium 
Sacc., однако в имеющейся микологической и фитопатологической ли
тературе, в том числе и в монографической работе Н. И. Васильев
ского и Б. П. Каракулина [2], посвященной мелаикониальным грибам 
на лохе не указано видов этого рода. Поэтому считаем возможным 
описать означенный гриб как новый вид, назвав его Cylindrosporium 
armeniacum n. sp.

Диагноз описываемого вида следующий:
Maculis numerosis, rotundis, fusco-luteis, confluentibus, 0,5— 1 cm. 

diam.
Acervulis epiphyllis, in gregibus, canescens, confluentibus. Coni- 

diophoris cylindraceis vel conicis; conidii hyalinis, cylindraceis, crassiu- 
sulis, rectis vel curvulis, utrinque obtusatis, 1—3 septatis, 12,5—21,3X 
X2,5—3,3 micr.

Hab. in foliis vivis Eleagni angustifolii, in Republica Armenia, 
prope Octemberian, Elclimiadsin, Paracar, Erevan, VIII—IX 1953.

В Армянской ССР на листьях лоха обнаружена пятнистость, 
вызываемая Septoria eleagni Sacc. [10]. Однако она ничего общего не 
имеет с описываемым заболеванием. Septoria eleagni вызывает образо
вание беловатых круглых пятен, резко ограниченных узкой темной 
Известия VH, № 11—3
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каймой. Кроме того, здесь имеется наличие хорошо выражен
ных пикнид, которые у СуИлйгозрогшт агтетасит отсутствуют.

Рис. 5. Ложе и конидии СуНпскозропит 
агтетасит.

левание может быть ликвидировано
Кафедра морфологии и систематики 
растений Ереванского госунивер- 

ситета им. В. М. Молотова

Биология СуИ(1го5ропит агше- 
гпасиш пока не изучена. Однако по 
сходству с близкими ему грибами 
следует считать, что перезимовка 
его осуществляется в опавших 
листьях; поэтому эффективной и 
вполне доступной профилактиче
ской мерой борьбы с этим воз
будителем будет осенняя убор
ка и сжигание опавшей листвы 
лоха. При систематическом про
ведении этого мероприятия забо- 
в короткий срок.
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ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐՒ» ՄՒ ՔԱՆՒ 2ՒՎ_ԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆեՐՒ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓնՓՈԻՄ

Հայկական UUH‘֊nuf պւողտտու ծ առերի ‘[րս* հա յտնա բերվել են մի 
քան ի հիվանդություններ, որոնք յայն տարածում չունենք բայց անհրա
ժեշտ է՛ ուշադիր լինել, որպեսղի հարկ եղած դեպքում համապատասխան 
11 /< 9 ո ւյաո ո i.ifii ե ր ձեռք առնվեն այդ հիվանդությունների ուժեղ զարգացումն 
■ու տարածումր կանխելու համար։

1950—1953 թ վա կան ն երի սկդրում Ալավերդոլ շրջանի գյուղերում, 
իսկ հետագա յոլմ ե ի բո վական ի շր 9 ան ի Շահում յանի ան if ան 'Լա ր իք ան լո ւ. ի 
սովխոզում հայտնաբերվել I՜ խնձորենու սև քաղցկեղ ( ռակի կոչվող հիվան
դությունը։ Այդ հիվանդոլթ յունը հայտնի է Սովետական Միության մի 
2արք վայրերում ։ 'հաղցկեղով վարակվելու դեպքում նկատվում է խնձորե
նու ճյուղեր ի կեղևի սևացում, \ո բացում և ճաքճքում, պտղի սև ւիտում 
և տերևների բծավորություն, ի"կ հետագայում' վաղաժամ տերևաթավւ։ 
Հիվանդությունը հարուցում է SpliaCFOpSiS malOTUm Berk. պարադիս։ 
սունկը։

Երկրորդ հիվանդոլթ լունը ---  դա նուշի տերևների գանգը ոտ ո ւ թ յո ւնն է,
որը հայտնաբերված է 'Լեդոլ շրջանի Զիմքենդ գյուղում։ Հիվանդության հե
տևանքով ճյուղերի գագաթնային մ՛ատղաշ տերևներ լ։ տձևանում, կարմրում 
ու չորանում են, Հորանում ե՜ն նաև նուշի երիտասարդ ՞իվհրը։ Հիվան
դս։ թյունր հարուցում է Exoascus amygdali Jacz. սունկը։ 'նուշի տերև
ների դանդր ոտ ութ յունը 111] lb-ում <pl'2 Լ՜ տարածված, այն հայտնաբեր֊ 
ված Լ՜ Լրիմոլմ և Մ ի 9 ին ֊Աս իական ռեսպուբլիկաներում։

Հայտնաբերված Լ՜ նաև փշատի ծառի շատ ։ի։ ասակար հիվանդոլ֊ 
թյուն, որն արտահայտվում է տերևների վրա բաղմաթ իվ մ՛անր բծավորու
թյան ձևով և ապա մասսայական տերևաթաւիով։ Ս.լս հիվւսնդ ոլթյունը 1953 
թվականին տարածված Հր Հոկտեմբերյանի շրջանի դաշւոապաշտպան ան- 
տաոաշերտերում, ինչպես նաև 1^9միածնում և Երևանի շր 9ակայբում՛ ԼՊրտ֊ 
ղաբուծության ինստիտուտի։ Փշատի տերևների բծավորությունն առաջաց

նում է Cylindrosporium armeniacuin D. Babajan պարադիս, սունկը, որի 
մանրամասն ն կա ր ադր ո լթ լ ո ւն բ բերվում կ հոդվածում։

'Լերր նկարագրված հիվանդր։։ թ j։։ւննեբի դեմ հոդվածում առաջարկ
վում ե՜ն սլալբարի նախաղգուշական և քիմիական մ ի մի9ոցա-
ռ ո։ ULI. I1 ։
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X. А. Азарян

Меры борьбы с отравлением лошадей повиликой

В совхозах Октемберянского района АрмССР системы Главкон- 
сервтреста были случаи падежа лошадей и мулов. Для выявления 
причин падежа мы на месте ознакомились с кормлением, водопоем, 
уходом и содержанием животных, наличием инфекций, со степенью 
заражаемости глистной инфазней и принятыми для лечения мерами.

Проверкой было установлено, что эти совхозы имели большие 
потери среди лошадей и мулов от желудочно-кишечных заболеваний 
с симшомокомплексом колик неизвестного происхождения. Работая в 
продолжение трех лет, нам удалось выяснить как причину падежа, так 
и выработать мероприятия по предотвращению от падежа животных.

Наша работа состоит из четырех серий опытов.
В первой серии опытов определялось качество сена: влажность, 

запах, наличие плесени и т. д., затем изучался ботанический состав сена.
Для установления вида и процента засоренности сена повиликой 

из разных стогов бралась средняя проба и направлялась на кафедру 
растениеводства Зооветеринарного института.

В этой же серии опытов мы занялись изучением степени засоряе- 
мости повиликой различных укосов.

Во второй серии опытов в терапевтической клинике проводилось 
лечение 17 больных лошадей. При лечении были изучены все клини
ческие и лабораторные показатели: крови, мочи и желудочного содер
жимого.

В третьей серии опытов определялась причина падежа лошадей.
Подопытные лошади были разбиты на две группы: в первой груп

пе 21 лошадь, из них одна содержалась в условиях клиники, а 20 го
лов в условиях производства. Первая группа лошадей получала сено 
из Октемберянского района без повилики. Во второй группе было 6 ло
шадей и все содержались в условиях клиники. Эта группа лошадей 
получала сено из Нор Баязетского района, где в сене не было ни пови
лики, ни дезинфицирующих химикатов, однако в рацион добавлялась 
в таком же соотношении повилика, в каком она содержится в сене 
этих совхозов.

Все подопытные лошади были местной улучшенной породы, в 
возрасте от 4 до 14 лет. Перед опытом лошади трехкратно подверга
лись клиническому и лабораторному исследованию. Опыты всегда ста
вились в одно и то же время—в 9 часов утра. В период кормления 
еженедельно проводились исследования на вышеперечисленные пока
затели. При появлении же первых признаков отравления исследова-
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ние проводилось в момент каждого приступа. На отравленных живот
ных составлялись истории болезней и протоколы вскрытий при падеже. 
Брались материалы и для гистологического исследования.

Патолого-гистологические исследования проводились под руковод
ством зав. кафедрой пат. анатомии доц. Т. Б. Мовсесяна. Путем фи
стульной трубки на тазовом изгибе большой ободочной кишки у одной 
лошади при кормлении повиликой определялся участок желудочно-ки
шечного тракта, где больше всего содержится алкалоид.

Чтобы убедиться в наличии в повилике ядовитых начал (алкалоид, 
глюкозид и др.), мы двум лошадям ввели внутривенно спиртовый эк
стракт повилики, а двум контрольным лошадям—спиртовый экстракт 
сена из Октемберянского района без содержания повилики.

В четвертой серии опытов испытывалась ядовитость повилики для 
крупного рогатого скота.

Т. к. вышеуказанные совхозы имели большое поголовье крупного 
рогатого скота, нас интересовало также—является ли повилика ядовитой 
для крупного рогатого скота? С этой целью мы использовали имею
щиеся на кафедре 10 голов крупного рогатого скота, из коих две го
ловы имели фистулу на рубце и сычуге. В течение 6 месяцев корми
ли животных исключительно сеном из Октемберянского района, засо
ренным до 50% повиликой, из расчета 7 кг сена на каждую голову 
в день.

Таким образом, каждое животное получало в день 3 — 3,5 кг по
вилики.

У фистульных животных как до, так и после опытного вскармли
вания повиликой производилась графическая регистрация рубца и сычу
га (общепринятым методом), исследовалось содержимое сычуга на об
щую кислоту, свободную соляную кислоту и желчный пигмент. Кроме 
того, содержимое рубца и сычуга исследовалось на алкалоид.

В первой серии опытов было установлено, что повилика в III и IV 
совхозах начала появляться в 1941—42 году в посевах люцерны, по
следняя с каждым годом все шире и шире распространялась и в 1947— 
48 году начала появляться и на виноградных грядках.

Таким образом, при исследовании качества сена в этих совхозах 
в 1951—52 году было установлено, что сено до 5О°/о засорено евро
пейской повиликой. При исследовании различных укосов установлено, 
что первый укос не содержит повилики. Это обстоятельство мы объяс
няем тем, что семена повилики прорастают на один месяц позже, чем 
семена растения-хозяина, т. е. прорастание повилики происходит тогда, 
когда имеется оптимальная температура, и растение-хозяин имеет уже 
стебли и побеги. И потому первый укос сена почти не содержит по
вилики.

Что касается остальных укосов, то они бывают сильно поражены 
повиликой, т. к. стебли растения-хозяина, после первого укоса, бывают 
на одном уровне со стеблями паразита (повилики;.

В Лаборатории фармацевтической химии АН АрмССР нам уда
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лось установить наличие в европейской повилике алкалоида и глюко
зида. От 1 кг размельченной повилики получалось 0.35 г алкалоида и 
нечистого глюкозида.

Во второй серии опытов проводилось лечение и изучались кли
нические показатели естественно больных лошадей, поступающих из 
совхозов.

В терапевтическую клинику поступило 17 больных лошадей.
Болезнь проявлялась симптомокомплексом „колик". Для этих форм 

характерным является то. что колики наблюдаются в умеренной форме.
Бурные „колики" наблюдались в последние 2—3 часа перед смер

тью животного. Вследствие хронического течения болезни, темпера
тура тела колебалась в пределах нормы.

В момент беспокойства животного пульс доходил до 90 ударов 
в минуту, дыхание до 40. Перистальтика тонкого и толстого отделов 
кишечника почти во всех случаях была ослаблена. При ректальном 
исследовании прямая кишка была сухая, болезненная, содержимое 
малой ободочной кишки плотное, а содержимое большой ободочной 
кишки тестоватое.

У мелких лошадей иногда удавалось прощупывать желудок в 
вде полукруглого тела, продвигающегося синкренично с дыхательным 
движением.

Доступные к исследованию лимфатические узлы во всех случаях 
бывали в пределах нормы. Тактильная чувствительность и чувствитель
ность кожи была ослаблена. Общее количество эритроцитов у боль
ных животных доходило минимум до 5100000. максимум до 9840000, 
содержание гемоглобина почти во всех случаях повышенное и коле
балось от 70 до 92%.

Общее количество лейкоцитов колебалось в пределах нормы, 
лишь у некоторых животных доходило до 12000.

Во всех случаях исследования в период болезни, количество и 
процент эозинофилов понижается, а иногда совершенно исчезает. Юные 
формы нейтрофилов были обнаружены почти во всех исследованиях, 
причем количество их колебалось от 0.5 до 2%. Отмечается также 
увеличение палочкоядерных нейтрофилов, процент которых максимум 
доходит до 41,5.

Процент сегментоядерных нейтрофилов в большинстве случаев ко
лебался от 31,5 до 61.

Таким образом, в лейкоцитарной формуле мы имеем преимущест
венно нейтрофилию со сдвигом ядра влево.

Процент содержания лимфоцитов в большинстве случаев доходил 
минимум до 12, максимум до 39. Иначе говоря, чаще наблюдалось яв
ление лимфоцинии. Что же касается процентного содержания моно
цитов, у всех животных наблюдалось понижение их количества, что 
свойственно при отравлениях.

Реакция оседания эритроцитов колебалась в пределах нормы.
Резервная щелочность также понижается и колеблется от 280 
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до 380 мг°/0, что также говорит о неблагополучном течении болезни. 
Следует отметить, что при исследовании мочи, как-то: цвета, запаха, 
консистенции, прозрачности, удельного веса, рН-мочи, белка, желчного 
пигмента в моче во всех случаях,кроме увеличения индикана, небыли 
обнаружены какие-либо отклонения от нормы. Отрицательные резуль
таты мы также получали при макроскопическом исследовании осадка 
мочи.

При исследовании желудочного содержимого у больных лошадей 
характерным является то, что во всех случаях консистенция содержи
мого была очень слизистая, общая кислотность колебалась ог 9 до 25 
единиц титра, а что касается свободно։՜! соляной кислоты, то в боль
шинстве случаев мы ее не обнаруживали, что является характерным 
для хронического катара желудка.

Фекалии в период болезни плотные, мелкооформленные, густо по
крыты слизистыми, пленками, а иногда и кровью, что характерно при 
воспалении желудочно-кишечного тракта. Что же касается лечения 
больных животных, то, кроме диетического кормления, проводилось 
лечение следующими препаратами: камфорное масло, кофеин, хлори
стый кальций, винный спирт, глюкоза, хлопковое масло, алтейный 
корень и раствор бикарбоната натрия.

Несмотря на вышеуказанные лечебные мероприятия, мы имели 
все же свыше 60° ,, отхода лошадей от это։"։ болезни, что говорит о 
том, что в желудочно-кишечном тракте имеются такие патологические 
изменения, которые являются необратимыми и трудно поддаются ле
чению.

В третьей серии опытов выявлялась причина отравления. При 
опытном вскармливании повиликой у лошадей этой группы (6 голов) 
разновременно был установлен ясно выраженный симпгомокомплекс 
„колик", причем срок появления первых клинических признаков, про
должительность заболевания и интенсивность течения процесса у всех 
животных протекали одинаково. Так, у всех животных этой группы 
первые признаки заболевания появлялись спустя 14—17 дней от на
чала опытного вскармливания, падеж же животных наступал на 25, 
27, 31, 33, 45-й день после поедания 75 — 135 кг повилики, и лишь одна 
лошадь пала на 11-й день в силу того, что мы, с целью вызвать ост
рое воспаление, ежедневно через носопищеводный зонд давали пови
лику в размельченном виде.

Комплекс клинических явлений, наблюдаемых при исследованиях, 
в основном совпадал с признаками, описанными во второй серии опы
тов. Первые клинические признаки проявлялись в следующем: на
чиная со второй недели животные неохотно поедали корм (сено, сме
шанное с повиликой), наблюдалось слабое беспокойство (колики), ко
торое продолжалось до третьей недели.

