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ԱՐԴՅՈհՆՔՆեՐԸ

հույսի սնման մակերեսր ագրոտեխնիկայի հիմնական »/' ի 9 ո ց ա ո ո է մնե ֊ 
բ ի д մեկն Լ րարձր բելլր ստանալու գործում։

էյդիսլտա գոր!.նի ցանրհ քո տ ո t թ I ո ւ ն ր փոխվում Լ, նա քած հողակյի֊ 
մայական պալաններին, и и ր տ ին, ագր ո տե խն իկա յ ին և մշակության նււրս~ 
տ ակին (հատիկի։, թե ո[՚1ոսի համարք։

Մեր գիտ ոգու թ յո։ննե րր ց и ։ յ ց են տալիս, որ րարձր բույս և փար֊ 
թամ կանաչ տերևամասսա ունեցող սորտերի համար պ ա հան 9 iftn if կ սնման 
մեծ մակերես, իսկ կարճ և վէսբր տ ե ր ե ամա и и ա ունեցող բո։ լսեր ի համար 
փոբր if ակերե ս։

Ն. Ա. ‘իրոզգսվան [ 2 j, /’. *Լ. 4 nJ ու իավ բ [4j, Մ. 9". 1'ոնգարևբ |/J ե 
ՂԼ. //.. Պ իսեվ՛սկա յան [<?]» տարիներ շա բունակ ուս иւմնասիրելով եդիպտացո֊ 
րենի բուքսի սն if ան մակերեսբ տարբեր պայմաններում, աոա9ա բկում են 
սնման տարբեր մ ա կե րես։<Տ\ Գ. Լիиենկ/էն և 'Լ- Ի. Էդեքշտեյնր իրենց ե րկ սւ բա if յա հետազոտու
թյունն ե ր ո վ եկեք են inf'll ե ղրակա ց ութ քան, որ եգիպտացորենի ցանբի 
ամենից աոա9սււքոր ձև ւղետր Լ համարել ցանբի բա ո տկո ւս ի ֊ բն ա յ ին ձևը։Փորձի tfbp III] իկսւն --- ('ո։ յսերի սնմ in'll մակերեււր ուսումնասիրելու
նպասւակուք մենբ 1!)47 —1948 թւքականներին փորձեր ենբ կատարել Ս.ր~ 
տաշատի շր9անի Այգեստան և Ս քոչ յան գյուղերում Հայկական ՍԱ /Ւ Գի- 
տությունների ւոկագեւք իա յ ի իսկական անգամ Մ. Դ. Թուման յանի ղեկա֊ 
if ա ր ութ յաւք ր, իսկ 1954 թվականին' Ալաւքերգու շր9անի Այգեհատ գյուղում ։

1947 —1.948 թվականներին փէւրձարկե/ ենբ 5 վարիանտ'

70 X'>(> — Հ 70^ 25 — 1, 70 X:JO — 1,

70 ХМ — 7ОХ40 — 1։

1954 թվականին ունեցել ե^ւբ նաիւորգ փորձերում բարձր րերբա- 
տվ ո ւ թ ք ա if բ ա if են ի ց ավելի աչբի րնկած 70 սմ X^ uJ ---  2 վ ա ր ի սւ“1ւ տ ր ,
որբ ծ աոայել կ որպես փորձի и տ ուգիչ, ինչպեււ նաև հետևյալ վա ր իան տներր

70 X 70— 1, 60 X — 1,

50 X 50 — 1:

Արարսաւ լան հարթաւք ա քրում ցանբր կատարվել կ յարերի օգնու֊ 
թլոււէր, գձ ալ fl'll ձևով, ի и կ Ալավերդում բառակո ւս ի ֊ բն ա յ ին եղանակով։

Ալավերգում փ п րձահ ողամաս ր բաոակուս ինե ր ի բ ա J ւսհւ վե լ է տրակ
տորային կուլտիվատորի միջոցով։



4 Հ. 9', Կուրդին յան

1947—1948 թ // ականն ե ր ին ոանքր կատարվել 4 —5 կրկն ո ղութ յամ բ,
1954 թվականին' 3 կրկնողությամբ, ձեէւրով։

Հա տ իկնե ր ի ղ ան րի իւորությունր Արարատյան հարթավայրում 
4՜ 8—10 ս մ, Ալավերդու շր 9 ան ո ւմ' 6—8 ու!։

Փորձերի րնթ աղբում որոշվեք Լ սնման տարրեր ։! ակ!։ ր !• սն ե ր ի աղւլե- 
ղութ լունր ե դ իսլտ ա ղ ո րեն ի աճման ղուղանիշների վրա (աղյուսակ 1 և 2 )լ

11.ւ|յուսահ 1
Սնման տարրեր մակերեսների ա դ դ ե ։/ ո ։ ի) յուն ք ե դ ի ւդս։ ա դո ր են ի աճման ցուցանիշ- 

ների վրա Արտաշէսէոի շրջանում

’/, ար քւ անւո— 
ներ

Բույսի 
րսւ ր ձրոէ.- 
թյուն ր 
ս քք՝- Ո վ

Տ ե ր հ ն ե 
ր/՛ թիվւ>

Տ ե ր և

ե լւկա (՛ու՝- 
1<1ւ1ւն ր 
աք- ով

լայնս։ թյու֊ 
նր միջին 
ւ1 ասում
ս ւք- ո վ

70)Հ25— 1 246 16 97,6 9,1

70^0-1 217 15 97,9 8,3

70>Հ30—2 190 13 98,0 7,0

70յՀ40~1 255 16 99,5 9,0

70\30—2 258 16 100,0 10,5

Աղյուսակ 1-իղ երևում կ, որ բույսերի րարձրությամր, տերևների 
թվււվ, տե՜րևների յա յն ս ւ թ յա մ ր ու ե րկ ա ր ս ւ թ յա մ ր 70 ու!' 50 սմ րնում 2

բու ր։ վարիանտր ա ։! են ի ղ բարձր ղու.ղանիշներ ունի։ Ագյուսա1| 2
Սնման մակերեսի ։։։ դ դե դ ո ։ թ յ ս ւն ր ե դ ի ւդ ։ո ա ։յ ո ր ե՚1։ ի աճման դ ո Լքյ ան ի ջն ե ր ի վ ր ա 

ւԼլավ ե ր դու շր9անում

վար ի ան տներ ի ղ

ո մ֊ ո վ

[•ա յս/ւ սարձ^ 
[•••ւթ յուն ր 

ս մ֊ ո ւք

ձ* ե ր ե ի

ե րկարու- 
թ յուն ր ս մ֊ "1

քայնութ յու*հ ր 
( •ք[*ջ/ւէն մ ասում ) 

սմ- ո ւք

70X70—1 202,6 76,9 14,Տ

60X60—1 142,2 66,3 0,7

50X50— 1 131,4 54,4 8,8

1954 թ վականին ւի րւ ր ձ ա ր կ վ ւ։ ղ ամենաբարձր ղուղա֊
նիշներ սւնեղտվ 70 ս է! 70 ա!' // ա ր ան ա ր , ո ր ր Ալավերդու շրդանի կիսա֊ 
9ր։ւվի (վևդեւււաղիայի րնթ աղբում 4 րԿդամենր 2 անդամ) պայման
ներում ավ/-ւ է 2 մետր ե ավելի բարձր ութ յուն , լւսյն ու երկար տերևներ 
ոէնեղող բու յսեր, ինչպես այդ պարդ երևում 4 աղյուսակ 2~իղ։

Աղյուսակ Յ֊֊իղ երևում է, որ փորձարկվող վ ա ր ի ան սւն ե ր ի ղ ամենա֊ 
երկար (22,6 սմ ) կ"՚1[՚եր տալիս Լ 70 սմ 70 սմ վարիանտը։ և ողրերի
ե բկա րոլթ յան 
ստաղվսլմ են

հետ մեկտեղ, 70 սէ!' 70 սմ վարիանտում մի կողբի վ[,ա
ավելի շատ [ 22] շարբեր։ Այս վարիանտում հատիկների թի» 



Եգիպտացորենի սնման մակերեսի ուսումնասիրության արդյունքները 5.

*//* մի շարքում նու լնպես մեծ է ֊13,0 ֊էսււոիկւ մ իամ ամ ան ակ ա^եյի մեծ 
են հատիկներր, որոնց րացարձակ (1000 Կատիկի ) կշ1"’[' ^աէքասար է 267Աղյուսակ 3

Սնման ։f ա կե ր ե ս ի UI դ է/ ե ՀՀ ո է ի/ J ո լն ր կոդրե րի

1Լ[ա ,[երդ ո ւ շ րքտնոսէ
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\աւսի կի և աւ 
րե ր ո Լ- թյ ո է ն ր

ան որ ի ւո ա ր^- 
ւոոկոսնե րո*]
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jt iuililini ifj.երկ. լայն. հատի կ uni սւնցր

70 X70 8,2 22,6 3,7 81,5 18,5 267,0 12,5 43

toyoo 8,0 16,7 3,9 82,3 17,5 254,3 10,0 38,5

50Հ50 e,o 13,2 3,5 82,7 17,3 227,0 10,0 31,5

zoyto 7,5 17,1 3,6 81,7 18,3 255,5 10,0 39,0

Նկ- 1. Դաշտի ընդհանուր տեսրր րևրրահավաքի նախօրյակին 
70 ոմ X 30 Ամ — 1 '/արի անտոԼ.մ Արտաչւսաի շրջան ու_մ<



էքղԱւ1ս 1 ddqp^Tu! ղրո հղէհԱ /nubuti Г] ղւոէյ llllljri'l l]qilnl jnufjuliinui

-lo ղղ ]tulnd qlj l"l"'l,,Jl"'l,'l (bo inmum t]lq]int ղ՚յ piur^mmn tjdqr^nmp
— irnht Jmnnr]rrnq ղրյ jriu]ti] It G 1] jib ulj mint ddqnf lull d J q * ղւ] Ij rn r^mGq ղր]Г rn ղր1
~ 1] ո՜ւ ul]ntti ntd" t]d՝r^rnG jr-tut^qinujt d ut ղրո r] d rnji ji rt Qff X յա () Լ du ^tut^ntdr^ '] 
jt~tu]td տ rn G ntd rn ц td'dqd dyntG tjl q/1"' ilfinuiimji ]i 1] in nt in qh q]t q p] rj i]lp]uimr 
7/У 47 n‘Pmut d 1] q ղտ ղու 1] d nr]i ՀրոՕորղյւ Ij"'] i]i]Fmnnmjt ]t i] in m in qh q]t tj]G 

jy ijdqdGulj G(Tili) J' ,u rt,*,u]d£---J'" ()(‘ X J"' ՕՀ1 7 Ji i"]'Gntinn ddqd
dydntdrn^qjim i]frnnnrnji J։ if in nt in qh q ]t I'j tttjlttr^frn 11] d qdhulj nqlnZ'lj] ijr^qduG 
~minlnr]hq G 1] dq ղւո ղու t] d m]r It и ի d t] n rn ղյւ 1 и ո՜ր и du ‘֊j jnuqdq G rJ^jmaiu

- ։((f f dqt^itnող սքնոէ n qut
jtludqd'r^mG tjnqdqljmjr dqddmui ղրոյրղո Gd'dqd ij i^q d и G nr in hi i/ 1/q ^mjtr^unt *j 
rJJiZmij կորրհորրրոբոէւյյւ u,q^ 1] d q rjZi] ղ*րո Gt и G ղույւ^ու ji iu ilq rjj] d m ui ^mJtZq

յէ՜ւս in r^mtj J

Гп 0£ X OG ll"'l '‘l-O'S յքւ^տղորրիւոՀի յա OQ X յա ()t) "]~g(8 ,1m"
֊mfr/nt] րլՀ nt G’l I' ftu in r^rn ij d tn ft բո Q£ X Jin ()Լ nqlnnftun ddu 1 djirj pj tjd 

~qt^qdqin h и p]rn pj nt ift dd/iulf rjt^iu r^r и I՝ p] 1 и Ifni r^rnZ ղ հ) q ր dm/tnit^ rulqr^rnlninZrnln 
G if d qt^d trt^rnin rnlu r^rj ri'rn in d nt if G tj tl .q ղւ и in nt n rn t/Jt ddlrulj rJr^qduGtnmhi if 11Q

G c‘> C‘C‘g dZmd՛ tjlfijinnirj ()()()[ rjZtJG-ւսսա II"՛]
  ZSS OOOl)-----------IjmydmGmd Gt^mdr^ ' r^q d ղյո jt ddqr^^tjmmq 

‘^*8G ------------l"l fJ '] iJ qnj/i] jnud'dmZ (()p '1 ]"] f] if dqd'drnZ md]t t]dqdhuli
* I'" I'U ---pt'Cp ։47 ydrrtli dd qd Itul/ ր t и d у r^in r^rn 1] dnt/' J7։/7

: dq qZt] ղու G 1 uG ilfimli t]lq]itn ղպղ՜ւս r^dqdliuli յա qc X .Հ7" OL V 
OG X J'" OG 09 X .!"• 09 ']ilq4,i"n,""]ibnl' ^mGmr^jr uqG^t]Jt ч/jnndh

ղոմ iplhihtifj • '*■9



սնման մակերեսի ուսումնասիրության արդյունքները 7

Աղյուսսւկ 4
մակերեսի ա դ դե ւյ ո ւ.թյ ո ւ..ն ր ե դ ի սրո ա դ ս ր են ի

վրա ԷԼրաաշաա ի շրջան ու. մ

րեր/>1,Սն ման

Վտը ի անտ^ 
ն հը ( ս //յ

ԲՈէ-յսերի թի- 
վր մեկ ընում

0 ե [• V ք 3/հ

'1"Ղէ,ե1' | վ եդև ա ա սւ ի վ մասսա

70\23 1 43,3 283

70^30 1 38,2 238

70^30 2 26,2 177

70X^0 2 38,7 389

70X50 2 71,3 ■184

բույսի մ /< V՝ բաշխվում են ՜։ ա վ ա ։, ա ր ատա վ, ե նրանց օ դտ ա դո բՅ ւ) ան դո բծ ա- 
կիցր ավելի է մ եծանում ։

Ալ ս։ վ ե ր դո , շլանամ եգիպտացորենի բերքատվութ լւււ նր որս2'1 ե1 Լ 
նաև 1954 թ վ ա էք ան ին ։ Այդ ւււվբռլներր բերվում են աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5
Աղյուսակից երեում է, որ ինչ

պես Սովետական II իության ս,յէ

Սնման մակերեսի 
ա է/ո 1-ի/յան 1/ր ա

ա դ դե Լք ու ի/ յու ն ը րե ըքա^ 
Ս»լա վե ը դու֊ շրջան ու.մ

վայրե բում՛, այնպես էյ Հ,սւյկական 
ՍՍ/Է-ի Սլավերդու շրդանում, ռրր 
տիպիկ է ռեսպուբլիկայի եղիպտա- 
ցորենացան շրհանների համար,
եգիպտացորենի ամ՚ենարարձր բերք

Վա ր ի անանեըը 
(,,մ)

Կոզրերի րերրր 
տխ

70X70

60\60

50X50

70\50 ստուգիչ

Ս ս, ուղ ի Հ՝ 70

64,1

48,2

44,0

31,3

50 — 2 վար ի ան

ստացվում է ցանքի քառակուսի- 
բն այ ին ձևից։ Այ՚ե դեպքում, եք ր 
փորձի ստուդիշ 70 սմ “մ վա
րի ան տ ր տվել է 51,3 ց!հ բերք, 
7Օ^Հ7Օ սմ՝ վարիան տը տվեք է 04,1 
ցենտներ, ա լսինքն' 12,Տ ցենտներով 
ավեյի, քան ս ս։ ո լդ ի չ վարիանտը։

ար, որբ Արարատյան հաբթավայրի
//’/"/ ^րով[' պայմաններում ավել էր 71,5 ց!հ բերք, Ալավերդու համեմա
տաբար ղով և կիսաջրով ի պայմաններում, իր տեղը X վա
րիանտին։ Ալստեդ ամենից ավելի շատ հատիկ ապահովում Լ 70 սմ X 70 սմ
վ ա ր ի ան տ ր://,/ս դեպքում եգիպտացորենի ցանքի մ՛շակության աշխատանքները 
ր ուկլիցը, քաղհանր, փի։րեցումր, րերքահավաքր կատարվում են մեքենա յի 
միջոցով, այն էլ դաշտի երկու ուղղությամր։

Մեքենայացված դաշտային աշխատանքն ու նի մի շարք առավելու
թյուններ, ցանքի մ ամանակ հատիկներն րնկն ում են հողում հավասար հեռա
վորության ու խորության վրա, բուկլի ց-վէ խրեցումը կատարվում են հավ ասա- 
րաչաւիէ րոլռր բույսերի համար ստեղծվում են աճմ՛ան ու ղարդացմ ան 
համար հավասս։ ր պայմաններ, բերքահավաքր կատարվում է կարճ մամ- 
կետումւ 'էերջինս մեծ նշանակություն ունի կորուստներից խուսափելու 
համար։ Սյս բոլորի հես։ մ՛եկտեղ, դաշտ ալին աշխատանքների մեքենայաց-
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մ ան հետևանքս վ ազատվում է հսկայական քանակությամբ! ը ան վ՚ որական 
ուժ, որր շատ կարևոր է գյու զաանտ ես ական մյուս աշխատանքներ ր ժամա
նակին կա տարելու համար։ Ալավերդու շրհանում 70 ո մ \ 70 սմ վարիան- 
տ ի ց հետո ըերքատվութ յամ ր երկրորդ տեղը բոնում է 70 ո մ X 50 "վա
րի ան տր (51,3 ւյ /հվ, ապա 60 սմ X 6*0 "վարիանտը (48,2 ցհ ), որոնք այնքան 
էլ նպատակահարմար չեն աշխատանքների մեքենայացման տեսակետից, 
իսկ 50 X 50 վարիանտը տալիս է ամենից ցածր 44 ցխ 5 տնտե
սապես ձեոնտու չէ, որովհետև այս դեպքում ցանքերը մեքենա յով մշակել 
հնա րավո ր չէ, դրա հետևանքով աշխատանքները կատարվում են ձեոքով, 
իսկ սա հսկայական քան ակութ յամր ը ան վ ո ր տ կ ան ուժ է սլահանջում։

Այսպիսով, ե դի սլա ա ց ո ր են ի ցանքը պետք է կատարել քասակուսի- 
րնային եղանակով, վե րցնելով Արարատ յան հարթավայրի պայմանների 
համար 70 սմ'ՀՀ 50 սմ---  2 վարիանտը, իսկ Ալավերդու և համանման շըր-
հանների համար' 70 սմ X 70 սլ^ վարիանտը։

Հայկական ИШЬ հ*յու֊դ* մ ին ի и ւո ր пл-թ յան

Անասնապւսհոէ՜թ յան ինոէոիսւու*տ 1!տացվել է 5 Ա 1055 թ^։

г Ր 11Л Ա> Ъ Ո հ Թ 3 Ո Ь ‘Ն

1. Бондарен М. Г. и Очеремянный А. И. Кукуруза в Ростовской области. Рос
тов, 1940.

2. Дроздов Н. А. и Таланов В. В. Кукуруза и приемы ее возделывания, 1931.
3. Кожухов И. В. О теоретических основах агротехники кукурузы, жур. .Совет

ская агрономия", 4, Москва, 1947.
4. Писевская В. А. Вопросы агротехники кукурузы низменной зоны Азерб. ССР 

(АзНИИ X), рукопись, 1948.

Р. Г. Кургинян

Результаты изучения площади питания у кукурузы

Резюме

В 1947. 1948 и 1954 гг. нами изучалась площадь питания у ку
курузы.

Опыты закладывались в 1947—1948 гг. в Араратской низмен
ности. в 5-ти вариантах. Ширина междурядий во всех вариантах была 
70 см, расстояние в рядах между растениями 50, 40, 30 и 25 см.

В 1954 г. опыты закладывались во влажно-лесной зоне Алаверд 
ского района, в 4-х вариантах — 70 X70 см, 60X 60 см, 50 X50 см 
и 70X50 см, где вариант 70 X 50 см являлся контролем.

Результаты опытов показали, что в условиях-Араратской низмен-



I;г/ (1 и/!ПЧ'Г)П^1111/1 ։։1пГ'шЬ ш I/Ь р I, и [։ п сч п с։)'!/ ш п р п IР]иЛ ш ргцпЛ р11 Ь р р 9

ности наилучшими площадями питания, обеспечивающими наивысший 
урожай, являются варианты 70 X 50 см и 70 X 40см при двух растениях 
в лунке, что приближается к квадратно-гнездовому способу сева. А 
в условиях влажно-лесной зоны, наивысшие урожаи дает вариант 
70 X 70 см.