К концу третьей педели беспокойства выражались ярче, живот
ные оглядывались на живот, делали бесцельные манежные движения, 
передние конечности сгибали под себя, осторожно ложились и в лежа
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чем положении делали плавательные движения, иногда принимали 
позу сидячей собаки и мочеиспускания. Такое состояние животных про
должалось от <5 до 25 минут и повторялось через каждые 2—4 часа. 
Перед смертью животные в течение 12 18 часов не могли встать на 
ноги. Температура тела была в пределах нормы, пульс в момент 
приступов доходил до 92 ударов, дыхание — до 40 в минуту. Пери
стальтика тонкого и толстого отдела кишечника в период от
равления во всех случаях на третьей неделе была ослаблена. При рек
тальном исследовании прямая кишка болезненная, содержимое боль
шой ободочной кишки на ощупь тесговатое, содержимое малой обо
дочной кишки- плотное, иногда удавалось у маленьких и коротких 
лошадей прощупывать заднюю стенку желудка, продвигающуюся син
хронично дыхательными движениями. Доступные к исследованию лим
фатические узлы как до,так и после опытного вскармливания в пре
делах нормы. Тактильная чувствительность и чувствительность кожи в 
конце болезни у всех подопытных животных была ослаблена.

Данные гематологических исследований животных при опытном 
вскармливании повиликой также совпадали с данными естественно боль
ных лошадей.

Как и при естественном отравлении, здесь имеется повышение 
процента гемоглобина до 80. Резервная щелочность понижается и до
ходит до 300 мг.

В лейкоцитарной формуле имеется преимущественно нейтрофи- 
лие со сдвигом ядра влево.

При исследовании мочи в период опытного вскармливания, кроме 
увеличения содержания индикана, других отклонений от нормы не 
наблюдали.

При исследовании содержимого желудка в период опытного 
вскармливания повиликой содержание слизи вовремя болезни резко уве
личивалось.

При химическом исследовании содержимого желудка наблюдалось 
следующее: если до опытного вскармливания свободная соляная ки
слота колебалась между 1 3 единицами титра, то в период отравления 
мы ее не обнаруживали.

Общая кислотность, начиная с первой недели, против нормы по
вышалась, во второй неделе она доходила до своего максимума и уже 
с третьей недели начинала постепенно уменьшаться.

Фекалии, начиная со второй недели, становились плотными и в 
конце болезни во всех случаях были покрыты слизистыми пленками, 
а иногда наблюдались следы крови.

При патолого-анатомическом вскрытии было обнаружено ката
ральное состояние слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, 
набухание и утолщение всей стенки кишечника с последующим суже
нием просвета ее.

При гистологическом исследовании имеется: десквамация эпите
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лия. гиперплазия и гипертрофия мышечного и подслизистого слоев 
слизистой оболочки кишечника.

Таким образом, данные опытного вскармливания лошадей пови
ликой показывают, что клинические и лабораторные данные (кровь, 
моча, содержимое желудка, фекалии), а также данные патогистологи- 
ческого исследования аналогичны данным естественно отравленным 
лошадям.

Переходя к рассмотрению данных, полученных при опытном вскар
мливании лошадей сеном из Октемберянского района без содержания 
повилики, следует сказать, что, как в условиях клиники в течение 95 
дней, так и в условиях производства в течение 6 месяцев, при кли
ническом и лабораторном исследовании каких-либо отклонений от 
нормы не наблюдали. Исходя из вышеизложенного можно придти к 
заключению, что причиной падежа лошадей Ш и IV совхозов Ок
темберянского района является повилика, а не сено, содержащее 
различные химикаты.

Обобщая данные о внутривенном введении спиртового экстракта 
(повилики и сена), нужно сказать, что та группа лошадей, которая 
получала внутривенно спиртовый экстракт повилики, в течение 1—2 
часов при явлениях сильных беспокойств и судорог пала, а группа 
лошадей, которая получала внутривенно спиртовый экстракт сена, ка
ких-либо видимых отклонений от норм нс дала. Из сказанного сле
дует, что и в этих опытах причиной смерти лошадей также послужили 
ядовитые начала повилики.

До опытного вскармливания повиликой у фистульной лошади во 
всех случаях получалась отрицательная реакция на алкалоид, а в пе
риод опытного вскармливания во всех отделах (желудок, большая обо
дочная и прямая кишка) желудочно-кишечного тракта, всегда получа
лась в той или иио11 степени положительная реакция, но эта реакция 
ярче была выражена в содержимом кишечника.

В четвертой серии опытов при опытном вскармливании крупного 
рогатого скота сеном, засоренным повиликой (50—60%) как в течение 
наших трехлетних наблюдений, так и до этого в Ш и IV совхозах Ок
темберянского района не был зарегистрирован ни один случай отрав
ления крупного рогатого скота повиликой.

При исследовании содержимого желудка, а также при регистра
ции работы рубца и сычуга у фистульных подопытных животных в 
период опытного вскармливания в течение 25—40 дней после поеда
ния 91 —140 кг повилики каких-либо отклонений от нормы не наблю
дали. Повидимому, ядовитые начала повилики инактивпзируются в 
сложном многокамерном желудке крупного рогатого скота и не вызы
вают хронического воспаления желудочно-кишечного тракта со смер
тельным исходом, что наблюдается у лошадей.

Установив, что сено, засоренное повиликой до 50 -60%, не яв
ляется вредным для крупного рогатого скота, и что первый укос не 
содержит повилики, нами были предложены следующие мероприятия: 
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первый укос сена скирдовать отдельно для кормления лошадей, а ос
тальные укосы скирдовать для крупного рогатого скота.

Благодаря этим мероприятиям, падеж лошадей в III и IV совхо
зах с 1952 года был прекращен.

В результате проведенной нами работы можно придти к следую
щим выводам:

1. Сено III и IV совхозов Октемберянского района засорено ев
ропейской повиликой до 50%, причем ее содержание наблюдается со 
второго укоса.

2. Европейская повилика содержит в себе как алкалоид, так и 
глюкозид, а возможно и другие ядовитые вещества.

3. Симптомокомплекс „колик" у лошадей III и IV совхозов носит 
сезонный характер, наблюдается в зимние и весенние месяцы в пери
од стойлового содержания.

4. Падеж животных наступает на 25—45-й день после поедания 
75 — 135 кг повилики.

5. Как у естественно, так и у искусственно больных лошадей на
блюдается нейтрофилия со сдвигом ядра влево, понижением резервной 
щелочности, количества эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, а про* 
цент содержания гемоглобина повышается.

6. В период поедания сена, засоренного повиликой, общая кислот
ность к третьей неделе повышается, а с конца третьей недели пони
жается, причем свободная соляная кислота в период болезни во всех 
случаях отсутствует.

7. Патолого-анатомические вскрытия всегда обнаруживали ката
ральное состояние слизистой оболочки кишечника, ее набухание и утол
щение всей стенки с последующим сужением просвета кишечника.

8. Гистологически катаральное состояние слизистой оболочки 
кишечника обусловливалось десквамацией эпителия, а утолщение 
стенки кишечника — гиперплазией и гипертрофией мышечного и подсли
зистого слоев слизистой оболочки.

9. В районах, где распространена повилика, лошадей нужно кор
мить сеном с первого укоса. Для крупного рогатого скота безвред
ны все укосы.
Кафедра общей и частной патологии
н терапии Ереванского зооветеринар- Поступило 16 В7 1954

ного института
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lu. II». tl.quipjuiG

ՊԱՅ-PUPb ՍՒՋՈՑԱՌՈՒՍՆեՐԸ 
ԶՒեՐԽ ԳԱ1ՋՈ4. (ԳԱՅԼՈՒԿՈՎ.) МКЫНОРШ ԴեՍ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ

1, Հոկսէեմ ըեր յս,ն/' նՒ Գւա,1կոնսելւվարեստի սիստեմի Յ֊լպ Լ
4֊րդ սովխոզներ ի խոտը 51P- (. վարակված է եվրո պական դաղձով, րոտ որում 
նրա պա րոլնակոլթ յոլն ր նկատվում է 2֊րդ ըաղից սկսած։

2. Եվրոպական դաղձը իր մ՛եջ պարունակում Լ ինչպես ա/կարվդ 
■այնպես Լլ գյոլ կողիդ, գուցե ե ">րիշ թունավոր նյութեր։

3. 3-րդ ե 4~րդ աւվխոդի փորացավով հիվանդ ձիերի и ի պ տ ոմ ոկուե 
կր՚՚։մ Լ սեզոնային րնույթ, որը նկատվում է ձմեռային ե դար. 

նանային ա մ ի սն ե րում մսուրային կերակրման ժամանակաշրջանում։
4. Կենդանիների անկսլմ ր տեղի Լ ունենում 25— 45 օրում 75—135 1ր 

դաղձով կերակրեր։։ ց հետո։
5. Ւնչւզես րնական, այնպես Էլ արհեиտ ական որևն հիվանդ ձիերի մոտ 

նկատվ iii.il է նեյտրոֆելիա կորիզի դեպի ձախ շարժումով, պահեստային 
հի 111։այն ո։ թ յան կո զ ին ո ֆ ի լն ե ր ի , լիմ ֆո ց խոներ ի , մոնոցիաների յւանւս/վ 
ն վ ա ղ ում, իսկ հե մ ո ղ / ո ր ի Ն ի տ ոկ ո и ի ր ար ձ ր ա ցում;

6. (եադձ ւդարուն ակոդ խոտն ուտելու d ամ ան ակաշրջան ո ւմ ստամոք 
սա^յոլթի րէ1ւ դ-լ ո I ր թթվությունը մինչ երրորդ շարաթը րարձրանում է, 
իսկ երրորդ շարաթվա վերջից սկսած ց ածրանում։ 1‘նդ որում հիվանդու.թ յւսն 
d ամ անակ աղիրների ազատ աղաթթուն րոլոր դե պ՚րե ր ո ւմ ր ա ց ւււկ սւ յոլւ) Էէ

7. Ս,խտ ան ա ա ո մ ի ական դիահերձման ժամանակ միշտ հայտնարերվԼլ է 
լո րձ ա թ ա ղան ի1 ի կատարային րոըըորում, ամ ըողՀ պատի ուռեցում և чи։и- 
տացում, աղեփող ի լուսան ցրի հետադա նեղացում՛ով։

Տ. իստ ո լոզի ո րեն աղեփողի լորձաթաղանթի ը։ւ ը րորում ր պայմանա
վորվում Լ կւղիթելի դե и կվա մ ա ց ի ոն , իսկ աղեփող ի պատի հաստացումը 
լորձաթաղանթի մկանային և ենթալորձային շերտի հիպերպլաղիան և դհ- 
րաճումր։

3. Ս, ի1։ շրջաններում , որտեղ դաղձը տարածված է, անհրաժեշտ է ձիե
րին կերակրե լ աոաջ ին ։րաղի խոտով։ !Աոշոը եղջերավորների համ՛ար րոըւը 
րւսղերի յսոտերն անվտանգ են է
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П. К. Сваджян

Опыт профилактической борьбы против дикроцелиоза 
путем уничтожения наземных раковинных 

моллюсков

В числе мероприятий по профилактической борьбе с дикроце- 
лиозом сельскохозяйственных животных большое значение имеет унич
тожение на пастбищах промежуточных хозяев возбудителя болезни ֊ 
Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassab 1896. По данным наших ис
следований [4], в условиях Армянской ССР промежуточными хозяе
вами этого паразита являются следующие виды наземных раковинных 
моллюсков:

1. Zebrina hohenackeri (L. Pfeiffer, 1848).
2. Helicella crenimargo (L. Pfeiffer, 1848).
3. Helicella derbentina (Krynicki, 1836).
4. Chonclrula tridens (Miiller, 1774).
5. Fruticocampylaea narzanensis (Krynicki, 1836).
В настоящей работе приводятся данные полученных результатов 

в деле предупреждения дикроцелиоза овец с помощью уничтожения 
вышеуказанных видов моллюсков различными способами.

Большая часть опытов ио борьбе с моллюсками ставилась в те
чение 1950—1952 гг. в производственных условиях в колхозе „Кар- 
мир Ноембер* селения Бжни Ахтинского района Армянской ССР, 
некоторая же часть — на ирисельских пастбищах двух колхозов Пор- 
Баязетского и Мартунинского районов и в Ереванском ботаническом 
саду.

Места заражения овец дикроцелиозом

Результаты наших наблюдений по распространению и биологии 
моллюсков — промежуточных хозяев дикроцелпума приведены в от
дельной работе [5]; здесь мы даем лишь краткую характеристику их 
местообитаний, являющихся одновременно очагами дикроцелиоза.

Местами обитания моллюсков — промежуточных хозяев дикроце- 
лиума служат площади, покрытые растительностью, скопления кам
ней. трещины скал, корневые шейки кустарников и полукустар
ников. Количество моллюсков вокруг корневой системы одного ра
стения может достигать довольно больших цифр (табл. 2). Моллюски 
Z. hohenackeri и Н. derbentina обитают большую часть года на откры
той почве или на поверхности растительного покрова, подымаясь ле
том на сухие стебли растений.
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Моллюски — промежуточные хозяева 0.1апсеа(ит распространены 
почти во всех географических зонах Армении, но биотопы их встре
чаются спорадически, их распространение ограниченно изменчивостью 
ряда факторов — света, температуры, относительной влажности возду
ха. экспозиции, растительности, причем решающую роль для размно
жения моллюсков играют южные, солнечные, известковые склоны, 
кустарники, опушки леса и лесные поляны, берега канав, где и про
исходит заражение скота дикроцелиозом. Араратская равнина, где 
моллюски — промежуточные хозяева дикроцелиума встречаются реже, 
мейее опасна в отношении заражения скота дикроцелиозом; однако 
скот колхозов районов Араратской равнины заражается на высокогор
ных пастбищах, куда он поднимается в летнее время. Зараженность 
моллюсков О. 1апсеа1ит, как показали вскрытия, доходит на присель- 
ских пастбищах до 16—40,5%, а на высокогорных — до 2,3—5,5%.

Колебания количества моллюсков в местах обитания по 
месяцам

Знание сезонных колебаний популяции моллюсков в природных 
условиях особенно необходимо ввиду того, что естественное сезон
ное снижение их количества может быть ошибочно приписано воз
действию мероприятий по борьбе с ними. Количественные изменения 
видов 2. йойепаскеп, Н. сгепнпаг^о и Сй. 4г1<1епз изучались нами в 
горно-степной, а Н. бегЬепКпа — в полупустынной зоне Армении. В 
течение 1952 г. с апреля по ноябрь в местообитаниях каждого вида 
ежемесячно выделялись площадки в 1 кв. м (по 4 площадки в каж
дом местообитании), и с каждой площадки собирались и подсчитыва
лись наличные моллюски. В нижеприведенной таблице приводятся 
средние количества живых особей четырех видов, наблюдавшихся 
ежемесячно на 4 таких площадках.

Среднее количество моллюсков из площади в 1 кв. метр 
по месяцам

Таблица 1

Месяцы 7. йоЬепа- 
скег։ СИ. Шёепз И. сгепЬ 

таг§о
И. НегЬен-

Нпа

Апрель 6 11 10 5
Май 9 16 12 9
Июнь 16 15 15 И
Июль 15 23 20 14
Август 18 27 22 20
Сентябрь 25 26 24 22
Октябрь 18 22 26 28
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Из данных таблицы 1 видно, что наибольший рост популяции 
всех четырех видов происходит в конце лета и в осенние месяцы, 
что является результатом максимума вылупления из яиц в июне и 
июле в горно-степной зоне и в сентябре — в полупустынной зоне.

Уменьшение популяции моллюсков в апреле-мае есть результат 
неблагоприятных зимних условий.

Мероприятия по борьбе с наземными моллюсками

Наши опытные работы, целью которых была разработка рацио
нальных мероприятий по уничтожению наземных раковинных моллю
сков. велись в направлении изыскания: 1) агротехнических методов 
борьбы, 2) химических, 3) механических и 4) биологических.

Агротехнические мероприятия

Как известно, улучшение поверхности сенокосов и пастбищ яв
ляется одним из самых эффективных способов повышения их уро
жайности. Для пастбищ необходимо: а) уничтожение полукустарни
ков и кустарников, б) уничтожение растительных кочек, в) сбор кам
ней, г) уничтожение сорняков и т. д. Имея в виду, что перечислен
ные выше объекты являются в большинстве случаев убежищами мол
люсков, мы поставили опыты по проверке некоторых способов улуч
шения поверхности пастбищ.

Уничтожение кустарников и полукустарников. Летом 1952 
года на присельском пастбище колхоза селения Бжни Ахтинского 
района, где был обнаружен вид моллюска Ch. tridens была очищена 
от кустарника и камней (гонором, лопатой, граблями) площадь в 2 
гектара. Кустарники и полукустарники (Astragalus aureus W., Atrapha- 
xis spinosa L. и др.) по возможности удалялись вместе с корневыми 
шейками, т. к. именно здесь в основном происходит кладка яиц и 
размножение моллюсков. Спустя месяц после очистки, при проверке 
было отмечено заметное количественное снижение вышеупомянутого 
вида, а весной 1953 года — наличие лишь пустых раковин моллюсков. 
В таблице 2 показаны данные количества особей Ch. tridens до и пос
ле уничтожения кустарников н полукустарников.

Уборка камней. Луга и пастбища Армении местами имеют ка
менистую поверхность, что, как сказано выше, может создать убе
жища для моллюсков. Кроме того, в ряде районов Армении на полях 
наблюдаются скопления камней так называемые „чагили". Скопления 
этиобычно состоят из 150—200 мелких камней, на нижней поверхности 
которых очень часто обитают виды Ch. tridens и Н. crenimargo.

Уборка камней на пастбищах в Армении впервые была испыта
на Н. 11. Акрамовским [1] в селе Гнишик, Азизбековского района. 
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Нами также проведен ряд опытов в колхозе сел. Адамхан, Мартуиин- 
ского района. Здесь летом 1952 г. с участка около 1 га были уда
лены 6 скоплений камней, в которых обитали виды От. 1г1с1еп8 и 
Н. сгештаг£о. Во время проверки, произведенной спустя 3 месяца 
после удаления камней, мы обнаружили только пустые раковины этих 
видов. Однако очистка пастбищ от камней не считается достаточно 
эффективным мероприятием для снижения количества моллюсков, 
если скопления их остаются на пастбищах; необходимо собранные 
камни убрать с поля.

Таблица 2
Влияние удаления полукустарников и кустарников на количество 

СИ. Тпдепа

№№ исследо
ванных ра

стений

Количество моллюсков под одним растением
до уничтожения кустар
ников и полукустарни

ков

после уничтожения 
кустарников и полу

кустарников

■2
12
5

2
1

3 14 3
4
5
6
7
8
9

22
10
25

8
31

7

б
2
4
1
3
2

В среднем 13,9

Опыты химической борьбы против моллюсков

О мероприятиях по химической борьбе с наземными моллюска
ми в литературе имеются упоминания только в отношении голых 
слизней [2, 6, 7]. Предложенные с этой целью вещества, соприкасаясь 
с телом голых слизней, вызывают у них сильные ожоги. Наземные 
раковинные моллюски, благодаря раковине, а также способности 
образовывать защитную эпифрагму у устья раковины, не поддаются 
воздействию наружных пли кожных ядов, которые применяются про
тив голых слизней. Под действием таких ядов раковинные моллюски 
сжимаются и прячутся в глубине (в верхних оборотах) раковины, 
закрывают отверстие раковины эпифрагмой и таким образом остаются 
в живых. Исходя из этого, при определении эффективности воздей
ствия различных ядов на моллюсков, мы пользовались в качестве 
основного критерия тем, образуют ли моллюски после применения 
яда эпифрагму или нет.

Вряд ли стоит упоминать о кишечных ядах, как о средстве борь
бы с моллюсками. Моллюски могут отравляться кишечными ядами 
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только в дождливую погоду, когда они находятся на поверхности 
земли. В этом случае большая часть яда смывается дождем.

Химические средства борьбы
а) Препарат ,Д“. Это вещество синтезировано сотрудником Хими

ческого института Академии наук АрмССР Г. Есаяном. Для его полу
чения использован один из отходов химической промышленности рес
публики. Оно представляет собой порошковидное органическое соеди
нение. содержащее серу, хлор и натрий. Растворимо в воде и спирте, 
плохо растворимо в других органических растворителях. Опыт борь
бы был поставлен в полевых условиях, в местах обитания моллюсков 
(Нор Баязет, Мартуни, Аван), когда после дождя они находились на 
поверхности почвы в активном состоянии в Нор Баязете и Мартуни 
26.IX 1.Х. 1952 г., в Аване—27.X. 1951 г. Опыливание производи
лось при помощи марлевых мешочков. Площадки опытных полей были 
по 100 кв. м каждая. Результаты применения различных норм расхода 
препарата „Д“ приведены в таблице 3.

Таблица 3 
Результаты испытания действия препарата »Д* 

па моллюсков

Вид моллюска
Место применения 11орма расхода 

вещества на
1 кв. м в г

Процент 
смертностирайон село

Z. hohenackeri Н. Баязет. Арцвакар 5 15
» V 10 38
V » 15 50
и -90 80

Ch. tridens Мартувип. Адамхан 15 78
» 20 92

Н derbentina Аван, окр 
Еревана

Бот. сад 20 82

Как показывают данные таблицы, норма расхода препарата ,Д“ 
в 20 г на 1 кв. м дает 80—92 процента гибели моллюсков. Действие 
препарата ПД“ на моллюсков было быстрое, поскольку моллюски не 
успели образовать эпифрагмы, но наивысший процент гибели моллю
сков наблюдался спустя 10 дней после применения препарата. За это 
время среди овец, которые паслись на поле в Мартуни и Нор Бая
зете, признаков отравления не наблюдалось.

б) Хлористый калий. По своему воздействию на моллюсков 
хлористый калий является кожным ядом. Когда его кристаллы со
прикасаются с мягкими частями тела моллюска, ползающего по по
верхности почвы или растений, тело моллюска сжимается и собирает
ся в верхней половине раковины. У устья раковины образуются сли
зистая жидкость и пузырьки воздуха. При такой реакции тело мол
люска теряет 1 4—1/5 часть своего веса, и он больше не оживает. 
Известия VII, № 11-4
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Производственные опыты с хлористым калием ставились на вы
сокогорном летнем пастбище колхоза „Кармир Ноембер“ сел. Бжни 
Ахтинского района (2821 м над ур. м.), где обитал вид 2. йойепа- 
скег!. Весной 1952 года подверглось опылению 2 участка, площадью 
в 1 га каждый. На первом участке норма расхода вещества была 200кг 
на гектар, на втором —250 кг. Опыление производилось при помо
щи марлевых мешочков, спустя несколько часов после дождей, т. к, 
наши наблюдения показали, что моллюски находятся в наиболее ак
тивном состоянии именно в это время, когда относительная влаж
ность воздуха наиболее высокая [5].

Процент смертности моллюсков определялся спустя 12 дней пос
ле опыления. При этом собранные из 10 точек поля моллюски (по 
100 с каждой точки) помещались в теплую воду при т-ре 38°, на 
15 минут; пустые раковины погибших моллюсков всплывали на по
верхность, а оставшиеся в живых моллюски выползали из своих ра
ковин. Таблица 4 показывает действие хлористого калия на 2. йойе- 
пяскеп.

Результаты испытания действия хлористого калия 
на 7. Ьойепаскег}.

Таблица 4

Норма расхода вещест
ва на 1 м2 Площадь участка Проц, смерт

ности

20 г 1 га 60-83

25 г 1 га 80—00

в) Хлорная известь. Мы испытали это вещество на скопле
ниях моллюсков в их убежищах, особенно на молодых, в месяцы, 
когда происходит размножение. Опыт ставился в субальпийской зоне 
(сел. Бжни. Ахтинского района), в очагах скопления 2. йойепаскеп. 
В этой зоне 2еЬппа кладет яйца в июне. В начале июля у корневых 
шеек кустарников и полукустарников наблюдалось множество моло
дых моллюсков. Исходя из этого, в начале июля 1952 года вокруг 
корневой системы 85 полукустарников на площади в 1 га было за
сыпано по 100 г хлорной извести на каждый. Спустя месяц после 
обработки, проверка показала 75—82% гибели моллюсков. Необходи
мо отмстить, что хлорная известь действует на моллюсков только 
при наличии высокой относительной влажности воздуха (80—100%), 
когда хлор, выделяясь постепенно из хлорной извести, вызывает ги
бель моллюсков. Высокий процент относительной влажности воздуха 
в альпийской и субальпийской зонах способствует этому.

Сроки, химической борьбы. Места обитания моллюсков необхо
димо опылять после осадков, когда моллюски бывают в активном 
состоянии, ранней весной и в осенние месяцы в утренние и вечерние 
часы.
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Механические мероприятия
а) Ручной сбор. Хороший эффект получается при систематиче

ском сборе моллюсков — промежуточных хозяев на пастбищах ручным 
способом, в ведра или мешки. Опыты ручного сбора ставились летом 
1952 г. на летнем высокогорном пастбище сел. Бжни, Ахтинского 
района, расположенном по довольно крутому горному склону. В это 
время (22.VIII) моллюски (И. Ьойепаскеп) находились на расте
ниях в состоянии летнего покоя. Ручной сбор моллюсков произ
водился следующим образом. Бригада в составе 5 человек начала 
сбор с подножия пастбища. Из начального участка пастбища в 5 кв. м, 
каждый член бригады брал по 1 кв. метру; собрав всех наличных 
моллюсков, бригада двигалась по пастбищу вверх, захватывая пооче
редно следующие 5 кв. метров вплоть до вершины. Таким способом 
на пастбище была очищена от моллюсков площадь в 3 га. Каждый 
рабочий за день убирал 1,4 га, собрав в среднем 2200 моллюсков.

Ручной сбор можно проводить в весенние и осенние месяцы, 
особенно после дождей и в жаркие летние дни, когда моллюски на
ходятся на растениях в состоянии покоя.

б) Сжигание сухой травы, кустарников и полукустарников 
в отдельных изолированных очагах. Сжигание травы на пастбищах, 
предложенное впервые Б. II. Цветковым [8] в качестве мероприятия 
по борьбе с наземными моллюсками, эффективно также и в условиях 
Армении. Н. Н. Акрамовский [1] в сел- Гнишик, Азизбековского райо
на получил значительное снижение количества моллюсков сжиганием 
кустарников и полукустарников.

Опыты сжигания сухой травы на пастбищах в качестве борьбы 
против 2. Ьойепаскеп ставились нами осенью 1951 г. на присельском 
пастбище колхоза сел. Арцвакар Нор Баязетского района. Здесь, на 
площади в 1 га, в сентябре, в результате сжигания сухой травы, ги
бель моллюсков достигала 70—85%.

Следует отметить, что на летних высокогорных пастбищах (аль
пийская и субальпийская зоны) этот метод сжигания травы неприме
ним, поскольку здесь не происходит высыхания травы в такой сте
пени, чтобы можно было осуществить сплошное сжигание.

Биологическая борьба
Очень немногие животные, как позвоночные, так и беспозвоноч

ные, питаются наземными раковинными моллюсками в такой степени, 
чтобы вызвать заметное снижение их количества [5]. Поскольку в ли
тературе есть данные [3], что утки и гуси питаются пресноводными 
моллюсками промежуточными хозяевами фасциол и ряда других не
матод, мы попробовали кормить раковинными моллюсками—промежу
точными хозяевами дпкроцелиума кур, уток и гусей, однако резуль
таты получились отрицательные. Поэтому говорить о биологической 
борьбе с моллюсками — промежуточными хозяевами дпкроцелиума, по
ка не приходится.
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Влияние мероприятий на дикроцелиоз овец

Параллельно с осуществлением различных мероприятий необ
ходимо было выяснить влияние этих мероприятий на дикроцелиоз 
овец в колхозе. Поскольку большая часть опытов по борьбе с мол
люсками была сосредоточена в колхозе „Кармир Ноембер" сел. Бжни, 
Ахтинского района, этот колхоз и явился основным объектом наших 
наблюдений, а в качестве контрольного мы избрали находящийся на 
расстоянии 4 км от данного колхоза колхоз сел. Арзакан того же 
района, где дикроцелиозная инвазия овец была почти та же.

В начале опыта (6.11. 1951) было произведено капрологическое 
исследование овец обоих колхозов (маточного состава и ягнят, по 
50 голов) по методу Столла. Систематическим обследованием пастбищ 
колхоза Бжни были выявлены очаги дикроцелиоза, учтена площадь их 
распространения, причем оказалось, что зараженная промежуточными 
хозяевами территория занимает 13 га, из коих 8 га были очищены 
от моллюсков, а на остальных 5 га выпас скота был запрещен. Спу
стя 2,5 года, в конце 1953 г. (12.IX), было проведено повторное 
капрологическое исследование стада овец обоих колхозов (таблица 5).

Таблица 5
Результаты капрологического исследования овец до и после мероприятий

Место при
менения

Проц, зараженности дикроце
лиозом до мероприятий

Проц, зараженности дикроцелиозом 
после мероприятий в опытном 

колхозе

овец
ягнят 

(приплод 
1950 г.)

овец
ягнят

приплод 
1952 г.

приплод 
1953 г.

Бжни 90 55 86 12 6

Арзакан (кон
троль) 87 63 83 56 33

В колхозе Бжни, кроме борьбы с моллюсками — промежуточными 
хозяевами, производилось и биотермическое обезвреживание хозяй
ственного навоза.

Из данных таблицы 5 видно, что у ягнят рождения 1952 года в 
сел. Бжни зараженность дикроцелиозом после проведения мероприя
тий была всего 12° 0, что по сравнению с первоначальной зараженно
стью ягнят ниже почти в 5 раз, в то время как в контрольном кол
хозе у ягнят того же года рождения наблюдалась зараженность в 
56%, а рождения 1953 года —33°/0. Таким образом, можно заклю
чить. что там, где уничтожаются промежуточные хозяева — моллюски, 
или не допускается выпас скота на заселенном моллюсками пастбище, 
процент зараженности овец падает по сравнению с местами, где вы
пас овец производится случайно и нерационально. Этому способствует 
также обезвреживание хозяйственного навоза.
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Выводы

Настоящая работа представляет собой сводку результатов иссле
дований последних лет (1950—1953 гг.) по борьбе с моллюсками — про
межуточными хозяевами [4] ланцетовидного сосальщика (Dicrocoelium 
lanceatum Stiles et Hassal, 1893)— возбудителя дикроцелиоза жвачных 
в Армянской ССР. Из опытов, поставленных в полевых условиях, 
можно сделать следующие заключения.

1. Первой и важной задачей в деле борьбы с промежуточными 
хозяевами является выявление на пастбищах очагов дикроцелиоза 
(мест обитания промежуточных хозяев).

2. После обнаружения очагов возможна борьба против моллю
сков мероприятиями: а) агротехническими, б) химическими и в) меха
ническими.

3. Из числа агротехнических мероприятий некоторые формы 
поверхностного улучшения пастбищ, как-то: уничтожение кустарников 
и полукустарников, уничтожение растительных кочек, уборка камней, 
уничтожение сорняков,—дают хороший эффект в деле борьбы с 
моллюсками, особенно с обитающими в определенных убежищах ви
дами Ch. tridens и Н. crenimargo.

4. Химическая борьба не может быть рекомендована для всех 
пастбищ и для всех видов моллюсков, т. к. места обитания промежу
точных хозяев иногда очень обширны и часто находятся на трудно 
доступных высотах, а поэтому требуют больших затрат.

5. Химическую борьбу целесообразно применить в очагах, на
ходящихся на небольших ограниченных присельских пастбищах, где 
опасность заражения овец дпкроцелиозом больше и то в отношении 
только двух видов, Z. hohenackeri и Н. derbentina, обитающих на по
верхности почвы или растительного покрова.

6. Из химических веществ наилучшими моллюскоцидами являют
ся препарат „Д“ и хлористый калий (КС1); для борьбы с моллюска
ми их следует применить после дождей, когда моллюски находятся 
в активном состоянии. Против молодых моллюсков возможно бороться 
и хлорной известью. ,

7. Против наземных раковинных моллюсков возможно вести борь
бу при помощи ряда механических мероприятий — сжиганием сухой 
травы и ручным сбором и др.

8. Поскольку лечение дикроцелиоза все еще изучено недостаточ
но, применением указанных в настоящей работе мероприятий по 
борьбе с промежуточными хозяевами возбудителя возможно значи
тельно уменьшить заражение молодняка.