Имея в виду, что при варианте 70 X 70 см можно механизиро
вать все работы (посев, прополка, сбор урожая и т. д.). тем самым, 
облегчая труд и затрачивая мало рабочей силы, можно рекомендо
вать применять этот вариант для получения зерна, при котором по
лучается 64.1 ц. початок, в то время как вариант 70X50 см дает 
51,3 ц. початок.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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IP. Ս*> Սիւքոհյսւհ

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՑԱՆՔԻ ՋԵՎԵՐԻ ՈՒՍՈՒԱՆԱՍՒՐՈՒ^ՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱԽՏԱՅԻ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ս,դ րոտLէսն իկական միջոցաո ո ւլքնեբի ամ բո ։/9ական սիստհմոէ //' ցանքէ։ 
ձևը համարվում՛ է կարևորագույն if ի 9 ո ց ա tin ւմ , պետք է ուղղվաթւնի
րույսէւ րԷայ ււդ իական հ ա տ կան ի շն ե ր ի, ա ր տ ա դ ր ա կան խնդիրների և հողակլի
մայական դո րծոննե րի տեսակետից տվյալ կուլտուրայէւ համար ամ՚ենանր֊ 
պաստավոր ա րտաքին սլա լմաններ ստեղծելուն։

հայտնի է, որ ինհրան զարդարած Լ բույսը, այնքան էլ նրան հոդի 
մեծածավալ մասսա ււլետք է տրամադրվի։

Piujg բույսերէէ հզորության մեծացումր որոշ դեպքերում շի ուղեկց
վում մեկ միավոր տարածությունից ստացվող րերքէ։ մ՚եծացմամր։ ՛Էրա 
համար էյ ցանքի հիմնական նպատակն է՝ լավագույ7? ։՝ և ո վ տ Լ դ ա ր աշ խ ել

սերմ՛երը մեկ մ՛իավոր տարածության վրա, ապահովելով նրանց համար 
սնմ՛ան մակե րես ի / ա վ ադ ո ւ յն ձևն ու շավւը: Ցանքի մ՛իջոցով պետք է այն

պես կանոնավորել րու յէւե ր ի ւո եդա ր ա շիւ ո ւ մ ր, որ նրանց մաքս էւմ՚ալ խտու

թյան դեպքում մեկը if լու սի ՛Էրս՛ ստվեր Հէք՛] է"
Ներկայումս արտադրության մեջ կիրառվում են ցան։րի մի ք ան ի 

ձևեր, որոնք րոլորն էլ լինելով շարքացան, իրարից ւո ա ր րե ր վ ո ւ մ են մա

կերեսի վրա իրենց շարքերի տեդադրման րնու յթով ու միջշարքային տա
րած ու թ լան մեծ ու թ լաւ!'ր։

Ցանքի դոլուէժյուն ունեցող բոլոր ձևերից iitjJif արտադրության մեջ 
կիրառվում են՝ ս ով ո րական շարքացանը, լայնաշար և d ապավենաձև ցանքը, 
նեդաշար ցանքը, խաչաձև կամ շախմատաձև ցանքը։

Ցանքի ամենատարածված ձեր ներկալում՛։։ 12,&--- li> սմ միջշարքա-
I ին ւո ա ր ած ո լ թ լամ՛ ր ։։ովո րական շարքացանն Լ։ Շարքացանի աււավելու- 
թյունր շաղացանի հանդեպ հանրահա լտ է, ուստի հարկ շենք համարոււք 
այդ հարցը այստեղ քննարկելու։

Ցանքի սովորական շարային ձևի դեպքում ցորենի րարձր նորմանե

րով կատարած ցանքերու մ՛ րույսերը տարած ութ լան վրսէ ւսնհավասարա- 
‘■ավւ են րաշիւվւււմ, այս ինքն շարքի ուղդու թլամր ստացվում է րույսերի 
դե ր իւ ւո ս ւ թ լ ո ւ “li մ՛իջշարքային համևմ՚ատարար if ե ծ տարածության աոկա- 
լությամբւ Հ,ետեապես, ցանքի սովորական շարալին ձեր պետք է ւիոխա- 
րինվի ցանքի մի այլ ձևով, "pp կսւրոդ է ապահովել մ՛եկ ւքիավոր տարա
ծության ՛Էրա րույսերի ավելի համ՚ւսշավւ դա u ա վ ո ր ո ւէմ յո ւն ։ ք1։ա, րույսերի 
աճման ու դարդացմ ան համար ավելէւ րա րեն պա ս տ սլա լմ՛աններ ստեղծե

լով։ փոքրացնում՛ է վևդետացիայէւ րնէմացքում րու լսեր է։ անկմ ան տոկոսը 
և, վերջին հաշվով, րարձրացնում է բերքատւէությունր։

Դյու դատնաեսական արտադբու իք յան սլ ր ակտ իկա յո ւ մ հացահատիկային 
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կ in լ in ո i բաների ցանրի շարացան եղանակին անցնելուն դ ո ւ ղ բ՚հ ի! աց ղՒ~ 

ւոահե սւ աղո տական միտրն աշխատել Լ in if յալ վայրի հ ււղ ակյ իւ) այական պայ’ 
մանների հետ կապված շարրերի ավելի Լ ՛ի ե կ ւո ի վ րաշխվ ած ութ յան ձհ որո

նք. J ո ւ հարց ի վրա։
1/. լգ ուսումնասիրություններն ընթանում Լին երկու ուղղությամբ, 

մ ի կողմից ո ւ ո ո ւ ւ/հ ա n ի ր if ո ւմ Լր լայնաշար ( մ I. կ րնդ մ և 9 շաբր) 1ապավե- 
նա ձև ցանրր, " կ մյոււ։ կողմից’՝ մոտիկացրած շա ր րե ր ո վ նեղաշար ցանրր:

Լայնաշար ղանրերի Լ՚իե կ տ իվ ո է թ լան ո ւ ս ո lifii ա ս իր ո ւ թ լ ո ւնն ե ր ի dm- 
ման ակ հիմնական ո է շաղ ր ո ւ թ լ ո ւ ն ր դարձվում Լր թփակալման հաշվին րույ- 
սերի d թI. րա ւո վո ւ թ լան բարձրացման վրա: Ա լդ կատարվում Լր if եկ միա
վոր տարած ութ լան վ րա ցանրի նորմալի պակասեցման միջոցով:

Ծանրի այդ ձհերր հատկապեո անարդ լունավետ հ՛հ թփակալման ցածր 
Լնհրղիա ունեցող ալնսլիսի հացահասւիկա լին կ ո ւ լտ ո ւ ր ա՛հ ե ր ի նկատմամբ) 
ին չպ ի ո ի ր են գարնանացանները։ 1Լր տ ադր ո ւթ յան մեջ ցանրի վերոհիշյալ 
ձևերի լայն ներդրմանր խանգարու մ Լ միՀշարրային տարածությունների 
‘ւաճաիւակի ւիիւրեցում ր, որր, բացի հողը փոշիացնելուց) նաև արտադրու 

թյան մ ի9 ո ցնե ր ի մեծ ծախս Է պահանհում։
Ենշ վերարերում Լ հացահատիկային կո է / in ո ւ ր անե ր ի ցանրի նեղաշար 

ձհի ուսումնասիրություններին, ապա դրանց նպատակն Լ եղել գտնել ցան

րի այնպիսի ձև, ՈԼ,Ը> սովորական շարային ցանբի համեմատությամբ, 
հատկապես ցանրի բարձր նորմաների դեսլրում, ապահովի մակերեսի 
վրա բա լսեր ի ավելի համաշափ դասավորությունը։

Նեղաշար ցանրի ձևի վրա դեռևս 1881 թ վականին ու շադրություն Լ 
դարձրել Պ. (Լ. Նուււոիչևը։ նա խորհուրդ Լր ւոալիււ մինշև 7)5 սմ նեղացրած 
մ իջշարրային տ արած ռ ւթ յա մր ցանր կատարել [?]•■ Նալիվկինի | .9 ] տվյալ
ներով) /' It'll դեն չո ւ կ ի փորձակայանում նեղաշար ց ա՛հ ր ի դեսլրում րերրի 
Կատիկի հավելու 11 ը սովորական շարրացանի հ ամ և մ ատ ա թ յամ ր կաղմել Լ 
1)15 ց/հա: Լապպոյի տվլալ՚հերով |հ'5]» գարնանացան ցորեն ի րերրի միջին 
հավելու.մ ր նեղաշար ցա՛հրի դեսլրում կաղմել Լ 5,3 ց/հա։

Հե տ ա դո տ ողնե ր ր գա րն ան ա ց ա՛հ հա ց ահա ւո ի կ՚հ ե ր ի բարձր րերրբ) ցան- 
րր 6)5— 7)5 ull li ի 9շա րրա յ ին սւ ա ր ած ո ւ թ լա մ ր ե սովորական նորմալով 
կատարելու դեսլրում) բացատ բու if են նրանււվ) որ բու լսերր մակերեսի վրա 
ավելի հավասարաշաւի են րաշխվում) որովհետև շարրերի թ իվ ր մեծանում 
Լ) և հաii ասլա ւոասIււա՛հ արար ւի որրան nt մ Լ բույսերի իւաո ւ թ լ ունր շարրումւ 
(Լյսպիսի բաշ իւ վ ած ո ւ թ լ ո ւ՚հ ր բու լսերին հն ա ր ավ ս ր ո ւ թ լ ո ւն Լ ւոալիււ ավելի 
11՛/"I օգտվելու ւէիհավայրի պա լ d անն և ր ի ց է "[՛ի հետևանրուք ւի ո ր ր ան ո ւմ Լ 
վեգետացիայի բնթացրոււք փտացած բու լսերի ւոոկոսր) հեւո ա ց ո դո ւննե ր ի 
թիվը, ստեղ ծ վ ո է մ Լ ավելի համաշափ բուսածածկ) մեծանում Լ արդ լունա- 
վ ե սւ թւիակալոււ! ր և վերջիվերջո այդ րոլորով Լլ սլա լմ ան ա վ ո ր վ ո 1 if Լ րեր
րի րւսրձրացու մր։

հույսերի աճւ! ան ու բե րրա տ վո ւթ յան վրա if ի ջ շա ր րա լ ին տարածու

թյան նեղացման դրական աղդեցությունր մեծանում Լ հատկապես րերրի 
հողերում, բարձր ադ ր ս աե իւ՚հ իկա լ քւ պայմաններում և ցանրի նորման մե
ծացնելու դեսլրում։ ՛իրանից ելնելով) հողային օրդաննե րր խորհուրդ են 
տալիս ցււրենի նեղաշար ցանրի դեսլրու մ ցա՛հրի նորifան մեծացնել 10---
— 20 տոկոսով։



?■ արնան UIyան ցորենյւ ցանրի ձևերի ուսումնասիրության արդյոլնրներր 13

ք'արձր րերքի վարպետները նույն նպատակով լայնորեն օդտադսր֊ 
iiui! են դա րն ան ա ց ան հա ց ահ ա տ ի կն եր ի շախմատաձև կամ խաչաձև ցան” 
քի ձեր։ Ցանքի ա (դ ձևր նու յնսլեւ։ հին պա ա ։1 ութ յ ա ն ունի։ 'j'hnhu XIX 
դարի 90-ական թվականներին ‘Լիներր |?| աոա^արկեց անցնել խաչաձև 
ցանքին։ Ցանքի աքդ ձևր նա համարում Լ մ՛ի մ իջ ոցաոում, որն ունի սեր

մը շարային Լ դանակով րաշխելու և խիտ շաղացանի աո ավել ոլ թ յուններր ։
Հեղինակներից շատերը\1, 3, 4, 6 յ 7, Տ, 10^, քննարկելովար տա դրական 

պայմաններում և գիտահետազոտական հիլքնարկների գծ ով կատարված իւա֊ 
\աձե ցանքի Լ ֆե կտ իվ։։ ւ թ լան ուսոււթ։ասիրո։ թյունների արդյունքները, 
խաչաձև ցանքր բնութագրում են որպես ցանքի արդյունավետ ձև, որր 
հացահատիկային կ։։ւլտ ս։ րանե րի րերքի նկատելի հավելում Լ ապահով ու մ 
ցանքի սովււրական շարքացան ձևի համեմաաոէ թյամր։

Հայկական ՍՍՌ-ի պայմաններում ցանքի նեղաշար ու իւատաձև ձևև- 
1-Ւ տիվ։։։ թ լան վ և րա րե ր քա / դ րե թե ո ։ ։։ ո ։ ւ/հ ա ս ի ր ո ։ թ ք ո ։ ՆՆ ե ր չկան։

Այդպիսի ուսումնասիրություններ մենք կատարել ենք 1951—1953 
թ քմ. րնթացքու։)' Ախտալի շրդանի պայմաններ։։։ ։1 ։ 'իաշտային փորձնական 
աշխատանքները կատարվել են Աո լակ գյուղի Մոլոտովի անվան կոլտնտե

սությունում։ Փորձերը դրվել են ծովի մակարդակից մոտավորապես 1750— 

1800 մ րարձրութ յան վրա, կավային մեխան իկական կազմ ունեցող, հու
մուսով հարու ուս, լվացված սևահոդում։ Ուսումնասիրվել Լ ցանքի ձևերի 
աղդե դ ո ւթ յ ո ւն ր գարնանացան ցորենի դալդալոս և կունդիկ սորտերի վրա 
սննդաո ո։ թ յան րարձր և ցածր ֆոների վրա:

Պարարտացրած Pt;o չսլա ր ա ր տ ա ց ր ա ծ ֆոների վ րա
փորձարկվել I; ց ան ք ի երեք ձև- սովորական շարքացան 13 սմ, միջշար

քային տս։րած ո։ թ յամլ։, նեղաշար ցանք f> ,5 ս։1 , միջշարքային տարածու
թյամբ ե խաչաձև ցանք' 13 սմ ս։!' սխեմայով։ Ուսումնասիրության

բոլոր տարիներին մեր դաշտային փորձերին նախորդ կ ծաոայել աշնանա- 
ցան ցորենը։ 'Լադ դարնանր ր ո լ ո ր դեպքերում ցրտահերկված դաշտերը 
փոցխվել են և այնուհետև կատարվել են դաշտի խ"ր փխրեցումն ու ցան
քր։ Ցանքի նորման ընդունվել Լ հեկտարին 6 միլիոն հատիկ։ հոլոր դեպ- 
քերում վարր կատարվել Լ տրակտորային դո։.ի!անով, ի։որ էիխրեցումը 
րաղմախովւանիներով, փոցխումր' ղիդղադներով։ Ցանքր կատարվել Լ նախ

օրոք ախտահան վ ած սերմերով, տրակտորային շարքացանով։ Նեղաշար 
ցանքի համար դո լու թ քուն ունեցող հատուկ նեղաշար շարքացաններ չլ/’~ 
նելու պատճաոով դանրր 3,5 սմ մ իջշարքային տ ա ր ած ո ւ թ յա մ ր կատարվել 
է 2 սովորական շարքացաններ միմյանց կցելուէ ա յն հաշվով, որ հետևի 
շարքացան ի խոփիկներն անցնեն աոաջին շարքացանի խուիիկների թողած 
միջշա ['քա ք ին տարածություններով։ Խաչաձև ցանքր կատարվել Լ նույն

պես սովորական շարքացանով' 13 սմ միջշարքային տարածությամր։
'Լեդետացիա լի ամրոդջ րնթացքում տարվել են ։! անրա։1 ասն ֆենո

լոգիական ղ ի տ ո ղութ յուննե ր, որոշվել Լ սերմերի դաշտային ծլունւսկու- 
թյունր, մինչև րերքահավաքր կենդանի լՈւացած րո։ յսերի թ ի վ ր, տարրեր 
վարիանտների մոլաիւստվածու թ լան աստիճանը և այլն։ Փորձերը դրվել են 
չորս կրկնողս։ թ յամր, հաշվաովոդ լիորձամարդերի մ եծ ո Լ թ յ ո ւն ր եղել է 100 մ՜։

Լաբորատոր ան ա լ ի ղնե ր ի համար ամեն տարի րերքահավաքի 1/ախօր- 
յակին յուրաքանչյուր վարիանսւի աոաջին և երրորդ կրկնողս։ թ յու



14 Ս . Ս , Սիմոնյան

*L^P3,U‘I նմուշ խրձեր։ 1'երբբ հաշվտովել Լ ընդհանուր մասսան կշռելու, 
ե ч ան ակ ո վ։

U եր ուսումնասիրություններից ստացվել են հետևյալ ո բ ին ա տ ա էի ո < ֊ 
թ լուննե րբ.

հույսերի վև գե՜տաց իոն փուլերի անցմ՛ան տեսակետից մ՛եր փորձար

կած З^РЬ ւ՚րև-ր ձևերի1 սովորական շարբա ցան ի, նեղաշար ս։ խաչաձև 
ց ան ր ի վա ր ի ան inն!.ր/, միջև ան սւարբեր ո է թյռւններ տեն եղել։ Խիսսւ 
տարբերություններ (մինշև 5—10 °ր) են նկատվել պարարտացված ե ^պա
րարտացված վարիանտների միՊև։ Թե սլարարտացված և թե շպարարտաց- 
ված ֆոների վրա կունրլիկ սորտր գալգալոսից (>—Տ օրով շուտ Լ հասու
նացել։

Հետադասության րռլոբ տարիներին ցանբի նեղաշար ս։ խաշաձև ձևե

րի վարիանտներում մոլախոտային բուսականությունը թե բանակով և թե 
շոր կշռի արտահայտությամբ, սովորական շարբացան ձևի տ/«ա համ՛ե՜մա
տած, միշտ էլ պակաս է եղել։ //.լ ս հանդամ՚անբբ բացատրվում Լ նրանով, 
որ գարնանացան ցորենի ցանբեբում 13 "մ միֆշարբային տա րած ռ։ թ յամր 
ցանբ կատարելս։, դեպբո։ մ ն սլա и tn ա վո ր պա լմաններ են ստեղծվում մո
լախոտային ր ո ։ սական ութ յան ղարդացման համ՛ար։ Խատաձև ո։ նեղաշար 
ցանբի ձևերի վաբի ան տներ ո ւմ մ' իջշա ր բա լին տարածություններն ավելի 
։իոբր են լինում՝ I։ բուլսեբն ավելի փարթամ են աճում, ուստի նրանբ 
կա ր и ղան ո ւմ են իրենց համաչափ բաշխված ութ լամ բ ճնշել մ՛ ո լ ա իւ ո in այ ին 
բո ւս ական Ո ւ թ լան ր։ Աղլուսակ 1֊ ի տվլալնեբից երևում՛ է, որ բոլոր վա
րիանտներում՛ մոլախոտերի բանակր բուսածածկում' ցռրենի հա ո կակա լմ ան 
շրջանում՛ մեծանում է, իսկ մինտև բե րբահավ աբի շրջանը ի։ ի и տ պակա
սում է։ Ալդ պակասումը ավելի ինտենսիվ Լ կատարվում իւաշաձև ու. նե

ղաշար ցանբի ձևերի վարիանտներում։

Աղյուսակ 1
րն ան ա ց ան ցորենի ցանրևրի մ ո լա իւ ո tn ա Л ո l. [J j tn ն ft, կախված 

ցան րի ձևից (մոլախոտերի թի վր տոկոսներով)
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5

3
Սու/ որական ո ար- 
ր աց ան J4 16 8 14 17 8

յ՞ է,ե դաշ ար ցան ր 10 13 6 10 14 5

տ Ь ա չաձ և ց ան ր 11 12 7 10 13 6

1Ш
 ց
ր 
ած II ով սրական չար- 
ր ացա ն 17 20 11 17 20 10Չ
1/ե դաչար ցանր 13 18 8 14 16 9

F
5й

Ьաչաձև ց անր 13 17 10 12 15 8



Գարնանացան ցորենի ցան րի ձևերի ոաո ւմն ա սի ր ո ւթյան ա րդյունքները 15

Մեր դիտողություններից պարղվել 4՜, որ նեղաշար ու խաչաձև ցան
քի դեպքում ցորենի։ դաշտային ծլունակություն ր միջին հաշվով 5— 8 տո
կոսով պակաս 4 սովորական շարքացանի համեմատությամբ։ Սույսերի 
նոսրացումը շարքում) ինտպեսնաև ցանքի նորմալի փոքրացումը իջեցնում 
էն ցորենի դաշտային ծլունակության տոկոսը։ Սակայն, քանի որ նեղա

շար ու խատաձև ցանքերու մ ստեղծվում 4՜ բույսեր  ի ավելի համ' ահավասա ր 
բաշխված ութ լան, ուստի մ՛ինչև բե րքահավաքր պահպանվող բույսերի թ ի վբ 
մեծ 4՜ լինում, այլ խոսքով' "՛րէ վարիանտներում բույսերն ավելի բարե
նպաստ պայմաններում են լինում՛։ Աղյուսակ 2-ի տվյալներից երևում է, 
որ ՛քնայած սովորական շարքացանի դեպքում ցորենի դ աշտա յ ին ծլունա

կության տոկոսն ավելի բարձր է, այսինքն մ՛ևրկ մ՛իավոր տարածության 
վրա ավելի շատ բույսեր են եղել նեղաշար ու խաչաձև. ցանքերի համե

մատությամբ, բայց- // այնպես վեդետացիայի ընթացքում անրարենսլաստ 
պայմանների հետևանքով ամենից շատ տուժել են սովորական շարքացա
նի վարիանտների բույսերը։ Այդ Օրինաչափ երևույթը նկատվել է և պա

րարտացրած, և շպա ր ւս ր ս։ ա ց րա ծ ֆոների վրա, ցորենի թե կունդիկ և թև 
դալդալոս սորտերի ն կա տ մ՛ ա մ' ր ։

Աղ լ ո 1 ս ակ ի տվյալներից երևում՛ 4 նաև, որ րոլոր դիտողությունների 
մ ամ՛անակ ոշնտա ց ո դ րու լսերի թիվը ամենից մե՜ծ Լ սովորական շարքա

ցանի վարիանտում, իհարկե, ոտնտացման բացարձակ թիվր ավելի մեծ Լ 
չսլա րարտացրած ֆոնի վրա։

Ջնայած նրան, որ րն դհան ր ա սլե ։։ ս ո վ ո բ ական շարքացանի վարիան

տում 8 իլե լւի թիվը ււկգ բնական շրջունում՛ խաչաձև ու նե՜ղաշար ցանքի ձե- 
վերի համեմատ ութ լամ՛բ մ՛եծ է, այնուամենայնիվ վև դ ե սւ ա ց ի ա լ ի շրջանում 
հասնում՛ է մ՛ի մ՚ոմ՚ենսւ, երբ խաչաձև ու. նեղաշար ցանքերի վարիանտնե

րում մնացած բու լււեբի թիվբ հավասարվում և այնուհետև սկսում I՜ դե- 
րակշոել սովսրական շարքացանի բա յսերին ու մ՛ինչև վեդետացիայի վերջբ 
համեմատվ ող վարիանտնեբի մ՛իջև բույսերի դգալի տ աբբեբութ յուն 4 
նկատվում։ Նեղաշար ու խաչաձև ցանքի վարիանտներում վեդետացիայի 
վե՜րջում՛ րու յսերի թիւիւ ավելի մ՛եծ կ լինում, քան սովորական շարքացա

նի վարիանտում՛։
Սննդաոո։ թյան բարձր ֆոնի վրա մինտև րերքահավաքբ կենդանի մնա

ցած րուլսերի թիվը դալդալոս սորտի մոտ ցանքի սովորական շարքացանի 
դեպքում՝ կադմում Լ 79 տոկոս, նեղաշարի դեպքում 877 տոկոս, խաչաձև ի 
դե՜պքում՝ Տ,՝1 տոկոս։ Սնն դ ա ս ո ւթ յան ցածր ֆոնի վրա սովորական շարքա

ցանի դե՜պքում մնացած բու լսեըի թիվբ կադմում է 71 տոկոս, նեղաշարի 
դեպքում' 77 տոկոս և խատաձև ի դեպքում' 77 տոկոս։

եու յնանմ՚ան ոբինատավւու թ լուններ նկատվում են նաI, կունդիկ սորտի 
վարիանտներում։ Հեշտ Լ նկատեք որ սովորական շարքացանի և նեղաշար 
ցա՛նքի մ իշև գոյ ութ լ ո ւն ու նեցոդ այդ տ ա բ բեր ո ւթ յ ո լնն ե ր ր շատ թույլ կերպով 
են արտահայտվում ցանքի նեղաշար ու խատաձև ձևերի վարիանտների միջև:

Նկատվում է նաև, որ Տ սլաըար տա ցբած ֆոնի վ՛բա վեդետացիայի 
վերջում րու յսերի ընդհանուր թիվն ւլդալիորեն փոքր է: Այստեղից հեշտ Լ 
եդրակացնել, որ Ախտայի շրդանի պայմաններում՛ վեդետացիայի շրջանում 
մնացած հասկակիր րուլսերի թիվբ մեծապես կախված է հոդի մեջ գտնվող 
մատշելի սննդանյութերի քանակից։
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Գարնանացան ցորենի բույսերի քանակի փ ոփ ո խութ յուն ր վեգետացիայի ընթացքում (բույսերի թիվը մ- տարածության վրա 1932 թ)
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դանք 455 76 406 49 89 381 25 83 358 28 77 102 439 73 385 54 87 347 38 79 325 22 74 114
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ասածներից սլարղ է, որ ցանքի նեղաշար ու խատաձև ձևերի 
դեպքում բույսերը, սովորական շարքացանով կատարած ցանքի ձևի հա

մեմատությամր, ավելի բարենպաստ պալմանների մեջ կգտնվեն ե աճման 
ու դա րդա ցմ ան ավելի րարձր ցուցան իշներ կտան։

Մեր անալիդի տվյալներից երևում է, որ հասկի երկարու ի} լու նր 
դալգալոս և կունդիկ սորտերի if ոտ սննդառության րարձր և ցածր ֆոնե
րի վրա, ցանքի նեդաշար ու խաչաձև ձևերի վարիանտներում րարձր ցու 
ցանիշներ ունեն սովորական շարքացանի րու լսեր ի համեմատությամբ։ 
Ցանքի նշված ձևերի վարիանտներում մեծանում են նաև հասկի կշի^ք' 
հասկում եղած հատիկների թիվր, հատիկի բացարձակ կշիւ։ր և այլն։ Ցեր- 
քի կա ո ո ւց ված քա յին տարրերի ց ո ւցան ի շն ե ր ի տեսակետից ցանքի խաչա

ձև ու նեղաշար վարիանտների միհև խիստ տարբերություններ տեն նկատ֊ 
վ ում ։

Խաչաձև ցանքի առավելությունն ա յն է, որ ալդ ցանքը կարոդ է 
ի րագո րծ վ ե ւ սովորական շարքացանների մ ի ջ ււ ց ս վ , հոդի նախացանքային 
ւ) շակութ լտն ս ո վոր ական պայմաններում։ Ցանքի միևնու լն նորմայի դեպ֊ 
քում այդ ձևի ցանքերում րու ֊յսևրը if ակերևսի վրա րաշխվում են ավելի 
համահավասար, ո ր ի հև տև ան քո վ նրանք ավեքի ինտենսիվ են օդտա- 
ղործում արևի էներգիան , հոդի սննդանյութերն ու խոնավությունր 
և ավեդի քիչ տեդ է ւքևու մ ւք ո ри յս ո տա յ ին բոլսականոլթ լան դարդացման 
•ւամար։ Ցանքի այդ ձևի դեպքում րու լսերն ավելի համահավասար են դար֊ 
դանւււմ և հասունանում, քան սովորական շարքացանի դեպքում։ Աակալն, 
իւատաձհ ցանքը պահան 9ում է </ամանա'//' և միջոցների ա վե յ ի if ե ծ ծ ա խ и ։ 
Ալդ պատճառով նրա կիրառությունը ձեռնտու է ա յն պ ի и ի պայմաններում, 
որտեղ այն չի առաջացնում տվլալ շրդանի համար սահմանված ցանքի 
<1ամկետների ձգձգում։ Ցանքի այդ ձևի դեպքում շարքացանի ուղղահայաց 
ու ընդլայնական երկու, ընթացքների Jամանակ սերմերը միատեսակ խո
րության վրա չեն րաշխվռւմ հոդի մե՜ջ։ (.յարքերի հատման տեղերում Հու դ֊ 
դահայացր ընդլայնականի հետ) սերմերը հավաքվու մ են կու յտերով։ 
Րնական է, որ այդպիսի սլա լմաննե՜ր ո ւ մ սն if ան մակերեսի փոքրության 
հետևանքով բույսերը դրվում են աճման ու դարգացման համար վատ 
պայմաններում։ Խաչաձև ցանքի դեպքում երկրորդ րնթացքի ժամանակ 
սե րմե րի d ի մասը դուրս է հանվում հոդի երեսը և չորային գարուն լինե

լու դեպքում Ա՛յդ սերմերը չեն ծլում կամ ծլում են ուշ, if ի ա լն անձրև
ներից հևտ ո։

Նեղաշար ցանքն իրագործվում է հատուկ նեղաշար շարքացաններով՛, 
Ներկայռւ it и ա ր տ ադ ր վո ւմ են СУБ_ 4Տ if ա րկ ա յ ի Հ I՝ ո գա s և ի и ի и տ ե if ի ) նե ղաշս։ ր
շարքացաններ։ 'Լերջին dաif անակները, ալդւդիսի շարքա դանների բացակա

յության դեպքում, նեղաշար ցանքը կատարվում է երկու սովորական շարքա

ցանների կցորդումով, ալն հաշվով, որ երկրորդ. շարքացանի խոփիկներն 
անցնեն առաջինի շարքերի արանքներով: Նե դա շա ր ցանք, այդպիսի շարքա֊ 
ցանի բացակա լ и ւթ լան պատճառով, նկարագրված ձևով կատարվևլէ նաև d ե ր 
փորձերում։ Նեղաշար ցանքը պահանջում է հոդի հա մ և մ ա տա բա ր ավելի 
կուլտ ու րակւսն վիճակ։ Ալւ։ դեպքում ժամանակի և միջոցների կրկնակի 
ծախռ չի պահանջվում։ 'Լևրանում է դաշտում տրակտորի և շարքացանի 
երկրռրդ ընթացքի անհ ր ա J ե շտ it ւ թ յ ո ւն ը, մակերեսի վ րա ստացվում է բույ-
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2. :հււնյ>1ւ նեղաշար ո։ խաչաձև ձևերի վարիանտներում մինչև վե

գետացիա ք ի ։//>Հ|^հ։ պահպանվող բույսերի թիվս ա‘/ԿՒ մեծ է սովորական 
շարքս։ լյան ի համեմ ատ ութ լամբ։

3. Ցանքի խաչաձև ու նեղաշար ձևերի վա ր իան տնե ր ում մոլախոտե

րով ա ղ տ ո տ վ ա ծ ո ւթյ ո ւն ր պակաս Լ։
֊է. Ցանքի փորձարկված ձևերի մեհ ամենից բարձր բերքա տ վ ո ւթ յան 

տվյալներ սուսյցւէել են խաչաձև ո։ նեղաշար ձևերի վարիանտներում։
Ցանքի ա րլ ձևերից ստացված էֆեկտն ավելի մեծ Լ պարարտացրած 

ֆոնի վրա:

5. Խւս չ տձև ցանքն իր էֆեկտիվութլամր համար լա հետ չի մնում նե
ղաշար ցանքից։ (հա մ՛ ան ակր և միհոցներր խնա յելու տեսակետից ցանքի 
փորձարկված ձևերից մ՛ենք աոավելությ„,նր տ ալ ի ո ե նք ց անքի նեղա֊ 
շար ձեին։

Հայկական ՍԱ /ի ^գյուղատնտեսական ինստիտու֊տի ետացվել է 15 II 1954 թ •:

Ընղհանուր երկրագործության ամրի ոն ։

Դ“ Ր Ս. Կ Ս, ‘Ն «I 3» «Ծ* 3 ո ь *•։»

1. Алов А. С. О новых способах посева зерновых. Жури. „Химизация соц. земле
делия 3, 1938.

2. Винер В. В. Испытание сельхоз. машин и орудий. Отчет Шатиловской с.-х. он. 
станции за 1889—1905 гг. Вып. III, Изд. 1908.

3. Еникеев Г. М. Новый способ посева, 1948.
4. Колесник И. К. О способах и нормах посева зерновых колосовых культур. 

Жури. „Советская агрономия*, 2—3, 1940.
5. Лаппо А. И. Новый метод исчисления нормы высева. Опытная агрономия., I 

1941.
6. Луги Ф. А. Влияние способов посева, норм высева семян и удобрений на урв- 

жай твердой и мягкой яровой пшеницы. Жури. „Сов. агрономия", 4, 1951.
7. Малахов И. И. и Фольмер Н. И. Как повысить полевую всхожесть семян (об

работка почвы и посев). Челябинск, 1951.
8. Мосолов В. П. Агротехника. Сельхозгиз, 1950.
֊9. Наливкин А. А. Твердые пшеницы. Сельхозгиз, 1953.
К). Якушкин И. В. Растениеводство. Сельхозгиз, 1953.

М. М. Симонян

Изучение способов сева яровой пшеницы в условиях 
Ахтинского района Армянской ССР

Резюме
В течение 1951—53 гг. в условиях Ахтинского района Армянской 

ССР нами изучалось влияние способов посева на урожайность яровой 
пшеницы сортов галгалос и кундик.

На удобренном (Н75Р75К<50) и неудобренном фонах испытывались 
три способа сева: обыкновенный рядовой с междурядиями в 13 см, 
узкорядный с междурядиями в 6.5 см и перекрестный с расстоянием 
13смХ13см. Норма высева 6 миллионов зерен на гектар.
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В наших опытах при узкорядном и перекрестном способах сева 
сорных растений в посевах было меньше, чем при обыкновенном ря֊ 
довом способе. При одинаковой норме высева густота всходов в ря
дах при рядовом посеве вначале была на 5—8 % выше. В дальней
шем, в течение вегетации, число растений в посевах было больше на 
делянках узкорядного и перекрестного способов сева. При узкоряд
ном и перекрестном способах сева обеспечивается более равномерное 
распределение растений по поверхности почвы, и потому рост и раз
витие их происходит в более благоприятных условиях. По удобрен
ному фону у сорта галгалос к уборке урожая при рядовом способе 
сева сохранилось 79°/0 растений, при узкорядном способе сева—85° 0 
и при перекрестном севе —83°/0. По неудобренному фону сохрани
лось растений: при рядовом способе сева—71®/0, узкорядном—77 °/0, 
перекрестном—77°/0. Аналогичная закономерность установлена ну 
сорта кундик.”

Данные по урожаю говорят о том, что как на удобренном, так и 
на неудобренном фонах урожайность выше при узкорядном и пере
крестном способах сева (на удобренном фоне на 3,5—3,6ц/га по срав
нению с обыкновенным рядовым посевом). По своей эффективности 
перекрестный способ сева почти не отстает от узкорядного, но тре
бует больше затрат для посева.
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АГРОТЕХНИКА

Н. А. Майсурян

Удаление листьев—как способ ускорения созревания 
растений

Возможность искусственного ускорения созревания растений имеет 
большое, а часто и решающее, значение для сельскохозяйственного произ
водства. Она может явиться основой продвижения южных теплолюбивых 
кулцтур в более северные или горные районы с меньшей длиной вегета
ционного периода и обеспечить надежность вызревания растений в райо
нах с малоподходящими климатическими условиями. Особенное значение 
приобретает возможность ускоренного созревания, когда в конце вегета
ции наступает дождливая погода с пониженными температурами. Боль
шинство растений в՛ таких метеорологических условиях сильно затягивает 
вегетацию, снижает количество и (качество урожая, а позднеспелые куль
туры могут и вовсе не вызреть.

Советской агрономической наукой, наряду с созданием скороспелых 
сортов, разработано много приемов, способствующих сокращению периода 
(вегетации растений и ускорению их созревания. К их числу надо отнести 
ранние посевы, повышенные нормы высева и густоты стояния растений, 
корневые и внекорневые подкормки фосфорными и калийными удобре
ниями, опрыскивание раствором бора, пасынкование и чеканка растений 
и ряд других приемов. Многие из них с успехом применяются при возделы
вании различных культур. Аналогичный результат возникает в культуре 
хлопчатника и клещевины при искусственном удалении у растений листьев 
(дефолиации). Прием этот обеспечивает механизированную уборку уро
жая, но одновременно ускоряет и созревание плодов.

В связи с подобным эффектом, возникающим при дефолиации, нами 
была сделана попытка применить ее для ряда других культур с целью 
ускорить их созревание. Разумеется, важнейшим условием такого уско
ренного созревания растений является сохранение количества и качества 
урожая без какого-либо существенного снижения. Приведем опытные дан
ные, полученные нами на некоторых зерновых бобовых культурах. Ре
зультаты этих опытов могут приобрести значение для многих других 
культур.

Опыты проводились на Опытной станции полеводства Тимирязевской 
сельскохозяйственной (академии в Москве. Для опытов были избраны 
сравнительно позднеспелые зерновые бобовые культуры — два вида лю
пина, соя и фасоль. Созревание этих видов в московских условиях не
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всегда надежно и ускорение его имеет здесь весьма существенное значе
ние. Ориентировочные испытания, проведенные в 1953 году, дали положи
тельные результаты. В 1954 году опыты были повторены с учетом основ
ных количественных и качественных показателей на небольших делянках 
размером в 10 кв. м, при двухкратной повторности. Для каждой культуры 
приемы агротехники на всех вариантах опыта были одинаковыми.

Дефолиация производилась опрыскиванием растений растворами: 
цианамида кальция (15%—по объему), 
п ента хло р фенол ята н атр и я (2 % — по о бъему), 
каустической соды (15% — по объему).

К различным культурам применялись или все три раствора или толь
ко два из них. Расход раствора равнялся 400 куб. см на 10 кв. м, или 
400 л на гектар.

Одной из испытывавшихся культур был узколистный люпин. Для 
опыта был взят скороспелый сорт «Синий № 173», селекции Новозыбков- 
ской селекционной станции. Посев произведен 8 мая сплошным рядовым 
способом с нормой высева в 180 кг на гектар. Развитие растений происхо
дило нормально. В фазу самого начала побурения бобов на главном 
стебле, когда закончился налив семян и на поверхности их начал появ
ляться свойственный им рисунок, было произведено опрыскивание семян 
растворами цианамида кальция и каустической соды. В результате опры
скивания, дальнейшее развитие растений в разных .вариантах опыта шло 
по-разному. В таблице 1 приводятся соответствующие средние данные.

Таблица I
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Контроль.......................
Дефолиация цианами-

— 24/VIII опали 27/VIII —

дем кальция .... 
Дефолиация каустиче-

7/V1II 11/VIII опали 18/VIII 9

ской содой .... 7/VIII 10,-VI11 засохли 16/VIII 11

Дефолиация влечет за собой ускорение созревания на 9—11 дней 
против контрольных растений. Это ускорение следует признать значи
тельным. Обращает на себя внимание, что при опрыскивании раствором 
цианамида кальция листья, как и в контроле, опадают, тогда как от 
каустической соды засыхают на растении. Нам кажется, что опадение 
листьев характеризует более нормальный (хотя и ускоренный) процесс 
гибели листьев и является причиной лучших результатов от опрыскива
ния цианамидом кальция. Каустическая сода быстрее убивает листья и 
раньше прекращает отток питательных веществ, в семена. Это обстоя
тельство находит подтверждение в последующих показателях качества и 
количества урожаев-. Ниже приводятся показатели, характеризующие про
дуктивность растений, а также некоторые качества, полученных в уро
жае семян (таблица 2).
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Таблица 2

Варианты опыта
Вес семян 
с I расте
ния в г

Абсолютный 
вес 1000 

семян в г

Влажность 
семян при 
уборке в 

проц.

Контроль ...................................................... 4.0 180 19,8

Дефолиация цианамидом кальция . . . 4.1 180 15.8

Дефолиация каустической содой . . . 3,8 170 15,2

Как показывают данные, опрыскивание цианамидом кальция не сни
жает продуктивности растений и абсолютного .веса семян. Каустическая 
же сода даст несколько более низкие показатели по количеству и каче
ству получаемой продукции, что надо, повадимому, поставить в связь с 
ее быстрым губительным действием на листья.

В качестве дополнительного показателя качества, полученных в 
урожае семян, приводятся данные по соотношению размеров семян в 
различных вариантах опыта (таблица 3).

Таблица 3

Варианты опыта
Процент семян

крупных средних мелких щуплых

Контроль..........................................

Дефолиация цианамидом кальция

Дефолиация каустической содой

94,0

94,5

88,7

2.3

3,8

2,5

3,5

1,4

6,9

0,2

0,3

1,9

При опрыскивании растений цианамидом кальция, наряду с ускоре
нием созревания и сохранением уровня продуктивности растений, остает
ся на должной высоте и качество семян.

Таким образом, опыты с дефолиацией растений узколистного люпи
на говорят о возможности значительного ускорения этим приемом созре
вания растений без потери количества и качества урожая.

Еще более рельефные результаты получены нами на другом, более 
позднеспелом виде — белом люпине. Для опыта была взята выведенная 
нами форма белого люпина, обычно вызревающая в Москве, хотя и не 
всегда полно. Условия опыта остались такие же, но норма высева соот
ветственно большей крупности семян была повышена до 250 кг на гек
тар. Опрыскивание растений было произведено в период окончания на
лива семян, и начала пожелтения бобов на главном стебле. Изменения в 
быстроте созревания и поведении растений приводятся ниже (таблица 4).

На белом люпине, как на растении с более длинным вегетационным 
периодом, получено более значительное ускорение созревания от дефо
лиации, достигающее почти полумесяца (И —16 дней). В поведении 
листьев наблюдается та же картина, что и у узколистного люпина: толь
ко при опрыскивании растений цианамидом кальция листья полностью 
опали с растений. Наименьший эффект дала дефолиация пентахлорфено
лятом натрия.
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Таблица 4

Варианты опыта
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Контроль .................................. — 2/1X опали 10/1Х —
Дефолиация цианамидом каль

ция ....................... 18/У1П 22/У1П опали 29/VIII 12
Дефолиация пентахлорфено

лятом натрия ....18/УШ 21/УШ засохли 30/УШ 11
Дефолиация каустической со

дой .......................18/УШ 21/УШ засохли 25/УШ 16

Приведенные в таблице 4 даты оозретаания растений установлены 
по обычным внешним признакам, т. е. по пожелтению бобов- и затверде
нию в них семян. Таким образом, фаза уборочной зрелости растений 
определена глазомер но՛ и может быть в той или иной степени неточной. 
Для того, чтобы ввести больше объективности в установление момента 
созревания растений, нами проводилось периодическое определение 
влажности семян. Изменения во влажности должны показать ход созре
вания семян и явиться проверкой ускоряющего действия на него дефо
лиации. Динамика влажности семян приведена в таблице. 5.

Таблица 5

Варианты опыта
Влажность семян в процентах

18/УШ 25;VIII | 30/УШ 5/1X

Контроль .......................................................... 43,5 25,3 22,4 20,6

Дефолиация цианамидом кальция ................ 48,5 19,0 16,0 15,3

Дефолиация пентахлорфенолятом натрия . 48,5 20,1 16,3 15,4

Дефолиация каустической содой ................ 48,5 16,0 15,1 15,0

Данные таблицы показывают, что влажность семян в 16 процентов, 
характеризующая уборочную зрелость семян, почти точно совпадает по 
датам с моментом зрелости растений, установленным глазомерно, что 
подтверждает правильность приведенных выше наблюдений.

Но в таблице 5 обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что дефолиация позволяет значительно ускорить и процесс подсыхания 
семян в период их созревания. Так, при дефолиации каустической содой, 
к 25 августа, т. е. уже через 7 дней после опрыскивания, семена имеют 
влажность в 16 процентов, допускающую уборку растений, тогда как 
без дефолиации она почти на 10 процентов выше, а 16-процентная 
влажность семян будет достигнута только через 23 дня после опрыскива
ния (10 сентября). Таким образом, дефолиация позволяет сильно и 
быстро снизить влажность семян к моменту уборки. Этот эффект приоб
ретает самостоятельный интерес, придавая дефолиации значение не 
только как способа ускоряющего созревание, но и как способа, позво
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ляющего снизить уборочную влажность семян. В районах с влажным 
климатом или при дождливой погоде в период созревания, когда влаж
ность семян долго остается высокой, дефолиация растений может явиться 
средством получения при уборке достаточно сухих семян для хранения 
их без дополнительной послеуборочной сушки.

Приводим также данные по изменению количества и качества семян 
белого люпина после дефолиации (таблица 6).

Таблица 6

Варианты опыта
Средний 
вес семян 

с 1 растения 
в г

Абсолютный 
вес 1000 

семян в г
Всхожесть 

сем ш 
в прои

Контроль ..................................................... 13,18 400 97

Дефолиация цианамидом кальция . . . 13,33 420 99

Дефолиация пентахлорфеполятом натрия 11,86 390 96

Дефолиация каустической содой .... 11,12 385 97

Полученные данные вновь говорят о том, что при опрыскивании ра
стений цианамидом кальция продуктивность растений, а также абсолют
ный вес семян и их всхожесть не только не снижаются, по даже немно
го превосходят аналогичные показатели у растений на контрольных де
лянках. Подобное явление подтверждает высказанное выше предположе
ние, что цианамид кальция усиливает отток питательных веществ из 
более нормально отмирающих и опадающих листьев. При дефолиации 
пентахлорфенолятом натрия и каустической содой листья быстро поги
бают (а затем и засыхают) па растении, .вследствие чего и у белого лю
пина оба препарата дают более пониженные результаты по продуктив
ности растений. Но всхожесть семян и в этом случае остается на боль
шой высоте.

Аналогичные с люпином результаты получены и на культуре сои. 
Для испытания была взята выведенная нами весьма скороспелая форма 
сои, обычно поздно вызревающая в условиях Московской области. По
сев ее был произведен делянками размером (в 25 кв. метров. Делянки 
располагались парным методом, при котором каждый испытывавшийся 
вариант имел рядом с собой контроль. Дефолиация растений производи
лась растворами цианамида кальция и каустической соды. Основные 
результаты дефолиации сведены в таблице 7.

Как видно из приведенных результатов, дефолиация сои также уско
рила созревание растений.