Зоологический институт
Академии наук АрмССР

Поступило 4 V 1954
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ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՊԱՅՔԱՐԻ ՓՈՐՋեՐ ԴԻԿՐՈՑեԼՒՈՋՒ ԴԵՄ 
ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԽԵՑԻԱՎՈՐ ԽԽՈՒՆՋՆԵՐԻ ՈՋՆՌԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

11 IT ♦ 0 ♦ 0 Ւ ր
Ներկա աշխատությունն ամ փոփում Է Հայկական ՍՍՌ֊ում որոճալ֊ 

ների դիկրոցելիսգի հարուցիչ նշտարանման ծծանի ( Di CFOCOC 1 i 111T1 ԽՈՕՕՅ֊ tlllTl Stiles et llliSStll. 18‘J6) միջնորդ տերերի [7] դեմ պայրարի ուգգոլ֊ 
թյամր ,/եր9ին տարիների րնթացրում (1950--- 1953 թթ՝) մեր կատարած
հետագրւտութ յունների արդյունրներ ը։ փաշտա յին պայմաններում և արտա
դրության մեջ դրված փորձերից կարելի է անել հետևյալ եզրակացու- 
թ լուններ ր •

1- Միջնորդ տերերի դե՜մ պայրարի գործում աոաջին և. կարևոր խրն֊ 
դիրն է արոտավայրերում դիկրոցելիսգի օԳաիւների (միջնորդ տերերի ապ
րել ավա յրեր ի J հա յտն արեր ումր։

2. Օջախների հա յան ա բեր ում ի ց հետո, խխունջների դեմ հնարավոր 
է պայրարել 7. ագրոտեխնիկական, 2. րի մ ի ական և 3. մեխանիկական մի- 
ջոցաո ու tfiiերով՚։

3. 1Լդր ո տ եխն ի կական մ ի 9 ո ց ա ո ո լքքն և ր ի թվում արոտավա լրերի մա
կերեսային րարելավման տարրեր ձևերից մի րանիսը  թփերի ու կի
սաթփերի ոչնչացում, բուսական գուղձերի ոչնչացում, րարերի հավա
րում, մոլախոտերի ոչնչացում— Լավ էֆեկտ են տալիս ցամարային խե
ցիավոր խխունջների դեմ պայրարի գործում, աս ավել ևս հատուկ ապաս
տարաններում ապրող երկու տեսակների՝ Ch. tridens և H. crenimargo֊A 
նկատ մամ ր։
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քարել նաև քլորակրով։

Հոդվածում տրվում /«Ն օգաաղործված քիմ իական նլո։ թերի ծախսման 
նորմաներր յուրաքանչ յուր հեկւոարին ։

7. Ցամաքային խեցիավոր ի/խունջների դեմ հնարավոր է նաև պայ
քարել ։1 ի քանի մեխանիկական միջոցառումներով չո ր խոտը այրելու և 
ձեռքով հավաքելու միջոցով։

Տ> Չնռէքած նրան, որ դ ի կ ր ո ցել ի ո դ ի րումո։մր դեոևս / ռ։ վ ուսո։։П։ ա - 
սիրված \է, րայց և այնպես նրա հարուցչի միջնորդ տերերի դեմ ներկա 
աշխատությունում նշված պայքարի միջոցառումների կիրառումով հնարա
վոր է '1'1'"ւՒ չռւփով պ ռ։ կա սև՜ ցն ե՜լ մատղաշների վարակվելն ռ։յդ հիվանդու֊ 
ի1 յամր։
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А. М. Алексанян, Е. А. Худоян

Условно-рефлекторное изменение сердечной 
деятельности*

В связи с настойчивыми поисками механизма патологических откло
нений, лежащих в основе гипертонической болезни, за последнее вре
мя значительно увеличилось количество работ, посвященных изучению 
нервной регуляции сердечно-сосудистой системы. Внимание исследова 
телей особенно привлекало экспериментальное изучение корковой ре 
гуляции сердечно-сосудистой системы, почему и был предложен ряд 
методик, позволяющих вести наблюдение за деятельностью сердца 
или сосудистой системы на животных в условиях хронического опыта. 
Однако предложенные методики страдали рядом дефектов и не мог
ли в полной мере отвечать требованиям эксперимента (непрерывность 
наблюдения, достаточная величина записи и т. д.). Несмотря на су
ществующие недостатки, описанная нами методика [1] является все 
же наиболее разработанной для механической записи пульса по срав
нению с аналогичными методами, предложенными до настоящего 
времени.

Задачей настоящего исследования являлось наблюдение за дина
микой выработки дифференцировки и у гашения положительного услов
ного рефлекса. При этом мы исходили из данных, полученных 
К. М. Быковым и его сотрудниками [2] (В. Н. Черниговский [3, 4], 
М. Я. Михельсон [5], А. А. Рогов [6], А. Т. Пшоник [7] и др.) и дан
ных Г. X. Бунятяиа и его сотрудников [8]. которыми было установ
лено, что реакция, наступающая в ответ на действие отрицательных 
условных раздражителей, иосит противоположный характер по сравне
нию с тем, что наблюдается при действии положительных условных 
раздражителей.

Посвященные изучению условно-рефлекторной регуляции сер
дечно-сосудистой системы работы последних лет показывают, что и в 
этой области имеются аналогичные факты, которые, однако, не были над
лежащим образом оценены. Так. например. К. Н. Замыслова [9] отмечает, 
что при действии положительного условного раздражителя после кратко
временного падения кровяного давления наблюдается волна последую
щего подъема кровяного давления, что объясняется автором последо
вательной индукцией. В. А. Гавличек [10] отмечает снижение кровяно
го давления под влиянием выработанного тормозного раздражителя,

* А. М. Алексаняном экспериментальная разработка данной темы вначале 
была поручена Г. Е. Гршоряну. Однако в связи с уходом Григоряна из института ра
бота не была завершена. В настоящей статье представлены данные, полученные в 
новой серии экспериментов.
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в то время как положительны» условный раздражитель вызывает по
вышение кровяного давления. Наблюдаемое понижение кровяного 
давления вслед за его повышением автор также объясняет последо
вательной индукцией.

Б. В. Павлов и И. А. Шустин [11] проследили изменения сердеч
ной деятельности при осуществлении пищевых условных рефлексов 
(сердечный компонент пищевых условных рефлексов). Авторы отме
чают. что при действии положительных пищевых условных раздражи
телей наблюдается учащение сердечной деятельности. При действии 
тормозных раздражителей частота сердечной деятельности большей 
час1ыо также увеличивается, хотя это учащение не так велико. В ряде 
случаев, однако, под влиянием отрицательных раздражителей сердеч
ная деятельное։ ь у рожалось. Далее авторы отмечают, что при угаше- 
пии пищевых условных рефлексов происходило параллельное угаса
ние сердечного компонента пищевых рефлексов.

Таким образом, имеющиеся отдельные наблюдения дают основа
ние думать, чао сердечная деятельность изменяется по-разному, смот
ря по тому, идет ли речь о действии положительных или отрицатель
ных раздражителей. Однако наблюдения эти носят спорадический ха* 
рактер, они не привлекли внимания исследователей и потому не полу
чили дальнейшего развития.

Мы решили подвергнуть специальному изучению вопрос о том, 
как изменяется сердечно-сосудистая деятельность при развитии вну
треннего торможения, вызванного путем угашения положительного 
условного рефлекса и выработкой дифференцировки. Для этой цели 
у двух собак (Марс и Джульбарс) заблаговременно были выведены и 
ушиты в кожаный валик на шее сонные артерии для механической ре
гистрации изменения пульса уже описанным нами способом. В каче
стве безусловного раздражителя было избрано электрическое раздра
жение задней лапы собаки, которое вызывало учащение сердечной 
деятельности, повышение кровяного давления, изменение дыхания, 
отдергивание раздражаемой лапы и другие защитные двигательные 
реакции. В качестве положительных условных раздражителей служили 
звонок I (зв. I) и свет! (св. I), в качестве дифференцировки звонок II 
(зв. II). Изолирование действия раздражителей длилось 30 секунд.

Положительные условные рефлексы у обеих собак образовались 
после 2 3 сочетаний и в дальнейшем быстро упрочились. Наиболее 
выраженные эффекты были получены на собаке Марс. Учащение сер
дечной деятельности при действии зв. I у Марса достигало до 200°, 0. 
Как правило, положительные раздражители после короткого латентного 
периода вызывали сразу же резкое учащение, которое длилось в те
чение всего времени пока действовал раздражитель. 11о прекращении 
раздражителя и после подкрепления учащенная сердечная деятель
ность держалась еще некоторое время и постепенно сходила на нет 
до достижения исходного уровня. В отдельных опытах по прекраще
нии раздражения отчетливо выступало действие последовательной ин
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дукции, что сказывалось, во-первых, в появлении вагус-пульса тотчас 
после прекращения раздражения и, во-вторых, в замедлении ритма 
сердца в последействии.

После того, как был выработан положительный условный рсф՜ 
леке на зв. 1, мы приступили к его угашению. Так как изолирован
ное применение звонка не привело к угашению рефлекса в течение 
одного опыта, то угашение продо.тжалось и в ряде последующих опытов 
(рнс. 1 8). На собаке Марс в первых двух опытах зв. I, продолжает все

Рис. 1. Угашение условного рефлекса на зво
нок I. Он. № 41. Цифры слева указывают ча
стоту сердцебиений в процентном отношении к 
исходной частоте (до применения условного раз
дражителя), принятой за 1()0"/о. Черные столби
ки — процент изменения частоты пульса во вре
мя действия условного раздражителя, заштрихо

ванные столбики — в последействии.

Рис. 2. Угашение условного рефлекса на зво
нок 1. Оп. № 42. Обозначения те же.

еще вызывать значительный эффект. Лишь на третий опытный день вели
чина рефлекса начала заметно падать. В последующих опытах реф
лекс продолжал уменьшаться в величине, однако полного исчезнове
ния его не удалось получить и в восьмом опыте. В отдельных опы
тах, как, например, в опыте №№ 45 (рис. 5) и 46 (рис. 6), условный 
раздражитель не вызывал никакого учащения ритма сердца, и лишь 
в редких случаях наблюдалось урежение ритма во время дей
ствия раздражителя. В последействии же. после прекращения раздра
жения ритм сердца, за редким исключением, урежался.

Нам казалось, что такая затрудненная угашаемость зв. I зави
сит от того, что он является сильным раздражителем и, что при бо-
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Рис. 3. Угашение условного рефлекса на зво
нок I. Оп. 4. № 43. Обозначения те же.

Рис. 4. У гашение условного рефлекса на звонок I. 
Оп. № 44. Обозначения те же.

Рис. 5. У гашение условного рефлекса на зво
нок I. Оп. № 45. Обозначения те же.
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Рис. 6. У гашение условного рефлекса на звонок I. 
Оп. № 46. Обозначения те же.

Рис. 7, Угзшенис условного рефлекса 
на звонок I. Он. № 47. Обозначения

тс же.
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Рис. 8. У гашение условного рефлек
са на звонок 1. Оп. № 48. Обозна

чения те же.

лее слабом раздражителе можно добиться полного угашения услов
ного рефлекса. В связи с этим мы образовали условный рефлекс на 
св. I и после выработки приступили к его угашеншо (рис. 9—-11). 
Угашение условного рефлекса на св. I мы получили в первом же 
опыте на пятом применении изолированного условного раздражи
теля. Однако в дальнейшем св. 1 временами все еще продолжал вы
зывать. хотя и резко ослабленный рефлекс, и лишь в третьем опыте 
(рис. И) мы наблюдали полное угашение рефлекса. Двухкратное при
менение зв. I в этом опыте показывает, что рефлекс на звонок со
хранился в полной мере — учащение ритма, вызванное зв. I, достигает 
200%.

Рис. 9. Угашение условного рефлекса на свет 1. Оп. № 52. Обо
значения тс же.

Рис 10. Угашение условного рефлекса па свет 1. Оп. № 53. 
Обозначения тс же.

Прослеживая ход угашения рефлекса можно отметить следую
щее: при первых применениях условный раздражитель вызывает уча
щение ритма как во время действия раздражителя, так и после пре
кращения его. При последующих применениях условного раздражи
теля учащение наблюдается главным образом только во время дей
ствия раздражителя, в последействии же. наоборот, сердечная деятель
ность замедлена по сравнению с его исходным уровнем. При более 
глубоких степенях угашения, как это отчетливо выступает с угаше- 
пием рефлекса на св. I. урежение сердечного ритма наступает и во 
время действия условного раздражителя.
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Рис. 11. Угашение условного рефлекса на свет I. Оп. № 54. 
Обозначения те же.

Таким образом, угашаемый условный раздражитель в начальных 
стадиях у гашения развивает торможение в последействии, продолжая 
оказывать возбуждающее действие во время раздражения, и лишь на 
поздних стадиях это возбуждение постепенно уступает место все бо
лее усиливающемуся торможению, и тогда условный раздражитель и 
во время своего действия, иногда прямо с места, с самого начала его 
применения, вызывает торможение.

Аналогичные данные в смысле характера и направления влияния 
па сердечную деятельность, получены нами и при выработке диффе
ренцировки.

При первых применениях дифференцировочный раздражитель 
зв. II, как и следовало ожидать, вызывает такой же эффект как и 
зв. I — учащение ритма на 60—80% (рис 12). При этом полная аналогия 
эффектов зв. II и зв. I наблюдается только при первом применении

Рис. 12. Изменение реакции на дифференцировочный раздражитель звонок 11 в про
цессе выработки дифференцировки. Цифры слева указывают частоту сердцебие
ний в процентном отношении к исходной частоте (до применения дифференциров
ки), принятой за ’.00",,. Черные столбики — процент изменения частоты серд
цебиений во время действия раздражителя, заштрихованные столбики — в по
следействии. Цифры под столбиками — порядковый номер раздражителя, цифры 
над столбиками — количество сердцебиений за 10 секунд до дачи раздражителя. 
Вертикальными линиями отделены раздражители, примененные в одном опыте.
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зв. II, когда он вызывает учащение ритма как во время действия, так 
и в последействии. При последующих применениях зв. II учащение 
наблюдается в основном во время действия раздражителя. Начиная с 
восьмого применения и позже дифференцировочный раздражитель, 
наряду с резким уменьшением положительного действия во время его 
применения, начинает вызывать в последействии урежение сердечного 
ритма.

Для иллюстрации действия дпфференцировочиого раздражителя 
в этот период приводится протокол опыта № 33 (рис. 13), в котором 
произведен полный подсчет изменений сердечного ритма. В этом опы
те два раза -в начале ив конце опыта—применен положительный раз
дражитель зв. I, который при первом применении вызвал учащение 
ритма на 60 ударов в минуту (исходный ритм 96 ударов в минуту при 
действии зв. 1 — 156 ударов). В промежутке между этими двумя поло
жительными рефлексами 4 раза испытано действие дифференцировки-- 
зв. II. Как видно из приведенной кривой, при каждом применении

Рис. 13. Влияние дифференцировки па ритм сердца. Цифры слева - количество 
сердечных ударов за 10 секунд. Сплошной линией отмечены изменения ритма 
во время действия раздражителя, прерывистой линией—до и после действия 
раздражителя, кружками -остановка кимографа. Буквы и цифры над кривой — 

примененные раздражители (зв. 1—звонок 1, зв. И—звонок 11) и их 
порядковый номер.

зв. II вызывает небольшое учащение ритмаво время своего действия, 
в последействии же ритм сердца неизменно падает ниже исходного уров
ня. Характерно, что при каждом применении дифференцировки ритм 
сердца падает все ниже и ниже и в последействии после четвертого приме
нения доходит до 63 ударов в минуту. Положительный раздражитель 
зв. I на этом фоне вызывает резкое учащение ритма — па 81 удар в 
минуту. Таким образом, в описанном опыте наглядно выступает как 
действие дифференцировки, так и сонного торможения, наступившего 
от четырехкратного применения дифференцировки. При этом дпффе- 
ренцпровочный раздражитель все еще продолжает оказывать положи
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тельное влияние во время раздражения, торможение сердечной дея
тельности выступает только в последействии. В последующих опы
тах по ходу выработки и упрочения дифференцировки э՛.а тенденция 
все более углубляется —положительный эффект зв. II во время его дей
ствия все более уменьшается и. наоборот, все более увеличивается 
его отрицательный эффект в последействии. В отдельных опытах диф
ференцировка оказывает тормозящее влияние на ритм сердца и во 
время своего действия. Однако это тормозящее влияние сказывается 
к концу действия дифференцировки. В начале же . ифференцпровоч- 
ный раздражитель, как правило, вызывает небольшое учащение сер
дечной деятельности. Описанные варианты действия дифференцировки 
представлены на рисунке 14, где графически изображены результаты

Рис. 1 I. Влияние дифференцировки на ритм сердца. Обозначения те же, что и 
для рис. 13. Примененные раздражитали—звонок I (зв. I), звонок II

(зв. II) и свет 1 (св. 1).

опыта № 39 путем полного подсчета изменений сердечной деятель
ности в течение всего опыта. Из рисунка видно, что первое примене
ние дифференцировки в этом опыте (зв. II 37) вызывало небольшое 
учащение сердечной деятельности в первые десять секунд действия 
раздражителя. Затем, в продолжение остального времени действия зв. II 
сердечный ритм падает ниже исходного на 9 ударов в минуту, а в 
последействии наблюдается дополнительное уреженпе еще на 12 ударов 
в минуту. При втором применении дифференцировки (зв. 1138) в нача
ле его действия ритм сердца не меняется. Уреженпе наблюдается 
только во второй половине времени действия раздражителя и, затем, 
наступает обычное замедление ритма в последействии. Наконец, при 
третьем применении дифференцировки (зв. II 39) во время действия 
раздражителя наблюдается только небольшое учащение ритма, а тор
мозящее действие дифференцировки проявляется лишь в последей
ствии.

Можно думать, что и в тех случаях, когда дифференцировка 
с самого начала своего действия оказывает тормозящее действие, все 
же имеет место начальное мимолетное возбуждение, которое, одна
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ко, не улавливается нашей методикой механической регистрации 
пульса.

Таким образом, вся картина образования дифференцировки по 
ходу ее выработки представляется следующим образом:

Вначале в стадии генерализации—дифференцировка вызывает уча
щение ритма сердца как во время действия раздражителя, так и в после
действий. По мере выработки дифференцировки знак реакции меняет
ся, в первую очередь, в последействии — вместо учащения ритма серд
ца наблюдается его урежение. во время действия дифференцировоч- 
ный раздражитель продолжает еще оказывать положительное дей
ствие. В дальнейшем урежение ритма обнаруживается во второй по
ловине времени действия раздражителя, а учащение ритма сохраняет
ся лишь вначале. При сравнении характера изменения реакции, при 
угашении условного рефлекса и при выработке дифференцировки на
блюдается принципиальное сходство динамики процесса развития тор
мозного состояния. Это сходство, вероятно, основано па том, что в 
обоих случаях -как при угашении рефлекса, так и при выработке 
дифференцировки, по существу мы имеем дело с переделкой положитель
ного рефлекса в отрицательный. Эту фазу положительной реакции, оче
видно, проходят все виды внутреннего торможения в начальном периоде 
их выработки. При этом основным условием их образования являет
ся, как известно, неподкреплеиие условного раздражителя безуслов
ным.

Н. И. Касаткин [12] отмечает, что у некоторых детей, при даче 
хорошо выработанного дифференцировочного раздражителя, наблю
дается реакция „как бы обратного знака". Автор указывает, что об
ратная реакция наблюдается и при дифференцировке, и при угашении 
пищевых условных рефлексов и никогда не отмечается при работе с 
непищевыми условными рефлексами. Наш экспериментальный материал 
показывает, что „обратная" реакция является постоянной реакцией, 
наблюдаемой при развитии торможения в корковом звене соответ
ствующей рефлекторной дуги. Активный характер внутреннего торможе
ния проявляется в том, что деятельность эффекторных органов изме
няется в противоположном направлении по сравнению с тем, что на
блюдается при применении положительных условных раздражителей. 
Истинный механизм этого явления остается еще невыясненным. В этой 
связи представляет интерес факт, который был обнаружен нами в ре
зультате допущенной ошибки. Обычно для подкрепления положитель
ных условных раздражителей мы применяли электрическое раздраже
ние такой интенсивности, которая ио шкале индукционной катушки 
на 1 2 см превышала пороговую силу тока, необходимую для отдер
гивания лапы. В одном из опытов, по ошибке, электрическое раздра
жение конечности было произведено во время действия дифференци
ровки, однако отдергивания лапы в этом случае не произошло. Позд
нее, в другие опытные дни, мы несколько раз повторно проде
лали этот опыт и получили такой же результат. Так как рефлек- 
Известия VII, № И—5



66 А. М. Алексанян, Е. А. Худоян

торное отдергивание конечности в этом случае могло быть осущест
влено спинальными центрами, то в качестве предварительного предпо
ложения можно думать, что при развитии внутреннего торможения, 
последнее оказывает влияние и на возбудимость спинальных рефлек
торных механизмов.
Институт физиологии АН АрмССР Поступило 18 1 1954
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ԱՄՓՈՓՈԻՄ

՛Տվյալ հետ ազուո ու թ յան նպատակն է եղել դիտել դիֆերենցման մչաէլ
ման և դրական պայմանական ոեֆլեըսի մ արման դինամիկան։ Սրտի գոր
ծունեությունն ո լա ո ։ ։1հ աս ի ր վե լ Լ պարանոցի մաշկի տակ հանված րն զհան ուր 
րնային զարկերակի պո։ լսացիայի մեխանիկական դրան ցման միջոցով։ 
Գրական ութ յան մեՊ կան մեզ հետ աբրբրող հարցի վերաբերյալ նկարագրված 
աոանձին դիտողություններ, ըստ որոնց բացասական պսւյմ անական դրգր~ 
ոիչների ազդեցության տակ սրտի գործունեությունն ընկճվում է։ Սակայն 
այդ դիտողությունները սիստեմատիկ բնույթ շեն կրում։

Ստացված փաստերից երևում է, որ պայմանական դրական գրգռիչ
ների աղդեցոլթ յան տակ սրտի բաբախուքքսերի թիվը մեծանում՛ է, մինչ֊ 
դեռ գանգուղեղի կեղևում, շնորհիվ ոեֆլեբսի մարման էլամ դիֆերենցիա
ցիայի կիրառման , զարգան ում է արգելակման պրոցես, սրտի ո ի թ մ ր սկըղր֊ 
ն ական ռիթմի համեմատութ յամ ր զգալիորեն գան դաղում է։

էեիթմի դան դաղման աստիճանը կախված է արգելակման պրոցեսի 
ումից։ Գրական սլայմանական ոեֆլեբսի մարման, ինչպես նաև դիֆերեն֊
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. Аветисян и В. М Гуланян

Влияние альфа-нафтилуксусной кислоты на рост и 
урожайность кюрюшны при предпосевной обработке 

семян
Влияние ростовых веществ на рост и развитие растений исключи

тельно велико, что подтверждается многочисленными исследованиями 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Исходя из этого, мы ставили целью выяснить 
действие альфа-нафтилуксусной кислоты (L-НУК) на рост и развитие 
кюрюшны (vicia brvilia L.) — весьма ценного зернобобового кормового 
растения. Летом 1953 года в лаборатории кафедры ботаники Ереван
ского зооветеринарного института нами была заложена серия опытов 
для выяснения действия разных доз этого препарата на прорастание 
семян, а также на рост и развитие растений кюрюшны.

Методика проведения опытов заключалась в том, что семена 
кюрюшны перед посевом были проверены на всхожесть, после чего 
они в течение 48 часов обрабатывались в растворах разных концен
траций (0,001, 0.0001, 0,00505 и 0.00001%) «-НУК. В качестве кон
троля служили семена, выдержанные в течение стольких же ча
сов в чистой воде. После обработки часть опытных и контрольных 
семян (по 15 штук) 17/V 1953 г. была перенесена в растильню, с 
тем, чтобы вновь определить всхожесть семян и изучить рост про
ростков. Другая часть семян (по 10 штук) была посеяна в вазонах, 
с целью изучения роста и развития растений.

Через день после перенесения семян в растильню они пророс
ли. Учет всхожести семян и роста пророст ков с 18/V по 27/V 1953 г. 
приведен в таблице 1, из которой видно, что энергия прорастания 
у контрольных семян в первый депь была выше, чем у опытных, а 
варианты II (0,001°'0) и IV (0,00005°/0) в этот день совершенно не да
ли проросших семян. В конечном итоге на четвертый день наиболь
ший процент (100° о) всхожести семян дал пятый вариант (0.U0001 %), 
наименьший (80%) — контроль, а остальные опытные варианты дали по 
93,3% всхожих семян.

Таким образом, обработка в растворах различных концентраций 
а-НУК повышает всхожесть семян кюрюшны, причем наибольший 
эффект дает раствор наиболее слабой концентрации (0.00001%).

Интересно действие различной концентрации растворов а-НУК на 
рост стебля и корня проростков кюрюшны (таблица 1). На пятый депь опы
та, 22 V, наибольшая длина стебля (1.5 см) оказалась у растений пятого
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варианта (0,00001%), а наименьшая (0,5 см) — у IV варианта (0,00005%), 
что показано на рис. 1, хотя во всех случаях опытные варианты пре
восходили контроль (0,35 см). На 10-й день опыта. 27/V, более силь
ное действие 0,00001% раствора а-НУК продолжалось, и длина стебля 
дошла до 11,0 см, в то время как у контрольных растений она была 
равна 4,6 см. в третьем и четвертом вариантах, соответственно, была 
равна 7 см и 6 см, а„ что особенно интересно, во втором варианте 
опыта (0,001°/0) растения загнили целиком.

Рис. 1. Прорастание семян кюрюшны, обработанных: 1) в поте и в 
растворах альфа-нафти.чуксусной кислоты; 2) 0,001' „ 3) 0,0001%, 

4) 0,00005‘Уо и 5) 0,00001՛ „.

Растворы а-НУК оказали воздействие и на рост корневой системы 
кюрюшны. На пятый день опыта уже ясно сказалось положительное дей
ствие слабого раствора (0.00001%) этой кислоты на рост корня, который 
в V варианте дошел до 3,5 см длины. В то же время сильный раствор 
(0,001 °/<>) подействовал тормозяще на рост корня, длина которого ока
залась меньше (0,5 см), чем у контрольных растений (1,0 см). К деся
тому дню опыта рост корней в длину у опытных растений не наблю
дался и в то же время во всех вариантах опыта (кроме второго, в 
котором растения загнили) шло усиленное образование боковых кор
ней, число которых колебалось от 6 (IV вариант) до 12 (V вариант), 
а длина каждого из них достигала 2 — 4 см.

Таким образом, под воздействием различных доз альфа-нафтил- 
уксусной кислоты происходит интенсивный рост стебля и корневой 
системы (в частности боковых корней) кюрюшны. В этохм смысле из 
разных доз а-НУК при проращивании семян в растильне наилуч
шей оказалась самая слабая доза (0,00001 %).



Прорастание семян и рост проростков кюрюшны, замеченных в воде и в растворах разной 
концентрат.п а-НУК (1953)

Таблица 1

Варианты опыта

Средняя длина 
стебля в см

Средняя длина 
корня в см
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сл

о б
ок

о
вы

х ко
рн

ей
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м Число проросших семян в проц.
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хо
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ст

и с
ем

ян

22 V 25/V 27/V 22/У 25 V 27/V
18/У 19/ V 21/У

п "о и % н о//0

Контроль 0,35 2,1 4,6 1.0 2,2 3,2 — 12 80 — — 80,0

а-НУК О,ОО!‘’/о 1,00 3,5 загн. 0,5 0,7 загн. — — — 8 53,3 6 40 93,3
ИЛИ или

, 0,0001% 1,00 6,0 7,0 2,0 2,о 2,0 8 2 5 33,3 9 60,0 — 93,3

, 0,00005% 0,5 4,0 6,0 1 ,о 1,0 1 ,о 6 4 — — 12 80,0 2 13,3 93,3

, 0,00001% 1,5 9,5 11,0 3,5 3,5 3,5 12 2 6 40,0 8 53,3 1 6,7 100,0

Влияние альфа-нафтилуксусной кислоты на рост 
и урож

айность кю
рю

ш
ны
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Аналогичные данные были получены и при посеве семян кюрюш- 
ны, обработанных различными растворами а-НУК, в землю в вазонах 
(таблица 2). Во всех вариантах опыта и в контроле появление всхо
дов имело место 21, V, на пятый день после посева. При этом в кон
троле и в третьем варианте опыта проросли все, во втором — только 
4О°/о, а в пятом и в четвертом вариантах — по 80% посеянных семян.

На следующий день прорасли все семена во всех вариантах, 
кроме второго (80%). Таким образом, различные дозы а-НУК в зем
ле (как и в растильне) замедляют прорастание семян кюрюшны, а 
сильные дозы (0,001%) даже снижают всхожесть семян.

Вазоны с растениями держались в лаборатории и каждый день 
поливались одинаковым количеством простой воды. До 20/УП цвете
ние растений не наступило и в этот день мы произвели уборку уро
жая. При этом растения целиком доставались из почвы, измерялись 
их стебель, листья и корень, учитывались наличие и величина корне

Динамика роста кюрюшны в вазонах 
различных доз а-НУК

Таблица 2 
под действием

Варианты опыта та
ло

 
яв

ле
- 

вс
хо

-
в

Число 
всходов Цлина стебля в см

С = О
Я 21/У 22/У 22,: V | 23 V 1 25/У

Контрольный 
а-НУК 0,001% 

п 0,0001% 
, 0,00005% 
, 0,06001%

21 V

V 
» 
*

10
4

10

8
8

10
8

10
10
10

1,6

1.0
2,4 

1,0
2.0

6,4

3,4
7,7
6,0

8,4

9,2
7,0

10,5
9,0

10,2

Различным оказалось действие разных доз а-НУК на интенсив
ность роста стебля кюрюшны. В то время как некоторые дозы 
(0,0001 и 0,00001%) усилили рост его стебля, другие дозы (0,001 
и 0,00005%) воздействовали на него угнетающе-

вых клубеньков, а также вес одного растения. Данные учета урожая 
приводятся в таблице 3, из которой видно, что к уборке уро
жая осталось значительно больше (до 9) растений, обработанных раз
личными дозами а-НУК, чем контрольных (3 шт.). Однако растения, 
выращенные из семян, обработанные сильными растворами (0,001%) 
а-НУК, все высохли.

Положительным оказалось действие некоторых растворов а-НУК 
и на рост наземных и подземных органов кюрюшны. Так, средняя 
высота опытных растений оказалась на 3 — 5 см, а облиственпость их 
стебля в 2—2,5 раза большей, чем у контрольных.

Примерно такое же воздействие оказали разные дозы альфа-наф- 
тилуксусной кислоты и на рост корневой системы. Естественно, что в
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результате всего этого средний вес опытных растений был на 15 — 50% 
(230-305 мг) выше, чем у контрольных (200 мг).

Особый интерес представляет то, что почти при одинаковом числе 
корневых клубеньков размер последних у опытных растений ока
зался в 2 раза больше, чем у контрольных.

Таблица 3 
Действие а-НУК на рост и урожай кюрюшны

Варианты опыта
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а в 
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1 ли
ст

ом
, в

мм
Контрольный 3 18 4 2,2 5 11 5 3 200 2 шт. 1

а-НУК 0,001% Все высохли — — — — — — — — —
. 0,0001% 9 21 10 2,3 5 12 12 5,5 305 3 2

. 0,00005% 9 22,5 9 2,7 4 10 9 6,0 230 2 —
, 0,00001о/о 4 23 10 2,6 3 10 5 4,0 230 2 2

Из приведенных в 1953 году опытов мы приходим к следующим 
предварительным выводам:

1. При обработке в течение 48 часов семян кюрюшны альфа-наф- 
тилуксусной кислотой всхожесть их увеличивается па 17 — 20%. 
Наибольший эффект был получен при обработке семян слабыми раст
ворами (0,00001%) этой кислоты. Эга же доза способствовала усилен
ному росту стебля и корня проростков и, в конечном итоге, увели
чению урожая кюрюшны.

2. Вследствие обработки семян различными растворами а-НУК у 
зародышей раньше развивается стебель, который первым выходит из 
оболочки семени, а затем уже корень. В дальнейшем, рост стебля про
текает интенсивнее, чем рост корня и усиленно развиваются боковые 
корни. Большие дозы а-НУК (0,001 °/0) губительно действуют па растения.

3. Влияние а-НУК на рост проростков кюрюшны в почве оказа
лось несколько более слабым чем в растильне.