Не останавливаясь на опытах с фасолью, давших результат близ
кий к сое, но не сопровождавшихся количественным учетом, отметим ос
новные выводы, которые могут быть сделаны на основе всего приведен
ного материала.
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Таблица 7

Варианты опыта
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Контроль .............................................. — 1/Х 5/Х — 201

Дефолиация цианамидом кальция . 13/IX 25/1X 30/1X 5 204

Дефолиация каустической содой . . 13 IX 21 IX 23 IX 12 201

Контроль .............................................. — 1/Х 5/Х — 203

Дефолиация цианамидом кальция . 13/IX 25 IX 30/1X 5 215

Дефолиация каустической содой . . 13 IX 21/1X 23/1X 12 214

Контроль .............................................. — 1/Х 5/Х — 216

1. Путем опрыскивания растений препаратами, вызывающими отми
рание листьев (дефолиации), можно вызвать ускорение в созревании 
зерновых бобовых растений на 10—15 дней.

2. Ускорение в созревании растений путем дефолиации может спо
собствовать продвижению позднеспелых зерновых бобовых та север и в 
горную зону, а также гарантировать созревание семян в недостаточно 
благоприятных для этого условиях.

3. В районах избыточного увлажнения или при дождливой погоде во 
время созревания растений, дефолиация может обеспечить быстрое под
сыхание растений для механизированной уборки и сильное снижение 
влажности семян для хранения его без предварительного подсушивания.

4. Дефолиация цианамидом кальция, при опрыскивании которым не 
снижаются посевные качества семян։, может быть в первую очередь при
менена на семенных участках. В некоторых случаях для той же цели 
может быть применена и каустическая сода, которая, однако, в отличие 
от цианамида, вызывает не опадение листьев, а их засыхание, что не 
обеспечивает нормального оттока питательных веществ в семена.

5. /Для применения метода дефолиации на культурах продоволь
ственного и кормового назначения необходимо изыскание других без
вредных, а также широко доступных и дешевых препаратов.

Поступило 28 I 1955
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'Լերջին ժամանակներս մշակվել են մի շարք եղանակներ, որոնք 
նպաստ ու մ են բույսերի վեգետացիայի ժամանակաշրջանի կրճատմանը և 
նրանց հասունացման արագացմանը/ Ղրանց թվին է պատկանում բույ
սերի տերևների արհեստական հեռացումը ( դե ֆո լի ա ց ի ա ):

Մենք փորձել ենք դեֆոլիացիան կիրառել մի քանի հա ցագգի թ ի- 
թեոնածաղկավո ր կուլտուրաների վրա։ Փորձերը կատարվել են Տ իմ ի րյա- 
ղևի գյուղատնտեսական ակադեմիայի' դաշտավարության փորձակայանում---
Մ ոսկվայում։ Փորձերի համար ընտրվել են համեմատաբար ուշահաս հա
ցազգի թ իթեռնածաղկավո ր կուլտուրաներ երկու ւոե սակի լյուպին, սոյա և 
լորի:

Ղեֆոլիացիան կատարվել է բույսերը հետևյալ լուծույթներով սրսկե
լու միջոցով' կալցիումի ցիանամիդի լուծույթ (15% ըստ ծավալի), 
նատրիումի պեն տաքլորֆենոլյատի լուՏույթ ք^°/0 Ըստ ծավալի) և կաուս֊ 
տիկ սոդայի լուԸսա ծ ա վալի )։

Մեր կատարած փորձերի արդյունքների հիման վրա կարելի է անե 
հետևյալ հիմնական եզրակացությունները։

1. Տերևների մահացում (դեֆոլիացիա) առաջ րերոգ պրեպարատնե
րով բույսերը սրսկելու միջոցով կարելի է 10—15 օրով արագացնել հա
ցազգի թ իթ ե ռն ած ագկա վո ր բույսերի հասունացումը։

2. Ղեֆոլիացիայի միջոցով բույսերի հասունացման արագացում ր 
կարող է նպաստել ուշահաս հացազգի թիթեռնածաղկավոր կուլտուրաները 
դեպի հյուսիս և դեպի լեռնային գոտին շարժելու գործին, ինչպես նաև 
երաշխավորել սերմերի հասունացումը Ա՛րա համար ոչ բավականաչափ 
նպաստավոր սլա յմաննե րում ։

3. Խոնավաոատ շրջաններում կամ բույսերի հասունացման Ժամա
նակ անձրևային եղանակի դեպքում, դեֆոլիացիան կարոդ է ապահովել 
բույսերի արագ տորացումը' մեքենայացված բերքահավաքի համար և սեր
մերի խոնավութ քան խիստ իջեցումը այն, առանց նախնական չորացման 
պահպանելու համար:

4. Կալցիումի ցիանամիդով դեՀիո լի ա ց իան, որպիսի լուծույթով 
սրսկելու դեպքում չեն նվազում սերմերի' որպես սերմացուի էատկու- 
թյունները, կարող է առածին հերթին կիրառվել սե րմ ա տե ղամասե րում: 
Որոշ դեպքերում նույն նպատակով կարող է կիրառվել նաև կաուստիկ սո
դան, որբ, սակայն ի տարբերություն կալցիումի ցիանամիդի, առաջ Լ 
բերում ոչ իժե տերևաթափ, այլ տերևների չոբացում, որպիսի հանգաման
քը 'Ւ ապ,ս^ովոէ-մ սննդանյութերի նորմալ հոսքը դեսլի սերմերը։

5. Ղեֆո լիա ց իա յի մեթոդը պարենային և կերային նշանակություն 
ունեցող կուլտուրաների վրա կիրառելու համար, անհրաժեշտ է որոնել 
անվնաս, ինչպես և լայնորեն մատչելի ու էժան տյլ պրեպարատներ:
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ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

И. Р. Юзбашяи

Внекорневая подкормка томата в 
период плодообразования*

*Работа проводилась по предложению и под руководством действительного члена 
АН АрмССР проф. Г. С. Давтяна. Все радиоавтографические снимки по нашей прось
бе сделаны Н. П. Гамбарян, ею же оказана помощь при работе с радиоактивным 
фосфором. Указанным таварищам автор выражает благодарность.

Ряд культур со сравнительно длинным вегетационным периодом, по
мимо предпосевного основного удобрения, в различных фазах развития 
нуждается в подкормке. Однако общепринятая подкормка через почву в 
поздних фазах развития растений связана с серьезными затруднения
ми. Так, например, подкормка в период цветения и плодообразования 
связана с опасностью механического повреждения растений и увеличе
ния у них процента опадения плодовых органов. Затруднения увели
чиваются при фосфорных подкормках, требующих более глубокой за
делки с целью увеличения коэффициента их использования.

В связи с этим вопрос применения внекорневой подкормки ра
стений приобретает практический интерес.

Эффективность этого мероприятия за последние годы все больше 
подтверждается результатами исследований над различными сельско
хозяйственными культурами [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.].

Используя этот способ в качестве подсобного, можно растениям 
давать дополнительное минеральное питание в случаях, когда невоз
можно внесение удобрений через почву на сплошных посевах, а на 
пропашных наступило смыкание рядков.

В данной статье приводятся результаты мелкоделяночного опыта 
с опрыскиванием томата в период плодообразования растворами, 
содержащими Р и РК.

Целью работы было изучение влияния поздних внекорневых под
кормок на процент опадения плодовых органов и на плодообразование 
этой культуры.

Одновременно, методом меченых атомов исследовалось проник
новение Р3= в растение томата и его распределение в различных ча
стях последнего.

Исследования проводились в 1953 г. на опытном участке Набора-
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тории агрохимии АН АрмССР. Последние два года подопытный уча
сток был занят под томатом и не удобрялся. Почва бурая, суглинистая, 
малогумусная (1,48%), среднекарбонатная (2,54), с высоким содержа
нием легкорастворимой Р2О5 (87,5 мг на 100 г почвы в вытяжке 0,2 п 
НС1/

Рассада (среднеспелый томат „линия 45“) пересажена в грунт 25 
мая. Удобрения в почву не вносились. Применялась нормальная аг
ротехника, принятая в производственных условиях.

Исследование проникновения радиоактивного изотопа фосфора 
(Р։г) в растение и его распределение в различных частях последнего, 
проводилось на пяти кустах.

Варианты следующие:
1. Обработка всего растения водой (контроль);
2. , , раствором СаН4(РО4)։с Рп
3. , одной ветки растения » „ „
Обработка растений проводилась 21 июля. Перед опрыскиванием 

к вытяжке из суперфосфата смешивался раствор 1<5НРО4, содержа
щий Р։։.

Каждое растение опрыскивалось из пульверизатора 50 мл воды 
или таким же количеством фосфатного раствора с общей активностью 
в 200 ц. Си.

Проникновение и передвижение меченого фосфора в растение 
определялось как методом радиоавтографирования в гербаризирован
ных образцах опытных растений, так и учета импульсов при помощи 
счетчика Гейгера - Мюллера в высушенных, растертых в порошок 
образцах (по 0,05 г) вегетативных и плодовых органов.

Результаты полученных радиоавтографов и сделанных отсчетов 
показали (таблицы 1, 2 и рис. 1, 2, 3, 4,5), что во всех случаях опры
скивания томата фосфатным раствором, фосфор последнего проникал 
через листья внутрь растения.

Приведенные в таблицах данные показывают, что фосфор пе
редвигается из одних частей и органов в другие: в вариантах с ча
стичной обработкой растений, меченый фосфор был обнаружен в вет
ках растений, не получивших непосредственно внекорневой подкормки, 
а также в листьях и соцветиях, образовавшихся на растениях спустя 
много дней после их опрыскивания радиоактивным раствором. Наи
большее количество Р32 было обнаружено в варианте с частичной об
работкой, в ветках, непосредственно подвергнутых опрыскиванию ра
диоактивным раствором.

Переход меченого фосфора в этом варианте в другие части ра
стения происходил в сравнительно меньших концентрациях. Наиболее 
равномерное распределение Р3£ имело место в растениях, подвергну
тых опрыскиванию целиком.
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Радиоактивность в образцах вегетативных и плодовых органов, взятых 
4/УП1 (на 14-й день после внекорневой подкормки)*

Таблица 1

№№
ра

стений
В а р и анты

Имп/мин. на 0,05 г за вычетом фо
на на 14-й день после обработки 

растений раствором Р32
Примечание:

плоды, в 
которых оп
ределялась 

акативность 
в день опрыс

кивания
представляли

новый лист 
(которо!о не 

было в
день опрыс

кивания)

новое со
цветие (ко
торого не 
было в день 
опрыскива

ния)* ** ***

плод

Обработанная ветвь рас
тения, частично опрыс
канного раствором Р32

10748 7552 2916 бутов

34
Нс обработ. ветвь расте
ния. частично опрыскан

ного раствором Р32
412 315 259 завязь

31
Растение, целиком оп
рысканное раствором 

рзз 3905 3943 2440 плод

33
Растение, опрысканное 

чистой водой (контроль) 0 0 0 плод

* Отсчеты сделаны 4/7111 при напряжении в 125Эу и фоне 79 имп/мин.
** Все 4 соцветия имели по 2 бутона и по 3 цветка.

*** Отсчеты сделаны 31/7111 при напряжении в 12507 и фоне 85 имп/мин.
**** Общая доза Р32 в обоих случаях одинаковая.

Радиоактивность в образцах вегетативных и плодовых органов, взятых
14/VIII (па 24֊й день после внекорневой подкормки)***

Таблица 2

ра
ст

ен
ий Вари а н т ы

Исследован, 
орган в день 
обработки 

р32

Исследован. орган 
на 24-й день пос

ле обработки 
рзг

Имп/мин. на 0,05 г 
за вычетом фона

в 
семе

нах

в
мя

коти

в 
кожу

ре

35
Одна ветвь подверг

нута опрыскиванию 
раствором Рза

Цветок

Завязь

Плод с обраб. 
ветки

Плод пеобработ. 
ветки

2144

576

1022

270

1325

334

32
Все растение****  под

вернуто опрыскиванию 
раствором Р32

Цветок Плод 714 361 545

33
Все растение подверг
нуто опрыскиванию 

водой (контроль)
Цветок Плод 0 0 0
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Во всех случаях внекорневой фосфорной подкормки больше всего 
Р’2 обнаружено в листьях, бутонах и цветках, что указывает на повышен
ную потребность томатов в фосфоре в период закладки плодовых 
органов (это видно по урожайным данным, приводимым ниже). Внутри 
образующихся плодов фосфор накоплялся больше в семенах и срав
нительно меньше в кожице и мякоти.

Рис. 1. Новый лист с обработанной ветки (образец взят 
на 24 день после опрыскивания).



Внекорневая подкормка томата в период плодообразовамня 33

Рис. 2. Слева направо: 1—новый лист с необработанной ветки (была 
обработана одна ветка,), 2- новый лист с растения, обработанного 

целиком (образцы взяты на 24-й день после опрыскивания).

Для изучения влияния внекорневой подкормки на плодообразо- 
вание и на процент опадения томата были взяты следующие варианты.

1. 9 кустов опрыскивались чистой водой;
2. „ „ раствором, содержащим Р;
3. „ РК.
Подкормка давалась 21/VII и 22/У1П каждый раз из расчета:

Р2О5 по 0,522 г па куст (6,3 кг на гектар);
К2О по 0,160 г , „ (4,0 кг на гектар)

Источпком Р служил отстой суперфосфата, К —КС1.
За день до опрыскивания был произведен отбор кустов: расте

ния взяты почти с одинаковым в пределах повторности числом плодо
вых органов. В таблице 3 приводятся данные наличия плодовых ор
ганов накануне внесения подкормки.

Каждый куст опрыскивался 50 мл воды пли таким жеколичеством 
раствора, содержащего Р или РК. Ожогов от применения подкормки 
не наблюдалось.

В результате систематического учета выяснилось, что опадение 
снизилось по сравнению с контролем в варианте с применением фос
форной подкормки на 10,1% (53,5% вместо 63,6% у контрольных ра
стений), а в варианте с фосфорно-калпйиой подкормкой на 16,1% 
(47,5% вместо 63,6%).

Из таблицы 4 и рис. 6 видно, что до 5 сентября число и процент 
Известия VIII, № 4—3
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Рис. 3. Нозое соцветие. Был подвергнут опрыскиванию весь куст 
(образец взят на 24-й день после опрыскивания).

Таблица 3
Число плодовых органов на растениях по вариантам на 20 VII

Без подкормки Р РК
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1 7 20 4 5 2 31 7 16 5 6 2 29 6 14 5 6 2 27
2 5 12 3 3 3 21 5 10 3 4 3 20 5 12 5 3 3 23
3 7 17 8 5 4 34 6 18 9 4 4 35 7 18 10 3 4 35
4 5 8 6 6 2 22 4 6 6 7 2 21 4 5 7 5 2 19
5 5 11 4 6 2 23 5 13 2 6 2 £3 5 9 1 6 3 22
6 4 9 2 4 1 16 4 9 5 2 1 17 5 7 4 4 1 16
7 6 15 5 5 3 28 6 12 6 6 3 27 6 12 6 4 3 25
8 4 11 3 3 1 18 4 11 1 4 1 17 4 12 2 4 1 19
9 2 4 2 1 2 9 3 10 1 — 2 13 3 8 2 2 1 13

М 5 11,9 4,1 4,2 2,2 22,4 4,9 11,7 4,2 4,3 2.2 22,4 .5 10,8 5 4,1 2,2 22

опадения плодовых органов сильно уменьшились в следующем по
рядке О > Р > РК.

Картина эта совершенно меняется после 5 сентября. В первой 
половине сентября был перебой в подаче поливной воды, вызвавший 
признаки увядания растений. Перестало сказываться благоприятное 
действие удобрений и разница в проценте опадения плодовых орга
нов начала сглаживаться.

По этой причине пришлось прекратить дальнейшие наблюдения 
и закончить опыт к 1/Х 1953 г.



Рис. 4. 1 —Плод с обработанной ветки. Во время опрыскивания представлял цветок. 
2—Плод такого же возраста с контрольного куста. 3—Новая завязь. Был 
обработан весь куст (образцы взяты на 24-й день после опрыскивания^.



Рис. 5. Плод с обработанной ветки. Во время опрыскивания был бутом 
(образцы взяты на 31-й день после опрыскивания).
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. Число и процент опавших плодовых органов по 
вариантам в среднем на куст

Таблица #

Ва
ри

ан
ты

Всего развилось 
плодовых орга
нов 21/711- 1 X

Всего опавших 
плодовых ор

ганов 21/VII— 1/Х

В том числе опавших

21/VII—5/1X 51Х-1/Х

штук штук %°/о штук %% штук %%

О 97,5 100 62,0 63,6 28,4 29,1 33,6 34,5
Р 105,5 100 56,4 53,5 21,3 20,2 35,1 33,3

РК 105,5 100 50,0 47,5 15,2 14,4 34,8 33.1

Рис. 6. Динамика опадения плодовых органов по вариантам в
среднем на куст.

Результаты наблюдений над опадением и плодообразоваиием по
казали, что увеличение урожая в варианте Р и РК произошло, в ос
новном, за счет сокращения тех плодовых органов, закладка которых 
имела место в начальный период плодообразования.

Из урожайных данных, представленных в таблицах 5 и 6, видно, 
что, в основном, число плодов, а также урожай зрелых и зеленых 
плодов были наибольшими в варианте РК и наименьшими в контроле. 

Вес одного плода сильно варьировал в пределах варианта. В сред
нем он равнялся — в контроле 93 г, в варианте, получившем один 
фосфор—95 г и в РК—100 г (средние из всех плодов 9 кустов^.
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Урожай зрелых плодов
Таблица 5

Без удобрения Р РК
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г !

1 14 1385 4 25 2241 13 27 2902
2 13 1292 8 17 1549 20 26 2276
3 19 1341 14 14 1530 30 19 2090
5 11 1210 27 18 1717 17 15 1587

29 12 754 16 14 1047 23 16 1521
7 13 1353 24 17 1717 28 15 1566

10 19 2051 6 14 1676 21 25 2311
22 10 996 11 14 1080 18 16 1661
9 18 1630 19 13 1297 26 19 1864

М 14,3 1334,7 М 16,2 1539,3 м 19,8 1975,3

±111 — 122 ±гп — 123 ±т — 154

Урожай зеленых плодов
Таблица 6'

Без удобрения Р РК
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№
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М
М
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о 
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г

1 0 ։ 0 4 10 251 13 8 245
2 2 92 8 7 203 20 5 115
3 9 163 14 3 116 30 7 231
5 1 48 27 4 107 17 5 163

29 0 0 16 9 218 23 7 247
7 3 89 24 4 169 28 5 215

10 6 172 6 8 224 21 7 253
22 4 94 11 9 290 18 7 217

9 10 253 19 0 0 26 4 115

м 3,9 101,2 — 6,0 175,3 — 6,1 200,1

±П1 — 27 + ։п — 29 +ш — 15.

Внекорневая подкормка фосфором дала в среднем на куст об
щую прибавку урожая в 279 г, в том числе урожая зрелых плодов 205 г.

Внекорневая подкормка фосфором и калием дала в среднем на 
куст прибавку урожая в 740 г, в том числе урожая зрелых плодов 
641 г (таблица 7).
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Урожай плодов и прибавка по вариантам в среднем на куст
Таблица 7

Плоды

Без подкормки р РК

урожай 
в г

урожай 
в г

Прибавка
урожай 

в г
Прибавка

в г в
%% в г в

°/о°/и

Зрелые 1334,7 100 1539,3 204,6 15,3 1975,3 640,6 48,7
Зеленые 101,2 100 175,3 74,1 73,2 200,1 98,9 97,7

Зрелые4- 
зеленые 1435,9 100 1714,6 278,7 19,4 2175,4 739,5 51,5

Обобщая результаты опытов, можно заключить следующее.
Применение метода меченых атомов при внекорневых подкормках 

томата дало возможность проследить за проникновением Р32 внутрь 
растения томата и за его распределением в различных органах по
следнего.

Во всех случаях опрыскивания растений радиоактивным раствором 
фосфор последнего проникал в растение.

Р32 проникает в растение и распределяется в его различных орга
нах даже в случае опрыскивания на кусте лишь одной ветки.

Внутри растения меченый фосфор переходил из одних его чаете!՛։ 
в другие. Сравнительно в больших концентрациях он накоплялся в 
ветках, непосредственно обработанных раствором радиоактивного Р32. 
Для равномерного распределения вводимого фосфора, целесообразнее 
опрыскивать растение целиком.

Проникший в растение фосфор переходил впоследствии во вновь 
возникающие на нем вегетативные и плодовые органы. Больше всего 
фосфора было обнаружено в листьях, откуда он переходил в образуе
мые бутоны и цветки. Внутри плодов радиоактивный фосфор накоп
лялся больше в семенах и сравнительно меньше его было в кожице 
и мякоти.

По разнице в урожае и в проценте опадения плодовых органов, 
полученных между вариантами Р и РК, можно полагать, что при вне
корневых подкормках и калий способен проникать в растение томата.

В результате учета урожая плодов можно придти к следующим 
выводам:

Внекорневая фосфорная подкормка томата по сравнению с кон
тролем снизила опадение на 10,1% (53,5% вместо 63,6% у контроль
ных растений) и дала в среднем на куст прибавку урожая в 279 г, в 
том числе урожая зрелых плодов 205 г.

Внекорневая фосфорно-калийная подкормка томата по сравнению 
с контролем снизила опадение на 16,1% (47,5% вместо 63,6%) и дала 
в среднем на куст прибавку урожая в 740 г, в том числе урожая 
зрелых плодов 641 г.

В нашем опыте наибольший эффект получен от внекорневой фос 
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форно-калийной подкормки томата, произведенной в период закладки и 
образования ее плодовых органов, когда томатное растение очевидно 
особенно нуждается в питательных веществах.
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Ь. П». Տէււգբաշյան

ՏՈՄԱՏԻ ԱՐՏՍԼԱՐՄԱՏԱՅհՆ ՍՆՈհՑՈհՄԸ ՆՐԱ ՊՏՂԱԿԱԼՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Ա Մ Փ Ո Փ П I» Մ

Աշխատանքի նպա տ ակն կ հղել պարղել լուծույթնե րի ձևով տուք ատին 
տրւքած և PK արտաարմատային սնուցման ա ղդեց ուի! (Ո ւն ր նրա ծաղ~ 
կավիմման և բերքատվության վրա: Ս իամ ամ տնակ «նշված ատոմներիէ 
մեթոդով ուսումնասի րվել կ [^՜֊ի ներթա փան ցումր րույսի մե9 և նրա 
քանակական բաշխում բ րու լսի տարբեր օրգաններում:

Ամփոփե լով փորձի արդյունքները, կարելի I; հանգել հետևյալ եղրա- 
կա ց ո ւթ յան ր.

Տոմատի արտաարմատային սնուցման դեպքում «նշված ատոմների» 
մեթոդի կիրաոումը հն ա ր ավո ր ութ յո ւն Լ տալիս հետևել նեբթափանց-
մանր րույսի մեջ ե նրա բաշխմանր բույսի տարբեր օրգաններ ում։ Լսւծ ու յ֊ 
թի ձևով տրվող արտաարմատային սնուցման բոլոր դեպքերում, ?3շ֊յ։ 
ներթափանցում է տոմատի րու յսի մեջ: Տոմատի րույսի նույնիսկ մեկ 
ճ յադին արտաարմատային սնուցում տալու դեպքում ոադիոակտիվ 
փոսփորը ներթափանցում է բույսի ըոլոբ օ ր գանն ե ր ր: Համեմատաբար 
ավելի մեծ քա ն ա կ ո ւ թյ ա մ բ Նա կուտակվում Լ ֆսսֆորական ոադիոակտիվ 
լուծույթով անմիջականորեն սնուցում ստացած ճյուղերում։ Հետևարար> 
փոսփորի հավասարաչափ բաշխման համար, նպատակահարմար է բույսը 
սրսկել ա մ բ ո դ9 ո ւ թ յա մ ր ։
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Ս,րտաարմատային սնոլրյման ձևով տոմատ ի ր ո ւյ ս ին տրված- ռադիո
ակտիվ ֆոսֆորը որոշ ժամանակիր հետո հայտնաբերվել է նոր գոյացած 
վ էդետատ ի•I և ս1արյատու որդաններում: Ամենիդ շատ P^“ հայտնաբերվել 
է տերևներում, կոկոններում, ծաղիկներում և համեմատաբար ավե/ի քիթ 
սլտու գներում: Պտուղների մեջ ռադիոակտիվ ֆոսֆորը կուտակվում I՜ ավե
լի շատ սերմերում և համեմատաբար քիշ նրանց մաշկում ու մսային 
մասում ։

Համեմատելով և ?}\. վարիանտների ծաղկավիժման ու բերքատվու
թյան տվյալները միմյանց հետ, կաբելի I՜ ենթադրել, որ ա ր աաա ր մ ա տա յ ին 
ձևով տրված կալիու մը, հավանաբար, նու յնսլես ներթափանցում է տոմա
տի բույսի մե9։

ք՚ե րքա տվութ յան տվ յալների հաշվառում ից ւղաբգվեց հետևյալը.
Ար տ ա ա ր մա տ ա յ ին ֆո ս ֆո բա կան սնուցում ը, կոնտրոլի համ եմատու- 

թյաժբ, ծսւղկավիժումր պակասե ցրել է 10,1%-ով (53,5® խ, կոնտրոլում 
ստացված՛ 63,6՚' $֊ի փոխարեն) և յուրաքանչյուր թ՛իի վ[,ա միջին հաշվով 
տվել է րնգհանուր բեբքի հավելում՝ 379 գ, այդ թվում հասուն պտուղներ'
205 դլ

Արտաարմատա լին ֆո ո ֆո ր աէլա լի ո լմ ական սնոլղումը, կոնս, րո լի համե

մս,տությամր, ծ աղկավ իժ ում ը պակասևցրել կ 16,1® q--■'/ ('’'-••’’/օ- 4ոն տր ո- 
լում ստացված 63,6®. ի փոխարենվ և մեկ թ՛իի վրա միջին հաշվով տվեէ 
/ րնդհանուր ըեբք1։ հավելում' 740 դ, Ա՛յդ թվում հասուն պտուղներ' 
641 գ։

Ամենամեծ Էֆեկin ս տ աց վել ի ֆոսֆորակալիո, մական ար տաարմա- 
տային սնո, ցումից, երբ վերջինս տբվել I՜ տոմատի րույսի պտոակալման 
<1 ւսմ ան ա կա շ ր ջ ան ս ււք : Հ,ավանարար այդ մամանակ բույսը օնն գան յ ո ւ թ ի 
աոավեք պահանջ Է զգում։
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А. Г. Авакян

Новый способ определения величины поверхности 
листьев растений

Определение '.величины листьев растений, как основного ассимиля
ционного аппарата, имеет большое значение.

Эту работу обычно проводят следующими способами.
1. Миллиметровая бумага пропитывается 2-процентнькм раствором 

двухромокислого калия и высушивается в темноте. На такую бумагу 
кладутся листья! и выносятся на солнце.

Под воздействием солнечных лучей на бумаге получаются отпечатки 
листьев. Имеющиеся на этих отпечатках квадратики показывают пло
щадь в .квадратных сантиметрах.

2. Площадь листа определяется путем обведения его контура пла
ниметр ом.

3. Взвешивается вырезанная по контуру листа бумага и, зная вес 
данной бумаги, составляется пропорция и определяется площадь 
листа.

4. Величина листьев определяется также их взвешиванием.
Из этих четырех способов определения величины листьев первый 

способ является сравнительно точным, но довольно трудоемким, т. к. на 
подсчет квадратиков затрачивается очень много времени.

Измерение величины листьев при помощи планиметра не всегда 
дает точные результаты. Кроме того, этим способом трудно измерить ве
личину листьев с неровными, сильно изрезанными краями (листья вино
града, арбуза, томата и др.).

Взвешивание бумаги с заранее вычерченным на ней контуром 
листьев՛ также трудоемкая работа. Кроме того, даже при самом тщатель
ном обведении контура листьев, на бумаге получается значительно боль
шая величина, чем величина самих листьев.

Из всех применяемых способов наименее точным является взвеши
вание листьев^ т. к. вес их сильно меняется в зависимости от содержания 
воды в них.

Предложенный нами новый способ определения величины листьев 
более точный. Он заключается в следующем:

Срезанный лист или целое растение кладется на картонку и покры
вается обычной писчей или какой-либо другой тонкой бумагой.

Для выравнивания поверхности листьев сверху кладется какая-либо 
тяжесть. Хорошие результаты дает речной песок, засыпанный на упомя
нутую бумагу слоем в 5—6 см толщины. После выравнивания листья
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кладутся на бумагу, единицы поверхности которой нам известны, и сла
бым раствором акварельной краски или гуаша через миллиметровую 
металлическую сетку сбрызгиваются маленькой щеткой (рис. 1). Брызни 
более быстро производятся пульверизатором. Если листья не плотно 
прилегают к бумаге, то следует выравнить и прикрепить их иголками 
(рис. 1) или положить на них маленькие тяжести.

Рис. 1.

Полученные этим способом отпечатки листьев (рис. 2) или растений 
тщательно вырезаются ножницами и взвешиваются (рис. 3).

Для точного измерения поверхности листьев необходимо заранее 
определить истинный вес применяемой бумаги. Например, из десяти опре
делений веса 100 кв. см миллиметровой бумаги (пробы были взяты из раз
ных мест с 3-х кв. м) были получены следующие данные (таблица 1).

Вес 100 кв. см миллиметровой бумаги в г
Таблица I

м ± m m % М ± m М ± 3 m

0,705 0,005 0,703 0,700—0,710 0,690—0,720

Поскольку точность измерения величины листьев нашим способом 
в основном зависит от однородности применяемой бумаги, то отсюда 
вытекает, что ошибка ее среднего веса в процентах покажет отклонение 
истинной величины листьев растений.

Е
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Рис. 2. Отпечатки листьев: <.;) лист вини! рада, 6) лист дыни, в).лист томата.

Рис. 3.

В нашем примере с миллиметровой бумагой (можно применить лю
бую бумагу) неоднородность оказалась равной 0,7%, следовательно, 
при истинной величине листа, равной 100 кв. см, мы получили бы 
100+0,7 кв. см.

При определении величины одного или нескольких листьев взвеши
вание бумаги следует производить на аналитических десах, а при боль
ших количествах можно применять и технические весы.
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Для облегчения подсчета мы предлагаем следующую формулу.

л СА = , где

А — величина поверхности листьев,
С — вес измеряемой бумаги в г (отпечатков),
К — вес 1 кв. см применяемой бумаги в г. Для миллиметровой бу

маги К равнялся —0,007 г/кв. см.
Предположим, что полученные отпечатки листьев на миллиметровой 

бумаге весили 3,05 г.
Вставляя эту цифру в вышу казанную формулу, получим:

А “ ЧЩ07՜ = 43517 кв- см’

т. е. величина поверхности листьев равна 435,7 кв. см.
Для сравнительной характеристики предлагаемого нами способа с 

общепринятыми способами, мы провели несколько определений величины 
листьев у различных растений (таблица 2).

За контроль принят способ определения 2-процентным дзухромо- 
кисльпм калием — наиболее общепринятый и точный из всех применяе
мых способов.

Определение величины листьев
Таблица 2

Способы определения
Лист ья Затраченное время па 

проведение обмеров

бакладжана винограда листья бакл. лист, виногр
см2 % см2 % мин. % мин. %

Контроль 2-пррцентным, дву
хромокислым калием . . . 411,0 100,0 782,0 100,0 45,0 1С0.0 65,0 100,0

Предложенный способ................. 107, С. 99. 2 771 Л 99,0 17,0 37,7 38,0 58,4

Обведением контура листьев 434,0 105,6 828,4 105,9 55,0 122,2 131,0 201,5

Данные таблицы 2 показывают, что новый способ намного экономит 
время измерения, особенно при изрезанных формах листьев. Кроме того, 
при нашем способе измерения процесс работы неутомительный, т. к. из 
общего затраченного времени только 10% уходит на приготовление отпе
чатков, а остальное время идет на их вырезку и взвешивание.

Из таблицы видно также, что первый и второй способы дают близ
кие показатели. Это обясняется тем, что точность получения и отпечат
ков листьев в обоих случаях (методах) почти одинаковая.

В дальнейшем, при подсчете квадратиков (первый способ), полу
чаются неточные показатели. Это видно при измерении сильно изрезан
ных форм листьев (например, листья винограда).
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Способом обрызгивания величину листа можно определить и под
счетом квадратиков. Однако, как показали наши наблюдения, весовой ме
тод (взвешивание отпечатков листьев после обрызгивания) дает более 
точные показатели и значительно экономит время.

Лаборатория агрохимии 
АН АрмССР

Поступило 13 XI 1954

Ik. ‘Ն. Uki|uiqjiuG

ԲՈհՅՍեՐհ ՏեՐե֊ԼՆեՐՒ ՄԱԿեՐհՍՒ ՍեԾՈհՈՅԱՆ 
ՈՐՈՆՄԱՆ ՆՈՐ եէԱՆԱԿԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ոոլյսերի հ իէքն ական սւ ս ի մ ի լ յ ա ց ի ոն ապարատի' տերևների մեծության 
nprinncilii ունի կարևոր նշանակություն։

Տերևների մեծության որոշման համար դրականության մե9 նկարա
գրի ած մեթոդները հի ։/և ական nt.il րարդ են, իսկ ստացված տվյալները մո
տավոր։ !'ացի այդ, կան եղանակներ (ինչպես, օրինակ, տերեն եր ի մ Լ ծ ու- 
թ յան որոշս։ մ ր սլլան իմետրի օդնությամրվ, որոնց միջոցով հնարավոր չէ 
ճիշտ որոշել կտրտված մակերես ունեցող տերևների մեծութ յուն ր։

Ոչ ճիշտ տվյա/ներ են ոատցվոլմ նաև կշռելու. միջոցով տերևների 
մակերես ի որոշման դե Ալրում, քանի որ տերևի կշի ո ր հիմնականում պայ
մանավորված է նրա մե9 պարունակվող խոնավութ յա մր :

Տերևի մեծ ութ յան որոշման մեր առաջարկած նոր եղանակի էությունը 
հետև յա յն է.

Կտրված տերեր կամ րույսը տեղավորվում է ստվարաթղթի վրա, ապա 
ծ ածկվում Լ սովորական թղթով, որի ւ/րա դրվում է ծանրութ յուն:

Այդ աշխատանքը կատարվում Լ տերևներին հարթ ձև տալու համար։ 
հետագայում հարթ տերևներր շարվում են որևէ մաքուր թ ղթի վրա, որի 
100 կամ 1000 րաոակոէսի սանտիմետրի կշիոր նախօրոք հայտնի է։

Եթե տե րևներր /""/ չեն նստոէ մ թ ղթ ի վրա, ապա անհրաժեշտ I; 
նրանց ամրացնել ասեղներով կամ փոքրիկ ծանրոցներով և ապա 1 քառ. 
մ մ անցըեր ունեցող մետաղյա մաղից, փոքրիկ իւողանակի միջոցով սրրս֊ 
կել Հրաներկ:

Ներկը չորանալուն սլե ս թ ղթ ի վրայից հեռացվում են տերևները և 
ստացված դ ր ոշւքե ե ր ր մկրատով կտրվում />7» ու կշով ում ։

Տերևի դրոշմի ու գործածվող թղթի միավոր մակերեսի կշիռների հա
րու ր ե ր ութ յո լն ր կտա տերևի մեծությունր քաո. սմ֊ով։ ։

Այս եղանակով տերևների մեծությունը կարելի Լ որոշե՚ւ նաև քառա
կուսիների հաշվառման միՀոցով, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս մեր 
դիտողությունները, կշոե/ու միջոցով ստացված տվյալները համեմատա րա ր 
ավելի ճիշտ են և այս դեպքում զգալի չափով տնտեսվում Լ աշխատանքի 
ժամ անակը։
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животноводство

С. Ш. Саканян

Новый руменограф для овец

В системе преджелудков жвачных животных рубец играет суще
ственную роль. Благодаря сложному движению рубца и бродильным 
процессам, разыгрывающимся в его полости, корма, особенно грубые, 
подвергаются предварительной обработке, столь важной для их даль
нейшего переваривания и усвоения.

Самым частым симптомом различных видов патологии рубца являет
ся нарушение его двигательной функции. Отсюда вытекает необходи
мость глубокого изучения физиологического механизма моторной дея
тельности рубца и патогенеза ее нарушения. Такого рода исследование 
представляет и фармакологический интерес. Ведь лекарственные веще
ства очень часто даются через рот и на их действие, наряду с органом 
вкуса и сеткой, прежде всего реагирует рубец. Без знания и учета харак
тера этой реакции, нельзя считать обоснованным пероральный способ 
введения лекарственных веществ в орпанизм.

Двигательная функция рубца в клинике изучается путем осмотра, 
пальпации и аускультации левой голодной ямки. Показания этих методов 
во многом зависят от субъективных навыков исследователя, поэтому не 
всегда могут быть точными. Более объективным, точным и наглядным 
является метод записи движения рубца на кимолонте или румонография.

В настоящее время существует целый ряд методов руменографии. 
Их можно разбить на две группы: руменография при помощи резинового 
баллона, введенного в полость рубца и соединенного с камерой Марея, 
и руминотрафия при помощи воспринимающего и передающего движе
ния рубца приспособления (капсулы) с левой голодной ямки животного.

По одним авторам, баллон в полость рубца .вводится при помощи но
соглоточного зонда, а по другим — через искусственно созданное фистуль
ное отверстие. Первый способ введения баллона крайне антифизио- 
логичен и порождает методические ошибки. Действительно, зонд при 
введении неминуемо вызывает механическое раздражение обширной ре
цепторной зоны слизистой оболочки носа, глотки и пищевода, что, в свою 
очередь, приводит к рефлекторному нарушению обычной динамики мо
торной функции рубца. Более того, баллон, находясь на подвижном кон
чике зонда, вместе с кормовой массой свободно перемещается из поло
сти рубца в его преддверие, даже в полость сетки, не отражая тем са
мым истинной картины .моторики рубца.
Известия VIII, № 4—4
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Рис. I. Руменограф системы 
С. III. Саканяна.

1— дугообразная пружина; а — наружная 
пластинка; б — внутренняя пластинка:
2— ушке; 3— ремни; 4—воспринимающая 
капсула; 5— отводящая трубка вос
принимающей капсулы; 6—мостик;

7—винтик; 8—зубчатая пластинка.

Наиболее физиолопической и перспективной является руменография 
с поверхности левой голодной ямки жвачных. Реализация се связана с 
трудностями фиксации воспринимающей движения рубца части (кап
сулы) руменографа к голодной ямке. Эта фиксация должна, во-первых, 
обеспечить максимально выраженную и точную передачу сокращений 
рубца, и, во-вторых, предотвратить возможность передачи дыхательных 
и иных движений животного.

По этому принципу сконструированы руменографы для крупного ро
гатого скота 3. С. Горяйновой [3], П. Е. Евсеевым [4] и др., а для мелко
го рогатого скота — П. Д. Бажановым [2], А. А. Алиевым [1] и др. Об
щим недостатком этих руменографов является сравнительная сложность 
конструкции, что препятствует широкому их применению. Кроме того, не
которые и.з них передают одновременно и побочные движения животного, 

искажающие картину обычной ру- 
менограммы. Эти недочеты послу
жили нам мотивом сконструировать 
новый, более простой и вместе с 
тем чувствительный руменограф 
для овец.

Руменограф нашей конструкции 
(рис. 1) состоит из 2-х подвижных 
частей: а) дугообразной стальной 
пластинчатой пружины с боковыми 
ушками и зубчатой пластинкой, 
б) воспринимающей капсулы с от
водящей трубкой.

Для изготовления пружины ру
менографа вырезываются из обык
новенной патефонной пружины 2 
пластинки длиною в 42 см и 29 см. 
Им придается дугообразная форма, 
затем короткая пластинка снаружи 
надевается на длинную и концы ее 
закрепляются с длинной пластинкой 
при помощи заклепок. Этими же 
заклепками одновременно неподвиж

но фиксируются к пружине два боковые металлические ушка длиною в 
5—С см, в отверстия которых вдеваются ремни для последующей фикса
ции прибора к животному. Ушко с наружной поверхностью пружины 
образует два смежных угла. Угол, обращенный к центру пружины, имеет 
50°, а смежный угол—130°.

На одном конце пружины неподвижно, закрепляется круглая метал
лическая пластинка с зазубренными и вогнутыми во внутрь краями, а 
другой конец служит местом фиксации воспринимающей капсулы. Точку 
фиксации капсулы можно менять по необходимости. Воспринимающая 
капсула отличается от мареевской лишь тем, что на наружной мсгалличе- 
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ской поверхности ее имеется мостик с винтиком посередине. Свободный ко
нец пружины вводится под мостик и при помощи винтика прижимается и 
прикрепляется к поверхности капсулы. В зависимости от места фиксации 
капсулы меняется длина пружины. Перемещение точки фиксации капсулы 
в сторону центра пружины уменьшает ее длину и, наоборот. Это дает 
возможность пользоваться руменографом на овцах различной величины. 
Руменограф без ремней весит 145 г.

Прежде чем пользоваться руменографом (рис. 2), необходимо вы
стричь шерсть овцы в области поясницы и голодных ямок, затем выбрать 
в левой голодной ямке маленький участок кожи, где лучше всего выра
жены движения рубца, и в центре этого коротко остриженного участка 
прикрепить (менделеевской замазкой) маленькую конусообразную кор
ковую пробку, верхушкой наружу. Далее следует фиксация прибора к 
животному. Для этого необходимо раздвинуть концы дугообразной пру
жины руменографа и надевать ее сверху на поясницу овцы. При этом

Рис. 2. Фиксация руменографа к голодной ямке овцы.

воспринимающая капсула центром своей мембранной поверхности при
кладывается к конусообразной пробке и, под давлением пружины, плотно 
прижимается к левой голодной ямке, а зубчатая пластинка крепко фикси
руется к правой голодной ямке. Прикладывание воспринимающей капсулы 
к искусственно созданному корковому выступу левой голодной ямки дает 
возможность вести запись движений рубца всегда с одной точки и этим 
соблюдать методическую тождественность условий во всех опытах.

Руменограф дополнительно фиксируется к животу овцы ремнями бо
ковых ушек пружины. Ремень, опускающийся к животу с левой стороны, 
не должен соприкасаться с наружной поверхностью воспринимающей 
капсулы. У самцов ремень проходит спереди препуциума. Далее, воспри- 
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«имеющая капсула соединяется резиновой трубкой (лучше толстостен
ной) через водный манометр с камерой Марея. Между воспринимающей 
капсулой и манометром вставляется тройник. Через поперечный отвод 
тройника вдувается воздух и ։всистеме создается давление равное 3—4 см 
водяного столба манометра с диаметром 8 мм. Под конец прикладывает
ся пищик мареевской капсулы к законченной кимоленте и ведется запись 
движений рубца (скорость вращения цилиндра кимографа—1,5 см в 
1 мин.).

Строгое соблюдение указанных условий создает возможность точной' 
и наглядной записи сокращений рубца и предотвращает передачу побоч
ных движений животного. Запись движений рубца по этой 'методике мож
но .вести не только в камеральных условиях, но и при фиксации овцы 
на привязи.

Предложенный нами руменофаф испытывался на 5՛ овцах. В каче
стве примера приводятся руменограммы, отражающие различные момен
ты моторики рубца у 3-х овец.

Из руменограммы овцы № 1 (рис. 3) отчетливо видно закономерное 
чередование перистальтических и антиперистальтических сокращений 
рубца натощак и их учащение при еде сена. В руменограм.ме же овцы 
№ 2 (рис. 4) перед обычными сокращениями рубца появляются малень
кие выступы, отражающие акт отрыгания жвачки.

У овцы № 3 мы имели возможность ввести одновременную запись 
движений рубца по нашей методике и движений сетки при помощи бал
лона, введенного через фистульное отверстие в ее полость.

Рив. 3. Руменограмма овцы № 1 натощак и при кормлении сеном.

Рис. 4. Руменограмма овцы № 2 при жвачке.

При сопоставлении полученных кривых (рис. 5) нетрудно отметить 
преимущество нашего метода записи. В самом деле, если кривая движе
ний сетки отражает одновременно и дыхательные акты, то это почти не 
имеет места на кривой движений рубца.
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Руменограф нашей системы оправдал себя также в ряде исследова
ний наших сотрудников (Е..И. Айрапетян, Э. Д. Степанян, В. М. Саф- 
разбекян и др.).

Рис. 5. Ретикулограмма (верхняя) и руменограмма (нижняя) овцы 
№ 3 до и при жвачке.

Из всего смазанного и рассмотрения представленных руменограмм 
явствует, во-первых, простота конструкций руменографа нашей системы 
и факт высокой чувствительности его, и, во-вторых, четкость н нагляд
ность записи им моторной функции рубца овец без примеси побочных 
движений животного.