Кафедра ботаники Ереванского
зооветеринарного института Поступило 9 II 1954
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U.. II». H»«Hvinահ և Վ. U*. Ччн рий՜ահ

ՍԼԼՖԱ-ՆԱՖՏհԼՔԱՑԱհԱԹՌՎՒ ԱԶԴեՏՈՒԲՅՈհՆԸ 
ՔՈհՌՈ^ՆԱՅՒ ԱՃՄԱՆ Ոհ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

ՆՐԱ ՍեՐՄեՐՒ ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ԱՇԱԿԱԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1/.շխաւուրւ.ք։]յան նպատակն Է պարղհլ ա լքքւա֊ն ա <ք> տ կ լ՚բա ց աքսա jti թ ւ/[է 
տարրեր լւււծա№րի ադլեցու fr> jrit ն n .pnt ". ru շնա ք fi սևլւմ երկւ ծ jin նա կա ֊ 
PJiiih ե րույոքւ ասման hl դա ր դա g if ան ւքրա:

Ս,4սւսաւս Կրր կատար ՛ել Է 1953 թՀակա՛հДЪ Երեա՚յւկւ l/Հհաոնարnt 4ա֊ 
կ ան ֊ ա հ աս '■ ա ՛դա . ա կան քւն it աin ո • in ji րո t nարան ո ւ թ յան աւԴՒ4’ I ա ր ո * 
ր ա տ up f։ այ ո ւ if :

Փ„ց1երի ւսւսւյոլնյՀեհրր ց„։յց ։։,վեցին, „,,՝
1. Սեցմերի նախացանբա <Д։/ if շա կո ւ tl ր ա՚ ֆա֊նա!fiin քւ/,րացա/ши IJ 

լուծ nijjj ուք 4'8 ւհսւննւ րն [J ա ց ,րո ւմ ր ա ր ձրա ցն ti iif Լ ււհրւքեր^ւ ծ՜լունակու- 
ftl քւււՀ1ւրէ լՀհ դ որամ ա Л ե՛հ ա ր ա ր ձ ր Էֆեկսւր աալէւււ Լ ա if են ա jrl it t քլ լու հա յ֊ 
թը (0,00001°/^)։

2. Արլ հույն դողան նսլաուոոււք Է ոաղւքհ /ւն տ են u Ji if աճւքանը հ ~ւե՝ 
սւադայոււք րերք[ւ բարձրացմանր։

3. Սերմերքւ ւքշակմա Ն հ I։ tn հան ր tt у սա էլ иГ/ւ լյ ո էլ ո է Ն Ն ա if ե j ft սէր ա դ Է 
ա ճ Ո է if և աոա^եհհ Է ղուրո դալքւււ սերւէ Է ա դան ft! [t ց, ['nl] հեւււո ղարղա֊ 
նու,ք կ in ր if ա տ ր :

4. պ!իա~նաֆւո ի լ.րա ց ա խաft! ft! tj ի ւէեծ դողան (0t00~K մահացու Է աղ~ 
դում րույսի ,{ր ա ■
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1РПЬШЬШЬ ՃԱՄԱՐ ՃՈՒՄՔ ԾԱՌԱՅՈՂ. ՊՏՈՒՂՆ եՐհ ՄՒՋՈ4Ւ 
ՔՒՄՒԱԿԱՆ ԿԱՋՄհ ՄԱՍԻՆ

Հրուշակեղենը լիարէ/հք սպիտակուցներով, ճարպերով ե ա քչ սննդա
նյութերով հարստացնելու համար օդտակար հումք կարոդ են ծաոսւքել 
մեծ քանակ։։։ թ լամ ր ճարպ և ս էդ /» տ ակ ո ւ ց ա / '։ն նլր։է '՛եր պարունակող 
պտուղների ։1 ի ջուկներ ը, ին^պևա, օրինակ ընկոէ 1զ[Կ արախիսը, նուշը, 
քունջութ ր, արևսւծ ազկի սերմը և աղն։

Մեր նպատակն է եղել ո։ սումնաոիրել ընկա զենու, ն՝ենա և պիս
տակենու կուլս։ո։ ըաների պտու դների մի9ակների քիմիական կազմը և 
դրա հիման վրա հայտնարերել րարձր ց ու ց անի շն ե ր ունեցայ ձևեր՝ ար- 
դյունաըեր ութ յան մեջ ներդնեյու համար։

Հրա շակեդենի արզյունարեըո։ թ յան համար, ինչպես ասվեց, մեծ 
նշանակություն ունեն հումքի մե9 պարունակվող ճարպերը և սպիտակու
ցային նյութերը, որոնք և ուսումնասիրվեք են մեր կողմից։ !Լ։։անձին 
դեպքերս։ ։! ուսումնասիրվել են նաև լուծվող շաքարները, թաղանթանյութը 
ե մււխիրր։ !1 ։ ս ո։ մն ա ։։ ի ր ո ։ թ ր։ լնն ե ր ր կատարվել են հետև յա t մե թ ուլն ե - 
րով' ար նյութերը որոշվել են չորացնող պահարանում 98-նշ2 C ջերմու
թյուն սլա լմ աններու մ, ճարպերը' Սոկււլետի եղանակով, հու մ ։;պի։ոակոլց- 
ներր' աղոտի որոշմամր' ըստ Մ ի կր ։։կե լզա f ի 11 ՚, շաքարները' Լիսիցինի 
կի սամ ի կր ոif եթոզով [6], թաղանթանյութր' է1’ե ներեր։լ ի և Շտօմանի մե
թոդով | /], ճսխիրր՛ սովորական ։1 ո ի։ ր ա ց մ ա մ ր ։

Անա/խլներից ստացվ/tf են հետևյալ արդյունքներն ը ս տ կուլտուրաների։Ընկուզենի.— Ընկուզեն։։։ պտղի միջուկը րարձրարճեք սննդանյութ կ։ 
Մեկ օրում 20 ընկա յդի օգտագործումը կարոդ է ։ի ո իլա ր ի*1։ ե լ մարդու կող
մից օրվա ընթացքում ծախսվեք իք ճարպի և սպիտակուցային նյութերի 
մեկ վեցերոր դ մասին [12]^

^կույզի մ իջակը հրուշակեղենի ա ր տ ա դ ր ա թ յ ան մև 9 օգտագործվում 
Լ ։1 ի շարք քաղցրավենիքներ պատրաստելու համար։ /‘նկույղը, որպես 
չոր պտուղ, րարձր Լ դ*նահատվամ, քանի որ երկար J ամանակ պահելու 
դեպք։։/ t! իր սննդարար հատկությունները շի կորցնում։

I! ւս ո։.մ,1։ աս ի րսւթ յան համար մենր ընտրել ենք Հայկական ՍՍՌ֊ի 
տարրեր շրջաններ ո ։մ ըադմացվող, իրենց մ ե խան ի կ ա կան կազմով լավա- 
Դ"'յն ընկուզենու 10 ձև։ Այդ ձևերը հավաքել և ուսումնասիրել Լ Պտդա- 
րուծ՚ական ինստիտուտի դի տ ա կւ։։ն աշխատակից 1Լլ. Պ՝ ր ի դո ր յ ան ը։ ևատաը- 
վել է միայն ընկույզի մի9ուկի քիմիական անալիզը, "քի արդյունքները 
ըերվոլլ) և^ւ աղյուսակ 1—ում:A 'jյսւյն ե ր ի ց երևում կ, որ տարրեր շր9 անն ե ր ո ։ մ աճած ընկուզենի-
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ների պտուղներում ճարպի պա բուն ակո լթ յունն այնքան էլ մեծ տարրերու- 
թյուն չի տալիս, եթե չհաշվենք աոանձին տատան nLifliեբր (№ 62 և .1? 81 ի 
ր,րր կարեքի է բացատրել նրանց մեջ մեծաքանակ սպիտակուցային նյու
թերի պա ր ուն ա կո լթ յա մ ր:

ր ի մի ա կ ա ն կ ա զ */*ր

1Լւ|յուսսւ1| 1
Հայկական ՍՍՌ֊ի տարրեր 1ր9աններոււք աճող րն կոt-զենիների ււլտւււրյներ մ իծուկների

Շրհաններր և ընկույղի 
նմուշների ծէ№֊ ր

Զոր 
ն յո ւ-թե թ ր 

տոկոոնեթով

Ազոտա

կան 
ն յ ու-թ ե լ։

Ըն զ հա- 
նու-ո

շա վ>տ ր
Յարւղե ր

ft* ա զան
իւ ան յու֊թ մ ո1ս1՚ւ՝

տոկոսներուք չո ր նյու֊թյ» մեջ

Աշ տ ա ր տ կ յ A* 5 Ձ 96,74 14,98 2,27 74,78 4,85 2,15
Աշ տ “ս ր ակ լ ,№60 96,89 13,39 0,92 76,90 — 1 ,93
Ս»Հէո ա ր ա կ լ № 62 95,80 17,68 3,44 68,92 4,21 2,16
Ա, շ ս։ ս։ ր ս։ կ , A” 6 Լ 97,23 13,24 0,10 76,58 — 2,01
Ա չ տ ա թ ա կ , №66 97, !Օ 12,02 0,30 78,29 — 1,82
Ս. լավեր ղի, .¥■ 72 . 96,59 14,24 2,58 72,98 5,08 1,59
ե ա մշաղին, .V 22 96,28 13,50 4,46 72,95 4,63 1 ,86

'/ 1'1 P 4 "'/ ’ "^՜ ® 96,27 16,29 3,22 72,23 2,71 2,06
Օ.ղ իղրեկով, .1“ 79 . 96,47 14,38 2,69 73,06 — 1,96
հո կս։ե մ թե ր յան յ A? 15 96,70 12,86 1,24 78,86 5,81 I ,85

ինչպես Ս. Ե. Նալրանղյանի սւվյա քները [7]։ այնպես էլ մեր ուսում
նասիրությունների արւլ յունքն երր հաստատում /,Ն, որ Հայաստանի րն- 
կոլ l'՝}"1 կների ճար պի քան ակն ավելի բարձր է, քան Սովետական
Միության այ! վայրերի ընկույզների միջուկներինըւ Մ ի 9 ին-Աս ի ական 
ձևերից եււսլե տ-ղւսղի րնկու յւլների մ ի 9 ո լկն ե ր ի ճարպի միջին քանակը 
կադմու մ է 72, 71'-7օ< 14 որը հավասար է Սաւքարւքանդի աո անձին ձևերից 
մաքսիմու_մ քաեակ ունեցող ձեի ճարպի քանակին 72, 71{> ՚q, մինչղեո
մեր նմու շներում միջինք կազմ ու.մ է 74, օ6^/1}, որր բարձր է եոպետ-ղաղի 
ձևերի մ ի 9 ի I, քանակից։ Կոսլետ-ւլաղում, աոանձին նմուշների մաքսիմում 
քանակը կազմ ում է 77,0® (), իսկ մեզ մ ո տ* 78, 86® 0 ե ավելի։

Ընկա յղի մի9ուկի որակի բնորոշման համար կարևոր ցուցանիշ է նաև 
սպիտակուցային “հյութերի պարունակությհւնը։

ինչ պ ե ս Խ. Շէֆրինլ,, II. եալրանղ լան ի [ 1.2,1 | տվյալները, ա յնպես էլ 
մեր անալիզներից ստացված արդյունքները խոսում են այն մասին, որ 
սպիտակուցային նյութերով հարուստ ընկույզների ձևերը պարունակում 
են ճարպի փոքր քան ակ և, րնդհակառակր, ճարպի մեծ քանակ պարունա- 
կ"'1 ձևերը ունենում են ս ււլի տ ակո ւ ց ա լ ին նյութերի ,l,n-PP քանակ։

Այսպես, օրինակ՝ Աշտարակի .1* 62 և Աղիզրեկովի .1? 87 ձևերր Աքա
րս ւ հակա մ են սպիտակուցս»յին նյու թերի մե՜ծ քաեակ 17,68 և 16,29®.^
դրան հակաոակ, այս երկու ձևերր պարունակում են ճալալերի վւոքր քա~ 
“հակ 68,92 և 72,23® իր Աշտարակի .-Ն 66 և Հոկտեմբերյանի 13 ձևերը 
պարոլ նակոէ մ են սււլիտակա ցաքին ն քու թերի փոքր քանակ՝ 12,02 և 12,Յե"^, 
զրահ տակառակ, այս երկու ձևերր պարունակում են ճարպերի մեծ քանակ
78,29 և 78,76® իր

քարի վերաբերյալ եղած ւււս ո ւ.ւՈւ ա ս ի ր ո ւ թ յուն-
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որոնք ւււ՚հԼ ՚հ թաղան թ անւ յոլթի բարձր տոկոս ( .1* 45, .4? 22, .!• 23 Է որը և 
իջեցնում 4 պտղի որակը։

Մոխրի քան։ ակր տատանվում կ 2,34--- 3, 43® ՚ ց֊ ի սահմաններում։Նշենի.- Նշենին, շատ ար <)ե,րավ որ կուլտուրա կ։ Օգտագործվում է ոչ 
միայն նրա միջուկը, որը տեղ կ գտե/ հրուշակեղենի արտադրութ յան ւ1եի 
այլև կեղեր, փայտանյութը։

Նշենու սրողի մ իծուկի արմեքը մեծ կ հատ կապես հ ր ուշակեդեն։ ի ար
տադրության համար, որտեղ նա հանդիսանում է կարևորագույն և արմ!։- 
քավոր հումքերից մեկը։

Ուղունթալայի պետական ւոնւկար անում րաղմացվում /«Ն Սի շարք հե
տաքրքիր քաղ ցրակ»րիղ նշենու սորտերը։ Այդ սորտերի ագրոբիոլոգիական 
ուոու ւՅ։ա։ւիբություննևրը կատարել կ րն կ. կ. Ա. էն էիի ււվ յան ր, իսկ Հ*/’՝ 
։1 իականյ կա ղ։1 ի ուս ո լւէնա ս ի բ ո ւթ յո ւն։ն։և ր ր՝ ։7՚/« Նհ» (աղյուսակ Յթ Ան/ալիղի ( 
են։ թ աըկված միայն միջուկը։ Միջուկի հիմս ական մասը կաղմոււէ կ ճարպր։ 
1‘ստ գրականության տվյալների ճարպի քանակը տատանւ/ում է
35,0—07® ()֊ի ։։ ահ մ ս։ն։ն ե ր ո ։մ ։ Ւնտւղեւ։ երևում կ աղյուսակից, ճարպի քա
նակը, համաձայն մեր քերած՛ տվյալների, տատանվում է 50,09— 50,09®ւ^-ի 
սահ մ ա ն։նե ր ո ւմ ։

Ու սու ւՈւասիրված ձևերից ճարպի րարձր տոկոսով աչքի են։ ընկնում 
՛Լիս, եիկիտսկի .'Ն 10 և Տեխաս սորտերը։

Ած խաջր եր ի ց մեն։ք ուսումնասիրել են։ք ջրում լու ծվող շաքարները։ 
![։։։։։ 0. Պտվլենւկոլի 13], ջրում լուծվող շաքարի քանւակը լինում կ 2,0— 
10,0° յ0-ի սահմաննւերում, ո ր ի մեծ մաւ։ր կաղմւււմ են։ դի Ո ա խա ր իդները, 
իսկ մ ոն ոսախա ր ի դն։ երր կադմում են։ մինչև \պես երևում կ աղյու
սակ 3-ից, ։! ե ր ո։ ս ուէէև աս ի րած նմուշների մե 9 ջրում լուծվող ընդհանուր 
շաքարի տոկոսը տատանւվում կ 0,17--- 7,81® ()֊ի սահմաններում, "ր[' մեծ
։) ասր կազմ ում են։ ղ ի։։ախաըիդները ։

սըորյի միզուկի քիմիական կաոմր

11.1| յ ււ ւ ս ա 1| 3

Լըշե*ԱոԼ- ն էք !11 շ7ւ և ր թ
Զոբ նյու

թերը 
էո ո կ ո ս ն ե րո վ

1*նդ հա֊
Յե ա֊ր 

շ ա •> ա ր

Ս ււ՚ևոււա- 1 ..
ճարպեբխաբիդ֊ 

ք1ւեր

րլէսաւսսւ֊ 
րիդներ

ա ր է կ ոսներով՝ Հր1 թ նյու ք(ք մե9'4/'“.................................. 94,81 6,65 0,77 5,77 56,69
Ն // կ 1» էո ո կ է ք)2 , ։ ։ ։ 94,93 6,45 0,49 5,64 52,11
Ն ի կ է էՈ ս կ ի (6 փ փ ։ փ 95,43 6,75 0,81 6,64 54,17
Ն /»կ /• էէէ ս 53 95,05 6,17 0,73 5,14 53,07XV 7................................. 95,59 6,52 0,90 5,34 50,69
1 Սորորա ...... 95,43 6,74 0,72 5,72 50,87
'երեյր....................................... 95,41 6,58 0,48 5,80 52,21
Լա*1է ւջեթ աոկ.......................... 94,79 6,56 0,62 5,60 53,75
Տ ե խ ա ս ....................................... 95,10 7,81 0,91 6,52 56,37

Ւնշպես որ Մ ի ջին։ ֊Աս ի ական ։։ես պ ուր լի կ ա ն ե ր ում օ դ տ ա գործվող ծ ի֊ 
րանւի քաղցրակորիղ սորտերը | 111 համարվում են արմեքավոր հումք և 
նշենաւն։ հ իմևական վ։ ։։ խա ր ին։ ։։ ղ ը , ա յն սլե ս կլ նւոլյն։ ն։ սլա տ ա՛ղին կարող են։ 
ծ՛առայել և Հայաստանի քաղցրակորիղ սորտերը [ 01 ։ Այդ ն պատակով մեր 
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աշI11""1""1ւմե9 մտցված ի քաղցրակորիզ ծ[ւււան1ւ 10 սորտի կո ր ի ւլն ե ր ի 
մի9ու կների ո ԼԱ ո ւլքե ա ս ի ր ո ւթ յո ւ ն ր , ո ր ի արդյունքները րերված են ադյոլ- 
ռակ 4-ում։

Աղյուսակ 4֊ում հիշված սորտերի ճարպի քանակը, ե թ ե 1ամԼւ1 ատ!։նյ> 
նուշի ճարպի ամենամեծ քանակ ունեցող, մեր կողմ իր ո լռ ու ւէև աս ի ր ված 
ձևերի հետ, ապա կունենանք տատանումներ նաշի համար 33,07—36,69' ի> 
իսկ ծիրանի համար' 33,14 -37,01^ 0֊ի սահմաններում։

11>։լյոլսս։ 1| 4
Ծիրանի կորիզների միզուկների քիմիական կաղւէր

Ծքւրան[ւ նմուշներր
Ջ որ նյո< թեր ր 

ա Ո կո սն եբո t[

/*ն դ հ ան ուր 
շա բ ա ր

տոկոս 7ր /ր բ ո ։[Հ չո է

ճարպեր

1 ն յո է.թ [t մեջ

նուշի ........ • . . .
Երևանի .......... .
Նու-րքէն .......................................................... ......
Խոււրովե նի վ ադտհաս..........................
Ս ա թեն է դեղ [ւն.......................................