Простота руменографа позволяет легко сконструировать его и при
менять как в обстановке лаборатории и клиники, так и в условиях хо
зяйства.

По тому же принципу нами сконструирован руменограф для крупно
го рогатого скота.

Институт животноводства Министерства
сельского хозяйства АрмССР Поступило 13 XII 1954
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['եր հիվան դ ու. թ լ անների դեպ։րու.մ քսան դա ր վո ։ մ է նախ և աոահ նրա շար֊ 
ժիչ ֆունկցիան։ Պարանից էլ ըխում է այդ ֆունկցիայի ֆիդի ո յ ո դի ական 
մեխանիղմի և խանդ արու մնե ր ի պաթ ուլենեւլի խոր ոլա ո։ է/Լ աս իրոԼթ յան ան֊ 
հ րա մ ե շտ ո I թ լ ո ւն ր : Ընդ որում ամենալավը կտրիչի շարժման գրանցւքան 
մեթոդն է, կամ ո ո է մեն ոդ րաֆի ան ւ

II չխարնե ր ի համար աո ահա դրված ո ո ւմ են ո դր ա ֆնե ր ր համեմատաբար 
բարդ կաոոլցվսւծր ունեն, ուստի լայն կ/ւրաոու.մ չեն ստանում։ Հեղինա
կի պատրաստած ոումենոդրաֆն ավելի պարդ է և դդալուն։ Նրա աոավե֊ 
լո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ց մեկն էլ այն է, որ, կսւրիչի կծկո ւ ւքե ե ր ի ց բացի, կենդանու 
շնչական և այլ շա ր մո ւ »7?< եր ր դրեթե չի արտացոլում։

Այդ ոում՛են ոգրաֆր բաղկացած է երկու շարժական մասից՝ պողպա
տե թիթեդից պատրաստած աղեղաձև ղսպանակից և կտրիչի շարժումներն 
ընդունող կալղւ։ ուլայից։ իՀսսլանակն իր երկու կողմից ունի ականթներ, 
որոնց ան ց ըեր ի ց ամրացված է մեկական ւիոկ։ ՏՀսպան"յ,1Ւ մՒ ծսյյլ՝Ւն 
անշարժ ամրացված է կլոր ա սւ ա մն ե ։լր ։! ի թիթեղ, ['"կ մ լուս ծ այ ր ին՝ 
ընդունող կապսուլան, որի միացման կետը կարող է լինել տարրեր, դա 
հնարավորություն է տալիս փոփոխել ղսպանակի երկարությունը և այն 
հարմարացնել ոչխարի մարԺեի մեծ ութ լանր։

!Ւո ւմ են ո դրափի ց օդտվելոլ համար պետը է բացել դո պան ակ ի աղաւո 
ծայրերը և հագցնել ոչխարի դոտկալին հատվածին այնպես, որ ընդունի*, 
կապս ուլան հպվի ձախ սողափոսին, իսկ ատաԺեեւլր թիթեղը' ահ սողափո֊ 
սինւ Այն ուհե տև դ ս սլան ա կ ի ականհներեց իջնող փոկերով ո ո ւմ են ոդր ա ֆ ը 
լրացուցիչ ամրացվում է կենդանու ։ի ո ր ին, իսկ ընդունող կապսուլան 
ոետինե խողովակով հրային լքանոմետրի միհոցոլէ ւեիացէխլլք է Մարեյի 
պոլի դ ր ա ֆ ի հետ։ 1Էերհասլեււ, օդ ներս լքղելուէ, սիստեւէւււմ ստեղծվում է 
որոշ ճնշում, աււլա դործի է դցվոււե կիւք ոդրա ֆի թմրուկր և նրա մրոտած 
ժապաւէենի վրա դրանցւէոււք են կտրիչի շարժումները: Ռ ս ւմեն ո դ ր ա ֆ ր 
նախըան ոչխարի մեղքին հադցնելը, պետր է խու լլել ւեևջրի և սոլլափո֊ 
սերի հատւէածների բուրդը։

Ռու մենոդ րւսֆի գործածության պա րղ ո ւ թ յ ո ւն ը հն ա րաւէո բո ւթ յ ո ւն է 
տալիս օգտվելու նրանից ոչ միայն լար որաւո։։րիա լի, այլև տնտեււութլան 
պայմաններում։
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В. Н. Кюркчяи и Б. А. Шахбазян

О физико-химических свойствах и составе 
брынзы и ее рассола

Химический состав и физико-химические свойства брынзы и ее 
рассола характеризуют продукт с товарной и технологической сторон. 
Несомненно, что, наряду с характером свежего сыра, условия среды 
обусловливают качество, выход и сохранность продукта. В отличие 
от воздушной жидкая среда аккумулируя продукты обмена, и, в свою 
очередь, изменяясь в составе и свойствах, специфически воздейст
вует на таковые сыра, и находится с последним в более обширной 
взаимосвязи и взаимозависимости.

Это и побудило нас, в связи с изучением и совершенствованием 
технологии рассольных сыров, анализировать при исследовании брын
зы, отличающейся различными особенностями качества, также состав 
и свойства рассолов.

Исследование рассола, сопоставление химического состава и 
свойств его и брынзы и с требованиями к последней ГОСТ 11], было 
вызвано неувязкой — рекомендуемыми широким диапазоном состава и 
свойств рассола, систематической сменой последнего (свежим водно
солевым рассолом) и вообще высокими концентрациями поваренной со
ли в рассоле и брынзе [1, 2, 3, 4].

В доступной литературе нам не удалось найти данных о составе 
и свойствах брынзы и ее рассолов.

Разновременно нами исследовалась местная, болгарская и ру
мынская брынзы и их рассолы, взятые из специально вскрытых бочек. 
Во всех отобранных бочках брынза была высших сортов.

По органолептическим показателям болгарская брынза отличалась 
выраженными кисломолочными вкусом и запахом и ломким, но не 
крошливым тестом. Местная брынза (производства Армянского сыро
дельного треста) отличалась сырным вкусом и запахом и менее лом
ким связанным тестом. Румынская брынза больше подходила на 
болгарскую. Все образцы брынзы на вкус не отличались недосолом 
или пересолом.

Таким образом, по основным профилирующим органолептическим 
показателям (запах и вкус, консистенция) болгарская, а затем и 
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румынская брынза вполне соответствовали характеристике, установ
ленной в ГОСТ 1907—42. По остальным же показателям (внеш
ний вид, цвет теста, рисунок) все образцы брынзы соответствовали 
требованиям, установленным в ГОСТ.

Отбор проб сыра и подготовка их к анализу производились 
обычным методом. Пробы рассола отфильтровывались, и пробы сыра 
и рассола анализировались методами, указанными в ранее опубликован
ных работах [5, 7]. Болгарская и румынская брынзы были в воз
расте свыше 6 месяцев, местная —3,5-мссячного возраста.

Физико-химические свойства и состав брынзы
Таблица 1
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к а я
5,24 1 _ 26,34 15,64

2 272 4,24 — 50 43,61 4,32 — 33,57 16,85

3 242 4,22 — 45 54,28 6,46 — 24,35 14,69

1 216 4,49 1,05

Р у
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5,78 0,550 23,93 16,84

2 204 4,58 0,90 50 49,35 6,27 0,571 25,85 16,03

1 226 5,10 1.3

М
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48,14

я

5,60 1 ,400 22,00 20,27

2 214 4,92 1,2 60 44,09 5,75 0,970 27,78 17,8-9

3 23 5,10 1.3 75 48,34 5,31 0,784 26,40 16,20

Данные таблицы 1 показывают, что:
а) болгарская брынза имеет наиболее высокую активную и тит

руемую кислотность и наиболее низкую степень зрелости (по Шило- 
вичу), умеренное и даже ниже установленной 1 радации в ГОСТ 
содержание поваренной соли;

б) местная брынза, наоборот, отличается сравнительно низкой 
активной кислотностью, средней степенью зрелости и содержанием 
соли ниже минимума, установленного в ГОСТ.

в) активная кислотность румынской брынзы занимает промежуточ
ное место, а по остальным показателям эта брынза приближается к 
болгарской.

Приведенные в таблице 2 величины содержания и соотношения 
отдельных фракций азотистых веществ наглядно иллюстрируют низ
кие цифры по болгарской и румынской брынзам, а следовательно, и 
низкую степень их зрелости. В местной же брынзе содержание их до-



Содержание фракций азотистых веществ в брынзе и их соотношение
Таблица 2
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Бол таре к а я*

1 2,447 0,330 0,226 0,181 0,017 13,5 9,2 68,4 7,4 54,8 0,7 5,2

2 2,637 0,316 0,276 0,252 0,013 12,0 10,4 87,4 9,6 79,8 0,5 4,1

3 । 2,299 0,372 0,214 0,161 0,019 16,2 9,3 57,5 7,0 43,3 0,8 5,1

Р У м ы п с кая
1 2,636 0,404 0,165 0,0476 15,3 6,2 40,8 — — 1,8 11.9

2,508 0,378 0,150 — 0,0418 15,1 6,0 39,7 — — 1,7 П,1

Чести а я «

1 3,172 1,089 0,684 — — 34,3 21,6 62,9 — — — —

2 2,799 0,930 0,514 — — 33,2 18,4 55,3 — — — —

3 2,535 0,866 0,502 — — 34,2 19,9 58,0 — — — —

* Исследовалась позднее и поэтому наиболее полно.
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больно высокое, и по степени зрелости она равняется рассольным 
сырам кавказской группы типа чанах-тушинский [6. 7]

Физико-химические свойства и состав рассола брынзы
Таблица 3
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№
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1 126 4,26
4,5

12,99 9,04 1,23 1,08 1 ,4912,0

179 4,34
5,0

14,54 8,78 1,28 1,58 2,2317,0

3 133 4,31
5,0

15,20 10,70 1,38 1,22 1,6214,0

4 293 4,35
9,5

16,70 7,72 1,88 2,63 4,4128

5 200 4,23
7.0

9,1118,0

6 250 4.14
8.0

6,1122,5

Румы некая

1 122 4,59 8,0 14,88 10,30 1,15 — I .74

2 70 4,66 • 5,0 15,51 12,63 0,97 — 0,98

М е с т н а -я
80 5,36 | 10,0 18,57 10,91 1,62 — 4,23

3 68 5,49
1

9,2 — 11,72 — — —

Примечание: буферность в числителе выражена в мл - > он. а в знаменате-

п 
ле — -ру НО.

Из данных таблицы 3 видно, что:
а) рассол болгарской брынзы (как и сыр) отличается наиболее 

высокой активной и титруемой кислотностью, высокой буферной 
емкостью со значительным содержанием обессоленной золы и низким 
содержанием поваренной соли; б) рассол местной брынзы имеет от
носительно низкую активную кислотность, высокую буферную емкость 
и содержание обессоленной золы и низкое содержание поваренной 
соли; е) активная кислотность рассола румынской брынзы выше, чем 
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местной и ниже чем болгарской брынзы. Остальные показатели (кро
ме буферной емкости) рассола румынской брынзы приближаются к та
ковым сравниваемых сыров.

Заслуживают внимания данные по буферной емкости рассола 
болгарской брынзы, полученные при титровании ее кислотой и ще
лочью. Цифры показывают, что при титровании кислотой буферная 
емкость рассолов гораздо выше, чем при титровании щелочью. Более 
высокая буферность рассола в кислой зоне объясняется обогащением 
его растворимыми соединениями (фосфаты, лактаты и др.) сыра, ко
торые сильно буферят в кислой и в слабощелочной- зонах.

Содержание поваренной соли в пересчете на водные фазы сыра

( Проц, соли • 100 1
и рассола । 0(,о—проц.сухого остатка)-}֊проц, соли] приводя!ся в таб

лице 4.
Табли ца 4

Концентрация поваренной соли в водных фазах сыра и рассола (в проц.)
Болгарская | Румынская Местная

№ № мест
1 2 3 1 2 1 3

Сыр 9,04 9,01 10,63 10,28 12,11 10,42 9,90

Рассол 9,41 9,32 11,20 10,79 13,00 11,81
г

Во всех случаях наблюдается более высокая концентрация соли 
в водной фазе рассола. Однако разность между процентным содержа
нием соли в водной фазе сыра и рассола не превышает 1.4%.

Приведенные материалы позволяют отметить, в первую очередь, 
что вкусовые качества, а также различие в состоянии теста брынзы, 
обусловлены величиной pH, и что в сыре и в рассоле эти величины 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Полученные цифры особенно на
глядно демонстрируют зависимость степени зрелости брынзы от ве՜ 
личины pH. При высокой активной кислотности, вследствие угнетаю
щего ее действия на биохимические процессы, наблюдается наимень
шая степень зрелости брынзы, почему она и приближается к кисло
молочного типа сырам.

Вместе с тем, такая картина имеет место и в результате обога
щения жидкой среды частью образующихся в сыре растворимых сое
динений и продуктов белкового распада, на что указывают высокое 
содержание азотистых соединений и зольных элементов в рассоле, а 
также высокие цифры его буферности.

Далее следует, что умеренное содержание поваренной соли в 
сыре обусловливается низким содержанием ее в рассоле, а чрезмер
ное набухание или даже растворение сыра предупреждаются допол
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нительным осмотическим давлением, создаваемым переходящими в рас
сол растворимыми соединениями сыра.

От чрезмерного набухания и растворения сырное тесто, в свою 
очередь, ограждается величиной pH, вызывающей при его высоком 
значении дегидратацию сыра.

Выводы

1. Взаимосвязь и взаимозависимость между составом и свойства
ми сыра и рассола, надо полагать, позволят, путем воздействия на по
следний, управлять процессами, протекающими в сыре и рассоле,

2. Рассолы с pH в зоне—4,2—-4,7 характерны для брынзы с кис
ломолочным вкусом и запахом, а рассолы с pH свыше 4,8— для брын
зы с сырным вкусом и запахом. Брынза же с pH 4,3^-4,7 соответ
ствует характеристикам основных органолептических показателей, уста
новленных в ГОСТ 1907—42.

3. Концентрации поваренной соли в водной фазе брынзы и рас
сола, стремясь к выравниванию в водной фазе последнего, даже до 
6-месячного возраста, сохраняется на несколько более высоком уровне.

4. Высокая концентрация сырных веществ и связанная с ней вы
сокая же буферная емкость, очевидно, характерны для рассола брын
зы. В связи с такой буферной емкостью и достигаемые в растворе 
значения pH более стабильны.

Описанная жидкая среда с низкой концентрацией поваренной со
ли, при умеренном содержании ее в сыре, обусловливает нормальную 
гидратацию его теста.

5. Установленные в ГОСТ пределы колебания содержания по
варенной соли подлежат пересмотру в сторону их понижения.

6. Ближайшей задачей нормирования технологии брынзы, с уче
том характера свежей сырной массы, является увеличение числа по
казателей, и разработка и уточнение параметров для рассольной среды.

Разработанные нами способ и инструкция по контролю кислот
ности рассола сыров и нормализации позволяют этот важный фактор, 
характеризующий биохимические процессы, результативнее использо
вать и направлять.
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ԲՐհՆՋԱ ՊԱՆՐՒ եՎ. ՆՐԱ ԱՂԱՋՐՒ ՖԽՋՒԿՈՔԻԱՒԱԿԱՆ 
ՃԱՏԿՈհԹՅՈհՆՆեՐհ Ոհ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մ ան ր ա ։/ ա սն ուսումնասիրված են բուլղարական, ռումինական և տե
ղական բրինզա տեսակի պանիրները^ նրանց քիմիական կաղմբ, հատկու
թյուններ րէ հիմնական օրդան ո լևպտ իկ ց ուց ս։ն իշնե ր ը և որակը։ Ուսում֊ 
նաս ի ր վ ած են նս։և սպիտակուցի քայքայման նյութերը, որոնք բնորոշում 
են պսւնրի հասունացման աստիճանր։

Այդ, ինչպես նաև բրինզա սլանրի ձևակերպմանը մասնակց ող աղա- 
9րերի ուսումն ա ռ ի ր ութ յուններ ր թույլ են տալիս անելու հետևյալ եղրա֊ 
կաց ութ յունները

1. Պանրի ու աղս։9րի բաղադրության, ինչպես նաև նրանց հատկու
թյունների փոխադարձ կապր ե. փոխադարձ կախում ր հնարավորություն 
են տալիս ենթ աղրե լոլ, որ ներգործելով աղաջր ի վրա, հնարավոր է ղե
կավարել պանրի և աղածրի մե՜ջ կատարվող պրոցեսները։

2. Կաթնաթթվային համ ունեցող րրինզալի համար։ աղածրի 
բնորոշ Է 4,2—4,7֊ի սահմաններում) 1՚ււ1լ սլանրի համ ու հոտ ունեցող 
բրինզայի համար 4,8֊ ի ց բարձր։ Այն ր ր ին ղան, որն ունի 4,3---4,7 սահ
մաններում համապատասխանում է- Պ ՀՍՏ 1007--- 42 սահմանված օր֊
գանոլեպտիկ ցուցան իշնե ր ի ն կար ադր ութ յանը։

3. 6 ամովա ընթացքում լյ,ղի կոնցենտրացիան ր ր ին զա յ ի Հրային 
փուլում և աղադրում չի հավասարվում։

4. Ամ ենայն հավանական ութ լամ ր, բրինզայի աղածրին բնորոշ է պան֊ 
րի նյութերի բարձր խտություն և դրա հետ կապված րարձր բուֆերային 
տարողություն։ 'Լեր9ին իս հետ կապված է նաև ալն հանգամանքը, որ 

այգպիսի մ իՀավ ալրում ավելի կալուն է։
Նկարագրված հեզուկի միջավայրում, որն ունի աղի ցածր խտու֊ 

թյուն, պանիրը չի լորձակալվում, այլ պահպանում է նորմալ հիգրոտացիա։
5. ՊՀՍՏ֊ում սահմանված ՛ողի տոկոսի տատանումները ենթակա են 

ւ/երան այման նրանց ի9եցման ն պաա սյ կո վ։
6. Որինդա պանրի տեխնոլոգիայի նորմավորման առաջիկա խնդիրն 

է հաշվի առնելով թարմ պանրի րն ույթ ը, ավելացնե լ հատկանիշների թի”
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վը և մշակել ու. ճշգրտել պարամետրների մշակումն ու ճշտումը ագաՀրի 
միջավայրի համար։

Մեր մշակած ձևը և պանիրների աղածրի ակտիվ թթվայնության 
ստուգման նորմավորման մասին հրահանգը ի^ո,֊յ1 են տալիս արդյունա. 
վետ օգտագործել րիոըիմիական պրոցեսները րնորոշոգ այ։լ կարևոր ղոր~ 
ծոնը և ճիշտ ընթացը տալ նրան։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

А. А. Бабаян, А. Д. Аветисян, В. С. Суджян

Некоторые физиологические и биохимические 
свойства хлопчатника в связи с устойчивостью 

к увяданию
Природа устойчивости сельскохозяйственных культур к паразитным 

заболеваниям обусловливается целым комплексом свойств.
В частности явление устойчивости хлопчатника к вертициллнозному 

увяданию увязывается со степенью активности ферментов. Так, в рабо
тах А. С. Ионесовой [7], А. Д. Аветисяна и А. А. Бабаяна [1] показано, 
что у устойчи/вых сортов хлопчатника активность пероксидазы и катала
зы выше, чем у восприимчивых. Г. Я. Губанов. [3], О. Н. Гранитова [5] 
указывают, что устойчивые сорта этой культуры отличаются пониженной 
активностью гидролизирующих ферментов. По данным А. С. Ионесовой, 
устойчивые сорта отличаются высокой фотосинтезирующей способностью 
листьев. Т. И. Федотова [20] установила специфичность белкового веще
ства семян глобулина в отношении возбудителя болезни. Аналогичного 
порядка данные получила Е. А. Ходжаян [21]. Работами А. С. Ионесовой 
[7], А. С. Летова [11], П. В. Сабуро։вой [18] отмочено, что 'устойчивые 
сорта отличаются высоким осмотическим давлением. По данным О. Н. 
Гранитовой [5], у проростков относительно устойчивых сортов повышена 
кислотность клеточного сока. Эти сорта между собой отличаются и по 
биохимическому составу древесины стеблей. Так, Г. Я. Губанов [3, 4} 
указывает, что в относительно устойчивых сортах накопление дубильных 
веществ происходит менее интенсивно, а крахмала образуется больше. 
Сорта с различной степенью устойчивости отличаются между собой так
же и по анатомическому строению. Так, в работах К. Г. Клинг [8], Н. Ф. 
Григорян [2] для относительно устойчивых сортов оказалось характер
ным плотное строение древесины и, в частности, большая толщина обо
лочек либриформа.

Однако за последнее время в литературе появились статьи В. А. 
Рубина с сотрудниками [16, 17], указывающие на следующие законо
мерности:

1. /Между здоровыми растениями устойчивых и восприимчивых к 
увяданию сортов хлопчатника существенных биохимических отличий не 
наблюдается, за исключением незначительного повышения содержания 
дубильных веществ в древесине восприимчивых сортов.
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2. Дубильные вещества, особенно растворимые фракции полифено* 
лов, при поражении, относительно больше накопляются у устойчивых 
сортов.

3. Активность полифенолокоидазы при заболевании растений устой
чивых сортов усиливается, а у восприимчивых — ослабляется.

Что же касается положения (авторов об отсутствии сортовых отличий 
у нез а раженных растений устойчивых и восприимчивых сортов, то оно 
не согласуется как с данными, полученными вышеуказанными исследо
вателями, так и с результатами наших работ, приведенными ниже.

Целью наших исследов1аний было выяснение (следующих особенностей 
природы устойчивости сортов хлопчатника к увяданию: значения энергии 
дыхания и фотосинтеза, роли активности пероксидазы и полифенолокси- 
дазы, сравнительной токсичности полифенолов в отношении возбудителя 
увядания, роли дубильных веществ.

Ниже приводятся результаты произведенных работ.

Значение энергии фотосинтеза и дыхания
Определение интенсивности фотосинтеза проводилось по методике 

В. Ф. Купревича [9]. Результаты этих определений, приведенные в табли
цах 1 и 2, показывают, что при поражении сортов хлопчатника верти-

Таблица 1
Энергия фотосинтеза листьев здоровых растений хлопчатника (COS в мг 

на 100 г свежих листьев за 1 час)

Сорта и степень поражаемостм 1 9 5 0 г.
27. VII 28.VII

0246— сильно поражаемый .... 3,8 2,3

915— средне поражаемый .... 4,3 3,7

А06— устойчивый................... ■ . . . 5,1 4,7
1 9 5 1 г.