ճանաչեն [t .......... 
Արութալիրի....................................................

^արմ[էրեն[ւ ......... 
Անբան ........... 

Դեղնանուշ ................................ ......

Այս քանակները, ճարպի « 
այն մասին, որ, իրոք, ծիրանի

95,13
95,32
95,36
95,27
95,32
95,93
93,42
94,65
95,54
94,38

լաքա 'll ա կավ, 
կսրիղը ադա

7,46
5,98
5,24
5,56
5,13
4,36
3,37
3,26
2,94
4,55

/ fin'll տեսակե 
տ կեր պո վ կա

57.01
41 ,96
56,06
50,62
45,76
48,55
53,16
55,16
44,32
53,14

տի րյ , առու մ են 
րող Լ փոխարի-

նևլ նա շին։
.հրում ւ ա ծ if ալ րն ւրան ա ր շաքարների քանակը ծիրանի կորիղներում 

համեմատարար ցածր կ նշենա. պտղի մի9ա կի շաքարների պարունակու
թյունից,

0'իրանների կորիզների միզակների քիմիական կազմ ի ասոէւեւասի֊ 
րա թ յա ններր ցու լց են տալիս, որ Հայաստանի ծիրաններն իրենց որակով 
կա րալ ե\. ւիովին փ ռ իւա ր ին ե լ նշենու ն։

ե Հ /* Ա Կ Ա Ց Ո /• Թ Ձ Ո Ւ Ն

Կատարված ան ա լ ի ւթւ ե ր ի արդյունքները թո, յլ են տալիս մեղ անելու, 
հես։ ևյաJ ե ղրւսկաց ութ լունն ե ր ր.

1. Հայկական ՍՍեՒ-ի տարրե ր ջր 9աններո ։ մ աճած րն կա դևն իների
պտղի միզակում ճարպի քանակը փոքր տատանումներ I, տալիս: երա մի- 
9 ին քանակը ավելի մեծ Լ, համեմատած Սովետական Ս իա թ յան այ/ վայ֊ 
քերում աճած ընկուզենիների պաղի միջուկի ճարպի պարունակության հետ։ 

թնկա քզի ,սյն ձևերը, որոնք պարունակու մ են ճարպի ր ար ձր տ ռկա։, 
պարունակում են սպիտակուցային 'հյութերի ցածր տոկոս և հակառակը: 
fit սա ւքեաոիրվ՛ած ըն կա րյի րոլոր ձևերը հարու սա են ճարպերի ա սպիտա
կուցների պա ր ուն ա կո ւթ յա մ ը ե անհրամեշտ կ ա յղ ձևերր ներդնել գյու
ղատնտեսական ար տա։լր ա.ի/յան մ ե 9։2. Հայկական ՍՍէՒ֊ի պայմաններում աճած սլ ի ս տ ակեն ո ւ պսւղի մի-
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9ուկի zCwpպի il աբսքււք ու if քանակը հասնում է 03,59', հ/։ ։ Պիս hi ա /լեն ա 
պտղի միզուկի ճարպի րարձր տոկոսով աչքի են ընկնում 7, 24, 29,
OS ձևերը, որոնք անհրաժեշտ / ներղնել արդյունարերուքԺյան պահանջ֊ 
նե րր ապահովելու համար,

3. Նշենու ո ւ ււ ոi4fl,ա սիր ված ձևե՜րից պտղի րարձր որակով աչքի են 
ընկնում ՛Լիո, Նիկիասկի .4® 16 և Տեիւաս սորւււերր։

4, եշենու ե ծիրանի աոանձին ձևերի կորիղների մի 9ո» կների ճարպի 
պա ր ո Հ.ն ակո լի} յս ւն ր հավասար է։ Աբլ տեսակետից աոանձնապեո աչքի են 
ընկնուd ծ իրան ի հետևյալ սորտերը հուշին, Ն ո ւր ին ր, ևարմիրենին, Դեղ
նանուշը, Աբութալիբին, որոնք հրուշակեղենի արտադրու ի, յան ,1 1,9 մեծ 
հ ա 9 ո էլո ւ իք յա ւ) ր /լարող են փոխարինել նշենուն։

Հայկական Ս//II՝ ԳՍ,

Պտղաբուծական ինստիտուտ //տա,յվեj է 6, IV. 1954 թ
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К. А. Акопян
О химическом составе ядер плодов, служащих 

сырьем для кондитерских изделий

Резюме

В работе приводятся результаты анализов десяти форм грецкого 
ореха, шестнадцати форм фисташки и девяти форм миндаля. Одно
временно приводится анализ десяти сортов семян абрикоса (которые 
по содержанию жиров успешно могут заменить миндаль).
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В результате проведенной работы, предлагается внедрить в сель-
скохозяйствепное 
формы:

производство богатые содержанием жиров и белков

грецкого ореха 10,
фисташки 4,
миндаля 3.

В качестве заменителя миндаля 
нуши, нурин, кармрени, дегнануш и

рекомендуются сорта абрикоса: 
абуталиби.

Известия VII, № 11—6
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. С. Морикян

Сладкоядерный сорт черешни в Аштаракском районе 
Армянской ССР

Сладкоядерный сорт черешни нами был найден при проведении 
исследования во время экспедиции в 1954 году на приусадебных уча
стках колхозников села Парпи Аштаракского района, Армянской ССР, 
где их имеется лишь несколько деревьев.

Благодаря своим некоторым хорошим качествам, этот сорт мо
жет быть полезным для внедрения в производство, а также для про
ведения селекционной работы.

Ниже приводится описание слацкоядерного сорта:
Деревья средней величины — в тридцатилетием возрасте имеют 

7,5 м высоты и 24 см в диаметре ствола, форма кроны пирамидаль
ная 5,5 м в диаметре.

Разветвление сильное; однолетний побег зеленоватого цвета, 
10—40 см длины.

Листья мелкие, обратно яйцевидные 10,2 см длины и 48 см ши
рины. Пластинка листа зеленого цвета, снизу опушенная, имеет мелко- 
остро-зубчатые края с суживающейся вершиной.

Плоды крупные (20,0X18,8X21,2 мм), продолговато сердцевид
ные, весом в среднем 5,5 г.

Кожица — тонкая, темнокрасная или черная, блестящая. Мякоть 
красная, сочная, средней плотности, с высокими вкусовыми качествами, 
с приятной кислотностью. Сок темнокрасный.

Плодоножка — длинная, светлозеленая, в 68 мм длиной.
Косточка — округлая весом в 0,25 г, что составляет 4,5 веса 

плода.
Ядро сладкое с весом в 0,06 г. Созревание плодов сладкоядер

ной черешни позднее, от 25 июня до 15 июля. Плоды содержат 
15,5% сахаристости. Хороши для изготовления варенья и потребления 
в свежем виде.

Деревья плодородные, мало подвержены болезням и поражению 
вредителями, морозостойки.

В период особо сильных для плодовых деревьев морозов в 
1953—1954 гг. деревья этого сорта черешни дали высокий урожай.
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Рис. 1. Сорт сладкоядерной черешни.

Принимая во внимание 
рекомендовать развивать его 
ССР.

Ереванский 
сельскохозяйственный 

институт

хорошие качества этого сорта можно 
в районах низменной зоны Армянской

Поступило 27 VII 1954

*?♦ °- и’прЬк5шб

ԿեՌԱՍԵՆՈհ ՔԱՂՑՐԱԿՈՐՒՋ ՍՈՐՏԸ ՃԱՅԹԱԿԱՆ ՍՍՌ 
ԱՇՏԱՐԱԿՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

И Մ Փ ո Փ II Ի 1Г

Կեռասենու քաղցրակորիղ սորտը մենք հայտնաբերել ենք 19,54 թվա՝' 
կանի էքս պե դի ց ի ա յի 4 ամանակք Աշտարակի շրջանի Փար րի գյուղի կո[- 
տնաեսականների տնամերձ այգիներում, որտեղ ա յդ սորտ իր կա ընդա
մենը մի քանի ծաո է

Եր մի շարք լավագույն հատկանիշների շնորհիվ կեռասենու քաղց֊ 
ր ակս րիւ՛ սորտը (լարող /; արժեք ունենաք թե՜ արտադրության մեջ արմա
տավորելու ե թե ռելեկցիոն աշխաԱրանքներում օգտագործելու համար։

Ստորե բերում ենք քաղցրակորիզ կեռասենու սորտի նկարագրու
թյունը.Ծս1Ո.ը միջին մեծության է, 30 տարեկան հասակում ունի 7,5 մ, բարձ
րություն և բնի 24 սմ. տրամագիծ։ Սաղարթը գնդաձև է) 5,,5 մ, տրամա-



Сладкоядерный сорт черешни в Аштаракском районе Армянской ССР 85

գծով: ճյուղավորում։ ուձեղ է, միամ յա ՞իվ[' կանաչավուն, 10—40. սմ 
երկարոլթ յամ բ։Տեթևնեըը մ ան ր են, հակաո ակ-ձվաձև, ունեն 10,2 սմ. երկարություն 
և 4,8 սմ. լայնություն։ Տերևաթիթեղը լւարյ կանաչ դույնի է, հակաոակ 
կողմից թավապատ, եզրերը մ ան ր - ս ո ւր-ա տ ամն ա վ ո ր են, ծայրը միանգա
մից նեղանում Լ և ունի սուր վերջավորություն։Պտուղները խոշոր են, երկարավուն-սրտաձև (20,0, 18,8, 21,2 մմ.թ և 
յուրաքանչյուրը կշոում կ միջին հաշվով 5,5 դ։Պտղի Ժաշկր փայլուն է, միջին հաստության, /քի՛ւ հասունացման 
յամանակ մոլդ-կարմիր կ կամ սև դույնի։Պտղաւքիսո կարմիր դույնի է, րավական ամուր, քաղցր է, հյութալի, 
դուրեկան թթ վոլթ յամր: Հյութը բալի դույնի է։Պտղակոթը բաց-կանաչ դո։ յնի է, 68 մմ. երկարո։ թյամբ։

4ոը]ւզնեըը կլորավուն են, յուրաքանչյուրը միջին հաշվով 0,25 դ, որ 
կազմում է պտղի ընդհանուր կշռի 4,5  ̂խ֊ր։|ք[ւջուկը քաղցր է, 0,06 դ կշոով։

'ք^աղցրակորիդ կեո ասեն ու պտուղները հասունանում են ուշ 4 ամ կե
տում հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 15-ը, որի համար նա շատ ուշադրավ 
է։ Պտուղները պարունակում են 15,5^^ ընդհանուր շաքարներ։ Օգտագործ
վում են թարմ վիճակում և մուրաբա պատրաստելու համար։

Կեռասենու քադցրակորիո սորտր շատ րերքաոատ է, հիվանդություն
ներից ոլ վնասատուներից քի“՝ է տում ում ե ցրտադիմացկուն կ։

Նկատի ունենալով այս սորտի էավ հատկանիշներր կարելի է խոր
հուրդ տալ Հայկական Ս Ս 0՝ ցածրադիր դոտում մշակելու։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

П. А. Маркарян, JI. С. Гамбарян

К вопросу о висцеро-моторных рефлексах
Изучением висцеро-моторных рефлексов или „пусковых" влияний 

с интероцепторов на скелетную мускулатуру занимались В. Н. Чер
ниговский и О. С. Меркулова [5]. И. А. Булыгин [3], О. С. Мерку
лова [4] и др.

Все исследователи отмечают, что в значительной части острых 
опытов не удается получить висцеро-моторного рефлекса. Так, напри
мер, в опытах Меркуловой пусковое влияние на мышцы при раздра
жении механорецепторов наблюдалось только в 10—15°/0 исследований, 
в 10 опытах Булыгина висцеро-моторный рефлекс был отмечен только 
в 59°/0 проб. Шерингтон (Sherrington) еще в 1906 году указывал, что 
трудность появления висцеро-моторного рефлекса обязана некоему 
„сопротивлению44, вставленному между дугами соматических и веге
тативных рефлексов.

Вскрывая ошибочность подобного толкования, Булыгин причину 
неудач многих экспериментов видит не в существовании загадочного 
„сопротивления", а в отрицательных условиях острого опыта. К ним, 
в первую очередь, он относит угнетающее действие наркоза на орга
низм и. прежде всего, на его высшие соматические центры.

В хронических опытах при сильном раздражении механорецепто
ров Булыгин [2] постоянно наблюдал четкую безусловную висцеро
моторную реакцию.

В целях дальнейшего изучения причин нерегулярного появления 
висцеро-моторных рефлексов в условиях острых опытов нами было 
предпринято настоящее исследование.

Непосредственным поводом к этому послужили наблюдения, про
изведенные над больными в процессе их оперирования по поводу тех 
или иных заболеваний внутренних органов. Во всех случаях при 
ослаблении наркоза манипулирование с внутренними органами (их 
сильное подтягивание, наложение зажимов, лигатур) приводило к появ
лению двигательных реакций больного. Углубление наркоза снимало 
эту реакцию.

Исходя из этого, нами были проведены острые опыты по изуче
нию висцеро-моторных рефлексов при различной глубине наркоза.

Исследования проводились на четырех взрослых кошках и одном 
щенке. В отличие от других авторов, в наших опытах наркоз вызы
вался эфиром. Выбор эфирного наркоза был обусловлен задачей наше
го исследования. Прекращая на определенный интервал времени дачу 
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эфира, мы могли достигнуть ослабления наркоза, а при последующей 
даче — его углубления.

В качестве интероцепторов в наших опытах были избраны ре
цепторы желудка. Раздражение этих рецепторов осуществлялось раз
дуванием резинового баллона, вставленного в желудок. Опыты про
водились следующим образом. Животному под стеклянным колоколом 
давался эфир. В стадии глубокого наркоза его привязывали к станку 
животом кверху. При֊ этом фиксировались голова животного, обе пе
редние н одна задняя конечности. Ко второй задней конечности под-

Рис. 1. Котка № 2, 10 X11. 1953 г. Ста
дия глубокого наркоза. На сильное ра
стяжение желудка (вплоть до разрыва 
мышечной ткани стенок), наблюдается 
значительное изменение ритма и глу
бины дыхания без какой-либо реакции 
со стороны скелетной мускулатуры. 
Обозначение сверху вниз: запись дыха
тельных движений, запись движения 
задней конечности, отметка интероцеп
тивного раздражения, отметка времени.

вешивался небольшой груз, пере
кинутый через блок. Это позволя
ло свободно сгибать и разгибать 
конечность. Запись двигатель
ных реакций указанной конеч
ности производилась энгельма- 
новским рычажком. В трахею 
животного вставлялся стеклян
ный тройник, одна из отводя
щих трубок которого соединялась 
с мареевской капсулой для записи 
дыхательных движений, другая — 
с системой для дачи воздуха и 
эфира. После этого вскрывалась 
брюшная полость и в желудок че
рез прорезанное отверстие встав
лялся резиновый баллон. Раздра
жение интероцепторов произво
дилось быстро нарастающим ра
стяжением желудка. Обычно ра
стяжение производилось до мак
симума.