К611— сильно поражаемый .... 2,1 2,4

108Ф— слабо поражаемый................ 10,6 4.7

Таблица 2
Энергия фотосинтеза листьев хлопчатника здоровых и больных растений

(СО2 в мг на 100 г свежих листьев за 1 час)

Дата Сорта и степень поражаемости
Растения 
здоровые

Растения больные
на вид 

здоровые 
листья

больные 
листья

18.VII—51 0246— сильно поражаемый .... 1,7 -0,8 1,5
915—средне . .... 2,7 1,4 ОД

19.VII—51 К 611—сильно „ . . . . 3,7 3,8 -1,
« 108Ф—слабо „ .... 6,6 5,0 2,6

Примечание: минусом обозначено количество СО2 в тех случаях, 
сивность дыхания больше на свету, чем в темноте.

когда ивтен-
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циллиумом фотосинтезирующая способность листьев падает, при этом 
листья с больных растений по .внешним признакам с виду здоровые так
же отличаются низкой фотосинтезирующей способностью. В случае появ
ления симптомов болезни на листьях, фотосинтезирующая способность 
крайне ослабляется или теряется, и даже на свету (выделение СО2 проис
ходит .интенсивнее, чем в темноте. Здесь не заметны сортовые особенно
сти, я именно, у восприимчивых и устойчивых сортов депрессия в фото
синтезе наблюдается в одинаковой степени. Подобное явление наблюдал 
А. Я. Кокин [10].

В таблице 3 приведены результаты изучения интенсивности дыхания 
проростков хлопчатника у сортов с различной степенью устойчивости.

Для изучения всходов семена высевнлись в песок. Анализы прово
дились на седьмой день после посева при образовании зеленых семядоль
ных листьев. По каждому сорту анализы проводились в пятикратной 
повторности, причем, в каждую повторность закладывалось по 5 всходов.

Таблиц» 3
Интенсивность дыхания проростков

Сорта и степень устойчивости
СО2 в мг на 100 г свежей массы за 1 час

1951 г. 1952 г.

0246—сильно поражаемый............... 37,1 30,3
К 611 . . ................ 30,8

915— средне , ................ 30,0 27,2
108Ф— слабо „ ................ — 26,5

1363 , . ................ — 25,7
А05— устойчивый , ................ 23,3 —

Данные таблицы 3 показывают, что интенсивность дыхания пророст
ков, как нами указано было и для листьев здоровых р,астений [1], у (вос
приимчивых сортов 0246 и Кб 11 повышена, у устойчивого А06 относи
тельно низка, а средне и слабо поражаемые сорта занимают промежу
точное положение.

Наряду с этим в литер;атуре имеются несколько иного порядка дан
ные. Так, ,в работе Б. А. Рубина, Е. В. Арциховской и Т. А. Проскуряко
вой [15] устойчивый к фитофторе сорт картофеля, в отличие, от воспри
имчивою, характеризуется повышенной энергией дыхания. В другой рабо
те [14] у лежкого сорта капусты, при хранении наблюдали в два раз;а 
больше потери в весе, чем у нележкого и, по объяснению авторов ука
занных исследований, эпи потери связаны с повышенной энергией дыха
ния у лежкого՛ сорта Аматера.

Данные же П. В. Сабуровой [19], касающиеся склероцнальной гнили 
моркови, показывают, что с повышением лежкости моркови, вследствие 
снижения энергии дыхания, параллельно снижается потеря сухих веществ.

Сопоставляя наши данные с результатами исследований цитирован
ных работ, следует отметать, что энергия дыхания и в< связи с нею по
теря сухих веществ у вегетирующего растения и при хранении прояв
ляются с различной силой. У одних видов растений при определенных 
Известия VIII, Д'» 4-5
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заболеваниях устойчивость связана с усилением дыхания (капуста, кар
тофель). У устойчивых сортов других культур интенсивность дыхания, 
наоборот, понижена (хлопчатник, морковь).

Активность окислительных ферментов. Примененная методика для 
установления, в> частности, активности оксидаз заключалась в следую
щем. Приготовлялась ферментная вытяжка из растений в различных 
стадиях развития: проростков, семядольных листочков, листьев. Анали
зировались также семена. Навеска изучаемого органа весом 2 г расти
ралась кварцевым песком, переносилась |в колбу с добавлением 50 мл 
воды, настаивалась 2 часа, затем фильтровалась под вакуумом. В филь
тре определялась активность пероксидазы и полифенолоксидазы пурпур- 
галлииовым методом. Результаты этих анализов приводятся в табли
цах 4—8.

Таблица 4
Активность пероксидазы в листьях хлопчатника

Сорта и степень поражасмости
Б мл ОДн КМпО4 па 1 г свежих листьев

24.711-1951 24.7111-1951

0246—сильно поражаемый............... 21,6 45,4

915— средне , ................26,2 58,4

1363— слабо „ ................ 30,2 50,7

Таблица 5
Активность пероксидазы в проростках (в мг 0,1п КМпО4 на >г свежей массы)

1 9 5 1 г. 19 5 2 г.
Сорта и степень поражаемости в семядоль

ных листьях
в кореш

ках
в семядоль
ных листьях

в кореш
ках

0246— сильно поражаемый 43,2 35,0 53,1 19,3
К 611 43,2 — 52,2 —
915—средне 60,5 43,0 58,5 26,2

108Ф—слабо „ — 39,2 56,3 34,7
1363 — — 57,5 30,5

Таблица 6
Активность пероксидазы в семенах

Сорта и степень поражаемости В мл 0,1н КМпО4 на 1 г семян
1951 г. 1952 г.

1(611— сильно поражаемый .... 3,1 38,3
0246 „ „ .... 8,3 31,3
915— средне „ .... 14,5 41,0

1298 и „ .... — 40,0
108Ф— слабо „ .... — 47,0
1363 , „ .... 16,5 39,8
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Данные таблиц 4, 5 и 6 показывают, что в семядольных листочках, 
листьях, корешках и семенах наблюдается определенная направленность 
активности пероксидазы, а именно, у относительно устойчивых сортов 
эта активность выше, чем у .восприимчивых.

Аналогичного порядка данные получены в отношении активности 
лолифенолоксидазы двумя методами — йодометрическим* (таблица 7) 
и пурпургаллиновым (таблица 8).

Активность окислительных ферментов в листьях хлопчатника 
(В мл 0,01н иод на 1 г свежих листьев)

Таблица 7

Сорта и степень поражаемости Пол ифепол оксидаза Полифенолок-
и пероксидаза сидаза

304Ф—средне поражаемый 8,08 4,04

1298 8,40 —

К 611—сильно поражаемый 6,28 2,76

Сопоставляя данные таблицы 3 по интенсивности дыхания пророст
ков с данными последующих таблиц 4—8 по активности пероксидазы <и 
полифенол оксидазы и с ранее опубликованными нами данными [ 1], заме
чаем, что у сортов из вида гирзутум относительно устойчивые, в отли
чие от восприимчивых, характеризуются низкой интенсивностью дыхания 
и высокой активностью пероксидазы. Тонковолокнистый же сорт (АО 6) 
отличается пониженной энергией дыхания и низкой активностью окисли
тельных ферментов. Это сравнение показывает, что отсутствует прямая 
связь между интенсивностью дыхания и активностью изучаемых оксидаз 
в листьях и в проростках хлопчатника. О подобных фактах отсутствия 
прямой связи упоминается в литературе в» связи с ржавчиноустойчиво- 
стью сортов пшеницы [13]. Очевидно высокая интенсивность дыхания у 
восприимчивых сортов обусловлена не только 1актив1Ностыо пероксидазы 
и полифенол оксидазы, а связана и с другими окислительными фер
ментами.

Таблица 8
Активность окислительных ферментов в семядольных листочках хлопчатика

Сорта и степень поражаемости В мл, <Чн КМпО< на г свежей массы
пероксидаза полифенолоксидаза

0246—сильно поражаемый 19,1 15,9

304Ф-средне „ 31,7 17,1

108Ф—слабо , 32,7 22,4

1363 . 29,0 23,9

Примечание: посев 13.V1, анализ 4-дневных всходов.

* По Михлину Д. М. и Бронивицкой 3. С. [12].
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Значение соединений дубильного комплекса. В биохимических ис
следованиях явлений устойчивости сортов» хлопчатника к увяданию осо
бое значение придается соединениям дубильного комплекса. Дубильные 
веществ1а являются продуктами превращения сахаров. Они легко окис
ляются: участвуют в физиологических окислительных процессах. Очевид
но, в поздних стадиях усиление поражения хлопчатника увяданием свя
зано с качественным изменением соединений дубильного комплекса, а 
именно с уменьшением таннидов, полмфенолав и возрастанием высоко- 
конденсированных соединений дубильного комплекса.

Фунгисидное свойство полифенолов. В наших исследованиях изуча
лось влияние полифенолов на рост колонии гриба вертиц.иллиум1а в чи
стой культуре. При этом выяснилось, что из пяти испытанных веществ 
первое место по токсичности занимает пирогаллол, второе — пирокате
хин и одноатомный фенол и почти отсутствует токсическое действие у 
резорцина (таблица 9).

Влияние полифенолов на развитие гриба вертиниллиумэ
Таблица 9

Полифенолы
В мг полифенолов па 100 г питательной 

агаро-глюкозной среды
картофельно-

0 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50

Диаметр колонии в мм н а 4-й день
Пирогаллол 1, 2, 3 — 8,9 0 — — —
Пирокатехин 1, 2 — — 6,6 5,4 0 —
Гидрохинон 1, 4 — — . — 8,5 5,0 0
Фенол одноатомный — — — 10,4 6,5 0
Резорцин 1, 3 — — — 12,5 9,0 8,»'
Контроль 11,0 — — — — —

Д и а м е т р колони ина 8-й д е н ь
Пирогаллол 1, 2, 3 — 13,9 11,5 0 — —
Пирокатехин 1, 2 — — 10,6 0 — —
Гидрохинон 1, 4 — — — — 9,9 5,4
Фенол одноатомный — — — 19,0 12,6 0
Резорцин 1, 3 — — — — 14,0 12,5
Контроль 19,4 — — — — —

Из данных таблицы 9 видно также, что отрицательное действие
(Вышеуказанных полифенолов» <н а гриб не смертельно, а в основном выяв
ляется в форме задержки его роста, что вытекает из наблюдений на 
восьмой день после закладки опыта.

Фунгисидное свойство полифенолов зависит от групп ОН и от их 
расположения в бензоловом кольце и окисляемости полифенолазами.

Известна связь окисляемости полифенолов с их фунгисиднымв 
свойствами. Так, полифенолы пирогаллол и пирокатехин быстрее окис
ляются, чем гидрохинон и резорцин. При добавлении 1 % раствора эта 
полифенолов. к ферментной вытяжке <из хлопчатника в присутствии пе
рекиси водорода последовательно по интенсивности окраски в убываю
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щей порядке располагаются: пирогаллол, пирокатехин, гидрохинон и 
резорцин.

Дубильные вещества в древесине стеблей хлопчатника. В связи с 
выше отмеченными фактами важного значения соединений дубильного 
комплекса в явлениях устойчивости, в 1951 и 1952 гг. нами проведена 
определение дубильных веществ, в древесине стеблей ряда сортов хлоп
чатника. Анализировалась древесина на 10—12 см выше корневой шей
ки, предварительно очищенная от коры и размолотая в порошок с то
ниной размола не более 1 мм. Исследовались здоровые и больные расте
ния. При этом больные растения были разделены № три группы по сте
пени побурения древесины стеблей со следующими обозначениями бал
лов: балл I—слабо побуревшие, балл II— средне побуревшие, балл III— 
сильно побуревшие.

Результаты анализов, сведенные в таблице 10, показывают, что у 
здоровых растений больше наблюдается образование дубильных веществ 
у восприимчивых сортов, чем у устойчивых. Однако разница эта неболь
шая и наблюдается не во всех случаях. При поражении хлопчатника вер- 
тициллиумом в несколько раз увеличивается содержание дубильных ве
ществ в древесине стеблей. При этом у устойчивых сортов это накопле
ние происходит более интенсивно.

Таблица 10
Содержание дубильных веществ в древесине стеблей у здоровых и больных расте

ний (определение приближенным методом в проц воздушно-сухой массы)

Растения больные, сте-
пень побурения древе-

Сорта и степень поражаемости О 
о о*

сины стеблей

Рм СО балл 1 балл 11 | балл 111

Материал у р о ж а я 19 5 1 год а
К 611—сильно поражаемый . • .... 0,13 0,28 0,38 0,51

0246 , „ .................... 0,11 0,34 0,43 0,77
Среднее .......................................... 0,12 0,31 0,40 0,64

В проц, принято за . . •................ 100 254 333 533
12')8-средне поражаемый....................... 0,19 0,38 0,48 0,64
108Ф—слабо » .................... 0,09 0,44 0,88 0.90
1363 „ „ .................... 0,04 0.50 0,56 *
Среднее .......................................... 0,11 0,44 0,60 0,77

В прон.принято за........................... 100 390 545 700

М а т е р и а л у р о ж а я 19 5 2 год;
балл I и II балл 111

1306—сильно поражаемый................... 0,28 0,69 1,27
К 611 , „ .................... 0,26 0,85 1,24
0246 „ „ .................... 0,29 0,84 1,24
Среднее .......................................... 0,28 0,79 1,25

В проц, принято за........................... 100 282 447
915—средне поражаемый ................... 0,20 0,81 1,48

А—351—слабо „ .................... 0,27 1,48
108Ф „ „ ................... 0,25 1,59
1363 „ „ .................... 0,21 1,06 *

Среднее .......................................... 0,23 1,23 —
В проц, принято за........................... 100 §45 —

Примечание՛, отсутствие больных растений с сильно побуревшей 
древесиной стеблей у слабо поражаемых сортов.
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Известно, что при срезах стеблей побурение древесины больше бы
вает заметно у восприимчивых сортов, чем у относительно устойчивых. 
И, с другой стороны, у устойчивых сортов при инфекции в меньшей сте
пени буреет древесина, но там же относительно больше накапливается 
дубильных веществ. Это означает, что՛ степень побурения не является 
показателем содержания дубильных веществ и бурая окраска зависит 
от каких-то других соединений. Эти соединения больше накапливаются 
в восприимчивых сортах, чем в՛ устойчивых. Тут, невидимому, имеет 
место качественное отличие продуктов, вторичного синтеза, а именно, в 
восприимчивых сортах при поражении увяданием больше накапливается 
окисленных бурых продуктов, ,а в относительно устойчивых — продукты 
восстановления типа полифеиолов> и таннидов. Этим качественным отли
чием объясняется и вредоносность болезни у 1вошриимчивых сортов.

Выводы

У растений относительно устойчивых к вертициллиоэнюму увяданию 
сортов хлопчатника в отличие от восприимчивых, повышены энергия 
фотосинтеза, активность пероксидазы и полифенол оксидазы, понижена 
энергия дыхания.

В здоровых растениях устойчивых сортов и особенно при их пораже
нии, сравнительно интенсивнее происходят физиологические процессы, 
полифенолы в большом количестве вовлекаются в окислительно-восста
новительные реакции. В таких организмах больше образуется дубильных 
веществ, особенно таинидов и полифенолов, которые подавляют развитие 
паразита. В восприимчивых же сортах помимо дубильных веществ и по- 
лифеиолов. -накапливается много окисленных продуктов- 
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Ц>. II.. ftuipjiuG; Ս.. Դ*» Ս»ւ|եւո|*ււյւսհ և Վ. SI. Unuvjuifi

РШЛШЬПК ՍՈՐՏԵՐԻ Uh ՔԱՆՒ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ. ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՋՆԱ2ԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ” ԿԱՊՎԱԾ ԲԱՌԱՄՈԻՍՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ZbS
Ա 1Г Փ Ո Փ Ո I֊ Մ

Piuif քակեն ու սորտերի ֆ իդ իո լո գի ա կան և րիոքիմիական ու и ո ւմեա - 
սիրու թ քունների նպատակն է եղել' պարդել այն աՈանձնահատ1լո 1 թ յուն- 
ներր, որոնք պայմանավորում են ւքե ր տ Д ց ի յ ողա յ ին թառամում հիվանդու
թյան նկատմամբ այդ սորտերի դիմացկունության աստիճանր։

Այդ հիվանդութ քան նկատմամբ դիմացկուն սորտերը մշակու թյան 
միևնույն պայմաններում, ի տարբերություն ու մեղ վարակվողների, օմար֊ 
ված են ավեքի բարձր ֆոաոսինթեղի ընդ ու նակո ւ թ քամ ր, о քո ի դա ցն ո դ 
ֆերմենտների' պերօքսիդադի, պո լ ի ֆեն ո լօ քո ի դա դի առավել ակտիվությամբ, 
շնտառութ քան ցածր էներգիայով և հի դր ոլի դա ցն ո դ ֆերմենտների համե
մատաբար պակաս ակտ ի վ ո լթ քամ ր ։

Գի /7'ադկուն սորտերը վարակվելու դեպքում, նրանց մոտ համեմա- 
տարար ավելի ինտեսիվ են րնթան ու մ ֆիդիոլոգիական պրոցեսները, 
ավելի մեծ քանակու թյ ամբ պոլիֆենոլնեբ են րնդ դրկվում օքսիդացման 
ու վերականգնման ռեակցիայում, ե այդ հանգամանքն առավելություն է 
ստեղծում պայքարելու հիվանդության հարուցվի դեմ: Այդպիսի սորտերի 
օրգաններում վարակի դեպքում ավելի շատ են կուտակվում դաբաղանյու
թեր, որոնք կասե ցնոււք են պարաղիտ սնկի դարդացումըւ
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У». <•. Թոո^յսւն
ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆՆ ՆՈՐ ԳԾեՐՒ ԺԱՆԳԱԴՆԱԱՑԿՈՆՆՈՆ ՈՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՆԹՅՈՆՆԸ

Ցորենի ժ ան դադի մաց կուն ութ լ ու նր ւթոական նշանակություն ունեցող 
ւղայման Լ ըե րքա տ վ ո լթ լ ան ըսւըձըացման դործում։

Ժ՛անդը բավական ուժեղ է տարածված Հայկական ՍՍՌ-ում։ Վ. Հ* 
Գուլքւսնյանը [2] և Հ. Ս . 1J խիթարյանը [\9,T0] պարղել են, որ Հայկական 
ՍԱՌ֊ում մշակվող մի շարք ցորեններ վարակվում են դեղին ժանդով, 
ընդ որում որոշ տարիներ ուժեղ շւսվւով, որի հետևանքով ղդալի շավւով 
պակասում է նրանց բերքատվությունը։

Հայկական ՍՍՌ֊ի պայմաններում 11 . Հ. Մ խ ի թ ա րյ ան ի [-^] կատա
րած հե տ ա դո տ ո լթ լ ո լննե ր ր ց ո ։ լց են տալիս, որ երր աշնանացան ցորենը 
հաս կակա լման ժամանակ ուժեղ վարակվում Լ ժանդով, ըե րքր պակասում 
է 50—60^խ֊ով, ծաղկման Ժամւսնաէլ 25—ՅՕ^յլլ-ով, կաթնալին հասունաց֊ 
ման ժամանակ՝' 15-20^֊ով, իսկ մոմային հասունացման սկւլըին 6---/0° գ֊"վ։ Ալս կա պակց ո ։ թ յ ա մ ը Արևե լա֊ и ի բի րական երկրամ ասում կա֊ 
տարված ուսումնասիրություններից երևում է, որ ծաղկման ժամանակ 
ուժեղ կերպով վարակված րոլյսերի րերքը պակասում է 65— 7<5®խ֊ով , 
կաթնային հասունացման ժամ անակ 54---64® ^֊ով, ի"կ մ՚ոմալին հասու֊
նացման սկղրին' 28—31®:^֊ ով։

Առանձնակի նշանակություն ունի սորտերի ժ անգադ իմ ա ցկուն ութ յան 
հատկանիշի աստիճանական թուլացման երևա f թ ը, "րը ըաղմիցս արձանա
գրվել է ինչպես արտադրության կողմից, այնպես էլ դրականուիժյան մե9։

Հյուսիսային եովկասում ռայոնացված հեռանկարային սորտերի փոր֊ 
ձաըկու ժեե րի տվյալներից երևում է, որ սորտերի ժ ան դաղ ի մ ա ցկո ւ֊
նությունն աստիճանարար թուլանում է, և դիմ՛ացկուն համարվող սոր
տերն սկսում են խիստ կե լալով վարակվել ժանդի տեսակներով։

Ա ինչև 1934 թվականը П ւկրաինկա և 1’ենդալենղե ցորենները ցույց 
են տվել ըարձր ժան դադ ի մ ա ցկուն ո ւվժ յ ո ւն [-2], սակայն հետադա հեւոաղո֊ 
տությունները պարղել են, որ 1,,յղ սորտերի դիմացկունությունը խիստ 
թուլացել է և նրանց վարակվածութ լունն այժմ հաււնում՛ է ժ'ի ջինից ըարձր 
\ւսւիե րի։

I/, լս տեսակետից առանձնաււլես հեաաքրքրութ լուն Լ ներկայացնում 
սելեկց ի ոն տա ը ըե ր ձևերով ստացված ցորենի նոր դծ ե ր ի ժ ան դաղ. ի մ ա ց կո ւ֊ 
նա թ լան լիովւոխու թ յունր որոշ ժամանակի րնթացքում։ U,ju նպատակով 
1945—1950 թվականների րնթացքում մենք ուսումնասիրել ենք հայկա
կան IIIII1 Գիտությունների ակադեմիա լի թո։ յսերի դենետիկալի և иելեկ- 
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ցիայի ին ս աի տ էէլտ ում ստացված , աշնանացան ցորենի փափուկ տեսակին 
պատկանող 31 նոր գծեր, որոնցից 11 ֊ն ստացվել է հարկադիր հիրրիղի- 
զ“՚9Ւ“՚ 1Ւ ’ 11֊ր ներսորտային ազատ փոշոտման և 9֊ր* անհատական 
կրկնակի րնտրոլթ լունների միջոցով։

Աշնանացան ցորենի նոր գծերի ժ ան դադ ի մ ա ցկո ւն ո լթ լ ո ւն ր երկարա
տև Յա ւ)՝ան ա կաէ) ի ո գ ո ւ 1! պահ պան ե հ ր պարդելոլ ՜։ամար ա ըլ գծ և ր ր խրմ- 
ըավ սրվել են րստ իրենց ր ի ո մ ո ր<ի ոլո գի ակ ան հատկանիշների և ուսոււՈւա֊ 
սիրվել Հայկական ԱԱՌ֊ի ւոարրե ր գ ո տիներ ու ։ե ։