В результате наших иссле
дований мы могли убедиться, что 
во всех случаях в стадии глу
бокого наркоза сильное растя
жение желудка приводило только 
к изменению ритма и глубины 
дыхания, без каких-либо пуско
вых влияний на скелетную мус
кулатуру. Отмеченная законо
мерность представлена на рисун
ке 1. Несмотря на то, что в 
приведенном примере сильное

раздувание баллона привело к разрыву ткани стенок желудка, не на
блюдалось никакой висцеро-моторной реакции.

Спустя же 20 минут после прекращения дачи наркоза, у этого 
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животного при растяжении стенок желудка впервые появилась явная 
пусковая реакция па скелетные мышцы. Последняя продолжалась и 
после прекращения раздувания желудка (рис. 2). Последующее раз
дражение рецепторов желудка неизменно приводило к появлению чет-

Рис. 2. Кошка № 2. Стадия поверхностного наркоза- В ответ на разду
вание желудка, наряду с изменениями ритма и частоты дыхания, наблю
дается четкая висцеромоторная реакция. Обозначения см. на рис. 1.

кого висцеро-моторного рефлекса (рис. 3). Кошка двигалась всем 
телом, издавала крики и особенно сильно дергала свободной конеч
ностью .

С углублением наркоза удавалось вновь полностью купировать 
висцеро-моторную реакцию. Описанная закономерность наблюдалась 
нами во всех остальных опытах (рис. 4).

Результаты проведенных нами опытов не оставляют сомнения в 
том, что трудность появления висцеро-моторных рефлексов в усло
виях острого опыта в значительной степени зависит от глубины нар
коза. Чем глубже наркоз, тем сильнее угнетена центральная нервная 
система и, в особенности, ее высшие отделы и тем меньше возмож
ности для проявления висцеро-моторного рефлекса и, наоборот, чем 
поверхностнее наркоз, тем больше возможностей для его проявления.

Роль и значение высших отделов центральной нервной системы 
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в осуществлении висцеро-моторного рефлекса вполне может быть 
оценена с позиций, развиваемой Э. Л. Асратяном [1] концепции о 
многоэтажное՛™ дуги безусловного рефлекса. В соответствии с этой 
концепцией угнетение высших отделов центральной нервной системы 
следует рассматривать как угнетение и высших этажей (веточек) 
многопучковой дуги безусловного интероцептивного рефлекса. О не
сомненном существовании коркового представительства безусловного 
интероцептивного рефлекса говорят многочисленные данные К. М. Бы
кова, Э. Ш. Айрапетьянца и др., доказавшие возможность замыкания 
временных интероцептивных связей в коре головного мозга.

Рис. 3. Кошка № 2. Висцеромоторный’рефлекс в стадии 
пробуждения животного. Обозначения см. па рис. 1.

Следует полагать, что выключение или ^подавление функций выс
ших этажей дуги безусловного интероцептивного рефлекса и является 
тем препятствием или „сопротивлениемс которым постоянно встре
чается экспериментатор при изучении висцеро-моторного рефлекса в 
условиях острого опыта.



О висцеро-моторных рефлексах 91

Рис. 4. Кошка № 3, 20,'XII 1953 г. Висцеро-моторный рефлекс в ответ 
на раздувание желудка в стадии поверхностного наркоза. Отметка свер
ху вниз: запись двигательной реакции конечности, отметка интероцептив

ного раздражения, отметка времени.
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II տարված տվյալներից երևում էէ որ ւք քւ ս րյ ե ր ո ֊ ւ1 ո տ ո ր ռեֆլեքսներ քւ ո\ 
մ իչտ հայտնաբերումը կախված կ նարկուլի խորությունից։ Խոր նա րկուլի 
ստադիայում ւքիսցերո-մոտոր ոեֆլե,րռները ձեն հայտնաբերվում։ Որրան 
մակերեսային է նարկուլը, այնքան ավելի հն ա րսւէէո ր ութ յուն կա հայտնա
բերելու վի սց երո ~մոտ որ ո եֆլերսներր։
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Ценный труд по нервной регуляции 
системы крови*

* В. Н. Черниговский, и А. Я- Яротевский, „Вопросы нервной регуляции си
стемы крови՞, Медгиз, 1953 г., стр. 222-

Изучение деятельности кроветворных органов с позиций учения 
академика И. П. Павлова и установление ведущей роли центральной 
нервной системы и, в особенности, коры головного мозга в их регу
ляции, является одной из важных проблем современной физиологии 
и гематологии.

Несмотря на значительные успехи отечественных ученых в об
ласти изучения механизмов регуляции системы крови, до настоящего 
времени нет оригинальных работ, посвященных вопросам о наличии 
рецепторов в органах, входящих в систему крови.

В связи с этим, несомненно, большой теоретический и практи
ческий интерес представляет вышедшая в свет книга В. Н. Черни
говского и А. Я. Ярошевского, посвященная вопросам нервной регу
ляции системы крови.

Рецензируемая книга представляет собой результат многолетнего 
экспериментального исследования, проведенного авторами в сотрудни
честве с коллективом, руководимым акад. В. И. Черниговским. Ав
торы подробно разбирают один из важнейших разделов павловской 
физиологии, а именно, изучение нервной регуляции функции крове
творных органов и установление ведущей роли коры больших полу
шарий головного мозга в этой регуляции. С этой точки зрения книга 
„Вопросы нервной регуляции системы крови“ представляет несомненно 
большой интерес и выход книги следует приветствовать.

В первой главе книги авторы дают краткий литературный обзор 
по вопросу влияния нервной системы на функцию кроветворных ор
ганов, справедливо подчеркивая, что приоритет в разработке выше
упомянутой проблемы принадлежит отечественным ученым.

Авторы книги подвергают справедливой критике распространен
ную теорию Е. Мюллера и В. Петерсена о спланхно-периферическом 
равновесии. Основываясь на полученных данных отечественных уче
ных (И. К. Семанкин, М. М. Жаботпиский, Н. Я. Чистович, О. И. 
Моисеева и другие), они показали фактическую и теоретическую не
состоятельность вышеуказанной теории Мюллера и Петерсена.

Далее в книге развивается современное учение о кортпко-висцс-
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ральных взаимоотношениях, которое является непосредственным клю
чом к пониманию процессов нервной регуляции функции кроветвор
ных органов.

Во второй главе рецензируемой книги излагаются эксперимен
тальные данные, посвященные изучению рефлексов, получаемые с ин- 
терорецепторов кроветворных органов.

В литературной части этой главы дается краткий обзор немногих 
работ об иннервации органов кроветворения и кроверазрушения; далее 
следует изложение собственного материала авторов.

В качестве показателей рефлекторной реакции, возникающей в 
органах системы крови, авторы в своих опытах избрали изменения 
кровяного давления и дыхания.

Занимаясь изучением рефлексов, исходящих с рецепторов селе
зенки, костного мозга и лимфатических узлов, авторами в различных 
вариантах опытов установлено, что упомянутые органы обладают хо
рошо развитой афферентной иннервацией..Этот факт является прямым 
доказательством точки зрения И. П. Павлова о том, что все ткани и 
органы пронизаны центростремительными нервными окончаниями, по
сылающими импульсы в центральную нервную систему.

Особый интерес представляют опыты, в которых изучены рецеп
ции таких важных органов, как костный мозг и лимфатические узлы.

Проведенные опыты дают основание авторам книги сделать вы
вод об очень высокой чувствительности рецепторов костного мозга к 
химическим раздражителям вообще и к цианистым соединениям, в т 
частности, по сравнению с чувствительностью рецепторов других ор
ганов. Указанный вывод подтверждается характерными кривыми, ил
люстрированными в книге (рисунки 5—10). Вместе с тем, занимаясь 
анализом своих данных, авторы приходят к заключению, что наблю
давшиеся изменения кровяного давления и дыхания, при раздражении 
хеморецепторов костного мозга задней конечности, носят характер 
истинных рефлексов, центростремительная часть рефлекторной дуги 
которых проходит в стволе седалищного нерва. Доказательством сказан
ного являются опыты, в которых введенный раздражитель в костно
мозговую полость после перерезки седалищного нерва (рис. 86) не вы
зывал никакой реакции.

Ими также установлено наличие рецепторов, способных воспри
нимать химические раздражения нс только кровеносных, но и лим
фатических сосудов.

На основании приведенных фактов, авторы приходят к вполне 
естественному заключению, что селезенка, костный мозг и лимфати
ческие узлы должны быть включены в общую систему снабженных 
рецепторами внутренних органов.

Следует отметить, что в тексте книги иногда встречаются про
тиворечия; несогласованность между изложениями полученных данных 
и рисунками. Так, например, они с убедительностью доказывают, что 
при раздражении рецепторов селезенки ацетилхолином, никотином и 
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хлористым калием, наблюдается подъем кровяного давления, учащение 
и углубление дыхания (стр. 33). Однако из приведенного рисунка 3 
указанное действие не подтверждается. В самом деле, как видно из 
рис. 3. раствор ацетилхолина вызывал только незначительное повы
шение кровяного давления (ртутный манометр) и не оказывал ника
кого влияния на дыхание.

Подобная несогласованность отмечается также и в разделе изу
чения рефлексов при раздражении рецепторов лимфатических узлов 
(стр. 45, рис 11). Кроме того, следует указать, что рис. 11 не так 
удачен и в отношении того, что подъем кровяного давления (верхняя 
кривая) не соответствует моменту введения раствора никотина.

Нам кажется, что не так убедительны опыты, поставленные в 
целях выяснения вопроса о месте расположения рецепторов костного 
мозга, реагирующих на химические раздражители (стр. 40 — 41).

Для того, чтобы исключить участие в рефлекторном действии 
химических веществ на хеморецепторы венозной системы, авторы по
ставили опыты, в которых химический раздражитель вводится в кост
номозговую полость после прекращения перфузии конечности. По 
мнению авторов, при такой постановке опыта химическое вещество, 
вследствие малого объема и низкого давления, действует только мест
но, не проникая в венозное русло. Такое толкование нам кажется 
маловероятным.

Во-первых: костномозговое вещество, как известно, очень богато 
капиллярами и поэтому трудно представить, что при каждом введении 
раздражителя не нарушаются капилляры;

Во-вторых: неправильно считать объем жидкости в 0,1—0,3 мл 
ничтожным, так как в костномозговой ткани нет свободных прост
ранств, и любое количество жидкости, несомненно, вызывает механи
ческое давление на костномозговую ткань, в том числе и на стенки 
капилляров, которые очень тонки, что не исключает проницаемости 
в них введенной жидкости.

Исходя из вышесказанного нам кажется, что затронутый вопрос 
требует дальнейшей проверки.

Третья глава посвящена рефлекторным влияниям рецепторов 
внутренних органов на состав крови. Вначале даются литературные 
данные, касающиеся изменениям состава крови при раздражении ме
ханорецепторов различных органов.

В конце этого раздела авторы конкретизируют основную цель 
своих исследований в данном направлении, которое заключается в изу
чении изменения количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, 
а также количества гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов при раз
дражении интерорецепторов желудка, толстого кишечника и печени у 
кошек в различных условиях. На основании своих исследований авто 
ры показали, что раздражение интерорецепторов вышеупомянутых ор
ганов вызывает отчетливые изменения состава крови. Вместе с тем, 
авторами также установлен рефлекторный характер этого изменения.
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Далее приводятся данные изменения состава крови при длитель
ном воздействии на питерорецепторы желудка. Экспериментами на со
баках с малыми желудочками, оперированными по Клеменциевич — 
Гейденгайну, авторы установили, что длительное раздражение пнтеро- 
рецепторов желудка влечет за собой анемию. Этот факт кроме теоре
тического значения имеет также и большое практическое значение 
при установлении диагноза анемии у больных.

На основании собственных наблюдений авторы показали, что 
нервная система регулирует не только распределение форменных эле
ментов крови и их выход в кровяное русло, но и их созревание.

В четвертой главе излагаются результаты исследований измене
ния состава крови после денервации некоторых кроветворных органов.

В первом разделе этой главы авторы изучали изменения лейко
цитарной реакции у кошек под влиянием различных веществ-раздра
жителей. которые вводились внут, имышечно при временном и посто
янном выключении рецепторных приборов на месте введения раздра
жителей.

Этими опытами подтверждается правильность литературных ука
заний в отношении изменения лейкоцитарной реакции при введении 
молока. Кроме того, ими было показано, что подобное изменение лей
коцитарной реакции вызывают также введения культуры БЦЖ и ту
беркулина, и что это изменение носи г рефлекторный характер. Эти 
опыты дают основание авторам сделать заключение, что указанное из
менение лейкоцитарной реакции не связано с особенностями раздра
жителей!. Вместе с тем. ими был установлен и такой факт, что при 
временном (новокаинизация) или постоянном (деафферентация конеч
ности) выключении рецепторных приборов на участке введения раз
дражителей, лейкоцитарная реакция подвергается резкому изменению 
и даже извращению.

Указанное изменение, согласно авторам, имеет рефлекторный ха
рактер и объясняется воздействием раздражителя на периферическую 
воспринимающую часть нервной системы данного участка.

Второй раздел этой главы посвящен изучению состава крови 
после денервации каротидных синусов с одновременной перерезкой 
депрессорных нервов, а также денервации печени и селезенки.

Этими опытами было установлено, что денервация упомянутых 
органов влечет за собой изменение состава крови, в частности к ане
мии гипохромного типа. Исходя из того, что во всех приведенных 
примерах анемии имела место травма нервной системы, авторы делают 
вывод о том, что в генезе анемии нервная система играет ведущую 
роль.

Приведенные в этой главе данные представляют большой инте
рес для понимания механизма возникновения заболевания крови, а 
также полного подчинения органов крови контролю нервной системы.

Недостатком главы является, как нам кажется, неправильность 
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постановки контрольных опытов при изучении изменения состава кро
ви после денервации каротидных синусов (стр. 135—136).

Ошибка заключается в том, что в контрольных опытах мышцы 
шеи у кроликов прижигались 10% раствором фенола, вместо карбо
ловой кислоты, как указывалось в методике этих опытов. Следует 
указать, что, по всей вероятности, это является технической ошибкой, 
так как в последующих исследованиях применялся раствор фенола 
как в основных, так и в контрольных опытах.

В пятой главе рецензируемой книги излагаются результаты ис
следований изменения состава крови и лейкоцитарной реакции в за
висимое! и от функционального состояния коры больших полушарий 
головного мозга.

После краткого литературного обзора работ, посвященных изу
чению влияния коры головного мозга на состав крови, они пере
ходят к описанию собственного материала, представляющего измене
ние состава крови при различных функциональных состояниях коры 
головного мозга.

На основании своих данных авторы установили, что состав крови 
всецело зависит от функционального состояния коры больших полу
шарий головного мозга. Они одновременно подтвердили, что органы 
системы крови находятся в зависимости от регулирующего действия 
центральной нервной системы.

V В заключении авторы разбирают полученный ими фактиче
ский материал с позиций учения И. П. Павлова, согласно которой ор
ганы системы крови, как и другие органы и системы в организме, 
вполне подчинены контролю центральной нервной системы.

Следует отметить, что наряду с несомненными достоинствами 
книга, кроме упомянутых выше, имеет и ряд других недостатков. 
Например, не все цитируемые в книге работы приведены в ли
тературном перечне. Так. на странице 17 авторы ссылаются на работу 
Беньковпч, посвященную изучению изменениям крови при ранениях в 
череп (1942 г.), но в списке литературы указанная работа не приводится. 
Авторы ссылаются и на работы М. И. Аринкина (стр. 27), И. В. Кус
кова, Я. Б. Плавинского (стр. 54), X. X. Владоса (стр. 169) и многих 
других без указания источников.

Вместе с тем, в некоторых местах книги встречаются ссылки без 
конкретного указания источника. Так, на стр. 14 и 23 авторы ссыла
ются на работу В. Г. Вогралика, опубликованной в 1937 году. В то 
время как в литературном списке приводи.ся несколько работ данно
го автора, напечатанные в том же 1937 году. Следовало бы указать, 
какую именно работу они имели в виду в каждом конкретном случае

Указанные недостатки ни в коей мере не умоляют достоинства ре
цензируемой книги. Исследования авторов являются ценным научным 
материалом и представляют большой научный и практический инте
рес для физиологов и клиницистов.

Известия VII, № II—7
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Эта работа является ценным вкладом в современную физиоло
гию кроветворения и кроворазрушения.

Нет никакого сомнения, чго работа В. Н. Черниговского и А. Я. 
Ярошевского, открывающая новую страницу в физиологии системы 
крови, послужит толчком для дальнейшего творческого развития нас
ледия великого физиолога нашей эпохии Ивана Петровича Павлова.

Кандидат мед. наук 3. X. Партев

Поступило 27 XII 1953
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