Հետազոտությունները կատարվել ե՜ն* {չջմիածնի, Ա,շտ ա ր ակ ի , Մար- 
աունո։ , Ա տեփանավանի ե Նո լե է! րե ր յան ի շրջաններու։) գործող պետական 
ս ո ր տա ս տ ո ։ գ։! ան փորձադաշտերի պայմաններում։

Եանըր կատարվել Լ 100 ւք" տարածություն ունեցող մարգերում, 6 
!լրկն ող ո ։ թ յա։! ր։ Տեղում ռայոնացված սորտը րոյոր դեպըերում ցանվել /, 

գծերի հետ միասին որպես ստուգիչ։ հոր գծերի, ինչպես է ոալոնաց֊ 
ված սորտերի միանման խտութ յուն ունենալս։ համար ցանյւր կատարվեք 
Լ ծլունակ հատիկների թվի հավասար նորմա յուք ։

Հաշվ ա ո ո ։ քքեե ր ր կատարվել են դաշտային պայմաններում, սկսած 
կա թնա յին հասունացման ՛Լքմանից մինչև մոմային հասունացումը։ ՝Լա֊ 
րակվածութլան աստիճանը որոշվել 4 սորտաստուգման գործում ընդուն
ված մեթոդիկայով։

Թվական տվյալների ծավալը կրճատելու նպատակով աղյուսակներում 
բերում են ,բ ոչ բոլոր ո ւ ս ո։ մ1։ ա ո ի ր ված ցռրենները, այլ ա մ են ա տ ի պի կներր, 
ընդ որումէ հարկադիր խաչաձևման միջոցով ստացված նոր գծերից* Ւրա֊ 
նիկում <?<? 23-ը- 1յ ր ի տ ր ո լե ո ։ կոն 06֊ը ե ե ր մ ան ո ախ ի 66֊ը, ներսորտային 
խաչաձևումների միջոցով ստացված գծերից* Եղվարդի 4֊ր, Գրեկում 7֊ը և 
‘1'րեկում Տ֊ր, իսկ մասսայական կրկնակի ընտրության միջոցով ստացված
ներից* Տուրցիկում 73-ր, Աբտաշատի 42-ր, Համադանիկում 51 159֊ր, <1>ե- 
րուգինևո։ մ 1-բ, Ֆե ր ո ւդին ե ո ւմ 11֊ ր և Ֆերուգինեում 22֊ ր։ Միաժամանակ 
բերում են,ը հետազոտման ւ(ա (բերում ռայոնացված սորտերին վերաբերող 
տ վյ ա թւե՜ր ր։

Ւր անիկո։ մ 22/23-ն ստացվել է Երևանի սլա յմաննևր ում {{ւկրաին- 
կայի և Ար 9 ե շի կո ւմ ի խաչաձևումից։ Հասկերը քիստավոր են, ունեն սև 
դույն և ծածկված են մ ա դ մ դո ւկն ե ր ո վ, հատիկներն սպիտակ /«Ն;

1յ ր ի ւո ր ո լե ո լկոն 66֊ր և ՝!՝ և ր 9 ան շախ ի ՕՕ֊ր նույնպես ստացվել են 
Եր ևանի պ ա լմ ւոնն ե ր ւ։ ւմ : '!'երմ անշախիի և Ֆետիսովիի խաչաձևումից; '{նիս
տավոր են, հասկերր կարմիր գ ո ւ լն ի , հատիկները սպիտակ: քշ ր ի ւո ր ո լեո ւկոն 
66֊ի հասկերն աոանց մազմզուկների են, ի“կ '{'ե ր մ ա*1ւ շա խ ի 66֊ը ծածկ
ված Լ իւ ի տ մ ա զմ դո ւկն ե ր ո վ։

Ե։լվ ա րդի 4֊ր, ^‘բեկում 7֊ր և երեկում Տ-ն ստացվել են ներսոր
տային խատ աձևոււքեերի րնթացըում, ադատ փոշոտման միջոցով և դաս
տիարակվել Արարատյան գաշւոի պա յմ անն ե՜ ր ո ւմ ։ հետագա սերունդների 
անալիղներր ցր,ւյց են տվել |<$]> "I՛ Եղվարդի 4֊ր կ ա ղմ ա կե ր պ վե լ կ ք1։լւե- 
կումի (մայրական ձե) և Տուրցիկումի (հայրական ձևվ ադատ խաչաձևու
մից։ Եղվարդի 4֊ի հասկերն սպիտակ են, յւիստավռր, առանց մազմզուկ
ների, հատիկներն սպիտակ ( 9‘րեկումվ։ {'այց Եղվարդի 4֊ր Գրեկումից 
տարբերվում է իր աշնանաց ան ո։ թ յամր, սկզբնական 3—4 տերևների ։/աղ֊
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մրղոտոլթ յամբ, հատիկների «/ Լ ծ ո լ ի) յա մ ր, փայլով և ասլակեն։/ ան կտրված֊ 
րով, որոնր Յաոանգվել են հա յրական ձևից։ Գրեկու. մ 7֊ր և Գրեկում Տ֊ր 
նույնպես տեղական հնամենի (/*լ։ևկո։ մ ի ց տ ա ր րե ր վ ։։ ւմ են իրենց աշնանա֊ 
ցանու թյամ ր։

Մասսա րսկտն կրկնակի ընտրության մ ի Գ ո ց ո վ ստացվածներից' Ար֊ 
տսւշատի 42֊ր, հարցիկում 73֊ր և Համ ագան ի կում 51 159~ր առանձնաց
վել ե՛հ Արարատյան դաշտավայրում մշակվող ցորենների մ /.9 պ ո պ ո ։.լա~ 
դիա կտղմող Տուրցիկումի և Հա մ ա դան իկո ւմ ի այլատեսակներից և դաստ իա֊ 
րակվեյ ե՛հ նույն միջավայրում, իսկ Ֆերուդինեո ւմ 1֊ր, ս>ե ր ո ւդինե ում 
1 1֊ր հ Ֆերուդինեում 22֊ն ստացվել են լեռնային շրջանների պոպուլա֊ 
ցիտնկրից ե մշակվեք ու. կրկնակք։ րն տ ր ո Լ թյ ո ։ նն եր ի ենթարկվել 1! արտու֊ 
նու սլա յմ աններ ում ։

Ավար կված գծերի, ինչպես նաև հետագոտման վայրերում ռայոնաց֊ 
ված սորտերի 3անդով վարակված ու թյան տվյալներր ց ո լ յց են տալիս, որ 
կ^միտծնի և Աշտարակի պայմաններու։! Երանիկում 22.23֊ը Յանգադիմաց֊ 
կւււնո։ թ լամր գերաղանցոլմ է ինչպես տեղական ռայոնացված սոր տ ե րին, 
ա լն պես Կ մեր կսղմիր հետադասվող բոլոր գծերին յ/յյր

ԱՀն ան ա ց ան ցորենի մի ըտնի նոր գծերի* դեցին ժանգով վարակվածուքժյունր 
եջժ ի ածն ի սլա յ մ անն ե րում

Աղյուսակ 1
8 ո թ են ի ան ու ն ր 1!ւո տ ջյ մ ան 

եդան ակը

*Լար ակ ված ո է֊թ յ սՀէ Աք սաիճան ր ('%)
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Հ
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 թ.

Հւս մ ա դան է կո ւ էք ......................................... 22,1 67,8 52,5 6.0 0 17,0
հրանֆկոէ-մ ^ճ/28............................ Հրնա ւ/ ս ւ. ր ց 2,0 12,5 26.5 1 ,0 0 15.0
կլ/1ւտրոլերւէ^կ ոն 66............................ հիր րի՛ւ ի դաց ի ո՛ 12,5 54,9 50,0 19,0 0 36.2
'ք*ե րմտնչախի 66................................. 20,0 60,5 46,6 14,0 0 39,3

Գրեկում 7 .......... ն ե ր ս ոէո այի Ն — —՚ — 25,8 5,0 0 23,0
Գրեկում 8.................................................. իւ էէէՀ ա ձ ե էէ է »ք — — 28,2 4.0 0 20,5

/Լրտաջատի 42 ........
Տոէ րցիկոէ մ 73..........................  . . էսսսայ ա կան 9,1 33,1

35,0
39.0
40,0

6,0
5,5

0
0

15,7
22,0

Հաւք ադան ^էկէէէ էք 31 15Ձ ....
ր հարո է իք յ ր։ 1-ն — 38,0 38,0 5,0 0 23,0

{'եր ված տվյալներից միում ամանակ երևում է, որ այդ դիծ [՛ էջմիած֊
և ս։ ե՜ ղ ա կան Համա դ ա՛հ ի կոլ֊նի պայմաններում փորձարկված մյուս գծերի

մ ի համեմ ատա թ յամ ր ավելի րարձր 3 անդադի մ ա ց կո ւնութ յուն ունի։{՝ացի 
այդ, նրա Յուղադիմացկունությունը ըստ տարիների աաոիճանարար սլա֊ 
/լասում կ, երևան բերելով որոշ տատ ան ո ււքև եր ։ Այսպես, օր ին ակ' 1943 
թվականին' /’բանիկու մ՛ 22■23֊ր դեղին 3անդով վարակվել է 2® զ֊ով, 1946 
թ. 12,5<>10֊։։վ, 1947 թվականին' 25,6^1դ֊ով (1948 և 1949 թվականները 
րնորոշ չեն Յանդի տարածման համարվ, իսկ 1950 թվականին 15 ^[^֊ով։ 
Համեմատելով Երանիկում 22, 23֊ի Յանդագիմացկունությունը Համադանի֊ 
կումի 3 ան դա դի մ ա ց կո ւն ու թ յան հետ, մենը տեսնում ենը, որ առաջին ր 
որոշակի կեր սլ ով գերադանցուՅ Լ երկրորդին։

Այս տվյալներն ասում են այն մասին, որ Երանիկում 2223 հիրրի֊
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/լային։ դծի ժ ան։ դ ա դ ի մաց կո ։ ն։ ո ։ թ յան հատկանիշ/։ նրա հաջորդ սերունդնե
րում որոշ չափով թուլացել է, սակայն, կարոդ Լ տաաանումե/«ր տալ
րոտ աոանձին տարիների կլիմ՛այական։ պայմանների։

Ւ ր ի տ ր ո լե ո ւկոն։ 66 դծի ժ անդա դ ի մ ա ց կո ւն ո ւթ յ ան թուլացումը ավելի 
որոշակի Լ ա ր ա ահա լտ վ ո ւմ ։ Ւնչսլես ցույց են տալիս աոաջին աղյուսակում 
բերված տվյալները, է՝ջմի ածն։ի պայմաններում 1045 թվականին այս դծ/> 
վ ա ր ակվ ա ծ ու թ ք ո ւն ր ( 5 - ր դ սերնդում ) կադմևլ է 12,5 ®/դ» /'"4 տեղական Հա֊ 
ժ ա դան ի կո ւ մ ին։ ր' 22,1 կամ տ ե ։լա կան ի ց մոտ երկու անգամ պակաս: 
Այդ տարբերությունը 1046 թվական ին։ մեղմանում է (54,0 0/0 և 67,8^), 
մ անդի արտահայտման համար 1048 և 1040 թվականները րնորոշ չեն, խ։կ 
1050 թ վականին րիտրոլեու1լոն 66֊ր իր վար ակման տ ո կո ս ո վ երկու ան
դամ դերաղանցել Լ Համ ադան։ ի կում ին (աղ. 1)։

իրիտրոլեու կոն 68֊ ի ժ ան դադ ի մ ա ց կո ւն ո ւ թ յ ան թ ուլացմ ան երևույթն 
ավելի խիստ Լ արտահայտվում Աշտարակի և Նո յեմ րև ր յան։ ի շրջաններ!։ 
պա յմ աններում։

Առանձին տատան ու. մսերով Ժանգադի մացկուն ութ յ ան։ թուլացմ'ան նման 
ս։վյալնև ր ունեն նաև հ ի ր ր ի դի դա ց ի ա յ ի միջոցով ստացված մ՛յուս բորդ 
դծերը:

Անհատական ընտրության 1^[,^ո*յոէ1 ստացւքած գծերից Ար֊
տ ա շ ա տի 42֊ը, էջմիածնի պայմաններում 1045 թվականին տեղական։ Հա֊ 
մ՛ ա դան ի կո ւմ' ի հա մ' ե մ ա տ ութ յա մ ր , պակաս է վարակվել, րն։ դ որում 2,4 
անդամ, 1047 թվականին՝ 1,6 անդամ, իսկ 1050 թվականին համարյա նր- 
մ ան Համ ա դան իկո ւմ ին (աղ. 1)։ 1Հստ տարիների' մ անդով վարակվելու 
նմ՛ան։ տվյալներ/։ ունեն ն։աև անհատական րն։ տ ր ո։ թ յան։ մ՛իջոցով ստաց
ված Տուրցիկում 60, Տո։ բղիկում 71, Տոլրցիկում 78, Համադանիկում 
51 150 գծերը։

Ներսորտային։ աղատ խաչաձևումների մ՛իջոցով ստացված //ղվարւլի 
4֊ր Աշտարակի պայմաններում, տեղական երեկում՛ ի համեմատությամբ. 
1046 թ վական։ին պակաս Լ վարակվել 5,7^!Ծ֊ով, 1047 թվականին' 2Հ/0֊ով, 
1048 թվականին' 5^ ՛IQ-ով, իսկ 1050 թվականին' միալն 1 ° (աղյուսակ 2ի

Եղվարդի 4֊ ի և էԼրտաշատի 42֊ ի' ժանգով վարակված ութ յան տվյալնե
րից երևում՛ է, որ սրան։ր ևս իրենց հաջորդ սերունդներում ժանդի նւկատմամր 
ս։լն։պիսի դիմ՛ացկունություն երևան։ չեն րերում, ինչպես նախորդներում:

էհ ան։ դա դի մ'։։։ ց կո ւն։ ո լ թ յ ան։ համ' ան մ'ան։ g ո Լ ց ան ի շներ ուն։են։ նաև ան։֊ 
հատական։ /ւն։ ար ու թ յան։ և ն։ եր ս ո ր ս։ ա յ ին ագատ խաշաձևո։ ։11։երի մի9ոցա] 
սւոացված մ յո։ ս դծերր։

֊, ա >ո կ անւշա կանւն այն։ Լ՜, որ վ ա ր ա կվ ա ծ ո Լ թ յ ան։ երևան գալու մամա֊ 
նւսւկի տեսակետից Սր տ ս։շա տ ի 42֊ր, Եղվարդի 4-ը, Ս,րարա։ոյան հարթա
վայրի սլ ա յմ ան։ն։ե ր ո ւ մ, ինւչսլես նաև անհատական կրկնակի ընտրությամբ 
ա ո ա նւ A նաղված Ֆերուղինեում 1 գիծը Ս տ ե վւ ան ա վան ո ւմ, ի“կ ’հև ր HLgfi- 
նւեում շշ֊ը Մարտուն։իլււմ, սկսում են։ վարակվել կաթնային։ հասունացման 
վերջ,,։ մ կամ մոմային։ հաս ո։ ն։ ս։ ց մ ան սկղրում, որի շնորհիվ ժանգը դգա
լի ադդեցռլթյուն շի գործում բերքի վրա, իսկ մյուս գծերի, ինչպես և 
տեգական սորտերի վարակումը ավելի վաղ Լ սկսվում, ուստի 1։ բացասա
բար I. ան։ դր ա դա ոնո ւմ հատիէլների րացարձակ կշոի ու բերքի վբա։

Աշնանացան ցորեն։ ի նոր գծերի ժ ան դա դիմ ա ցկո ւն։ ո ւ թ յունն աուսնւձ֊



Աշն ան ա ցան ցորենի նոր գծերի մանգաղ իւք ա ցկունութ յան փ ոփ ոխութ յուն ր 77

Աշնանացան ցորենի մի րանի նոր գծե՜րի' դեղին մանգով վ ա ր ա կվ ա ծ ո ւքմ յ ո ւն ր 
Աշտա րակի պայմաններում (Եղվարդ)

Աղյուսակ 2
Տորենքէ անունը

^Լարակվտծոէ-թյան աստիճանը 0Ըստ 
աարին երի

1946 թ. 1947 թ. 1948 թ. 1949 թ. 1950 թ.

երեկում (տեղական).......................................... 52,7 19,0 42,0 0 19,0
երանիկում 22/23 , ............................ 4,1 1 ,0 2,0 0 12,0
իրիտրո/եու կոն ........................................................ 35,7 40,1 70,5 0 —
'իեր մ անշաիւի 6G............................................. 41 ,0 38/2 73,0 0 —
եղվարդի 4...........................................«... 43,0 21,0 37,0 0 18,0
Գրևկում 7 ............................................................. 45,0 26,0 46,0 0 32,0
երեկում 8................................. ........................... 40,5 20,0 35 0 17,0

նապԼս վաւո I, պահպանվում, Երբ վ և դե ա ա ց ի ա յ ի ընթացքում նրանք չեն 
գտնում այն պայմանները, որոնցում կագմակերպել և դաստիարակվել են ։ 
՛իրանով պետք է բացատրել դաշտային պայմաններում ստացված Երանի
կում 22 23֊ի । /’րի տրոլեոլկոն 60֊ ի ե մյուս գծերի մանգով խիստ վարակ֊ 
ւ/ած ութ յ ուն ր 11 արտունու, 11ա ե վւ ան ա վ ան ի ու Նոյեմբերյանի շր 9անն ե ր ո ւ։1 , 
ււրտեգ համեմ ատարար ցածր 9 ե ր մ ո ւ ի/ յ ան պայմաններում գանգագում Լ 
աճը, երկարում է բույսի գա ր դա ց ման փուլերի ան ց ո ւմ՚ր, ո ր ի հետևանքով 
նպաստավոր պայմաններ են ստեգծվում մանգի գա ր գա ց մ ան համար։

Աշնանացան ցորենի մի րանի նոր գծերի' մանգով վարակվածո։ թյունր 
Ստեփանավանի ( *Լա ր դա ր լո էր ) պա յ մ անն ե ր ում

Աղյուսակ 3
Ց ո րե ն ի ան ո ւնը Ժանղ ի 

ա ե ո ակր

'Լա ր ա կված ո t-ի} յան աստիճանր 
(ըստ տարիների ^/Կ)

1947 թ. 1948 թ. 1949 թ. 1950 [մ.

1Լրմյանկա ( ռայոնացված սորտ) ,
ղ ե ղին ’5,0 10,0 0 0
գորշ 17,0 0 10,0 27,0

ի ր ան ի կո էմ 22 23 ։
դեղին 3,0 18,0 0 0

ղ ո րշ 24,0 0 17,0 46,0

Տ)երուպ ին եու֊մ 1 ,
դեղին — 7,0 8,0 8,0
գորշ — 0 0 0

3> ե ր ո լ. ղ ի ն ե ո ւ. մ / /
դեղին 12,0 16,0 — —

՚1"1’} 15,0 — — —

3) ե ր ո Lt] ին ե ո ւ մ 22
գեղին 10,0 19,0 —
գորշ 18,0 — 13,0 15,0

Պետք 4 նշել, որ 1947—1950 թ վականների ընթացքում Նոյեմբերյա֊
նի շրդանում հետագոտված 1Տ նոր գծերից և ոչ մեկր J ան դ ի նկատմամբ 
կայունություն չի հայտնաբերել։ Նույնիսկ Մարւոունու շրջան ի պոպուլյա֊ 
ցիան երից անհատական րնտրությսւմբ աոանձնացված Ֆերուդինեոլմ 11 և 
Ֆերուդինեոլմ 22 գծերը, որոնք լավ տվյալներ ունեն ինչպես ընտրության 
վայրում, այնպես էլ մի քանի այլ լեոնայ1՚ն շրջաններում, այստեղ խիստ 



/§ Ա. Թոռչյան

կեր պր։ վ վարակվում են ժանգով։ Նույնը պետք Լ ասել էևերուգ ին։ ե ում 1 ղ <) ի 
մասին/ որբ Ստեւիանավանի շրդանում քիչ Լ վարակվում, ի“կ Նոյեմբերյանի 
շրջանում ժանւդից խիստ տուժում է և րե ր քա տ վո ւթ յա մ բ հետ 11ււում տե
րևում ռայոնացված Ն ր ա սն։ ո դա ր կա սորտից։ 11,յս երևոլյք!ը պետք Լ բացատ րԼլ 
Նոյեմբերյանի շ ր հան։ ի կլիմայական պայմանների յո։ րահատկո։ թյամր, 
որտեղ բարձր ջերմությանը զուգակցում Լ անտառային մոտիկ շերտերի 
աղղ եց ութ յ ս։մբ առատացած օդի համեմատաբար րարձր հարաբերական խո
նավ ու թյուն ր ե. նպաստավոր պայմաններ ս։ոեղծում •} սւնղասնկերի ղար- 
գացման համար :

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մ ե ր տվյալնւերր հաստատում են այն դրոլլթր, ր ս տ որի միևնույն 
վայրում սելեկցիայի գոյություն ունեցող և ոչ մի ձևով հնարավոր չէ ստա֊ 
նայ այնպիսի սորտ, որը բսյոր պայմաններում լ ին։ ի </ ան դա էլի մ ա ց կուն։ ։

2. Րարձր ժ ան։ գադի մաց կուն։ ո ւթ յուն ունեցող գծերի դիմացկունու
թյան հատկանիշը տարեցտարի իջնում կ, ցույց տալով րստ առանձին Աւա
րին ե րի, որոշ տատան ո։ քքէ։ եր: Սակայն/ որոշ նոր գծերի մոտ նկատվում ( 
ավելի րարձր ժ ան դա ղ ի մ ։։։ ցկո ւն։ ո լ թ յ ո ւն , համեմատած ստանւլարտ հանղ/ւ֊ 
։։ացող ցորենն երի հետ։

3. Նկատվում է նոր գծերի ժ ան գա ղ ի մ ա ցկո ւն։ ո ւ թ յանէ ա ս տ ի ձ ան ա կ ան 
թուլացում/ որն ավելի ուժեղ կ ա ր տ ահա յտ վռւմ, երբ նրանք չեն։ մշակ
վում այն պայմաններում, որոնցում կա ղ։1 ա կե ր պվել և ղաստիարակվել են։ 
Ս.յղ իսկ պատճա ոով ժ ան։ գադի մ ա ց կուն սորտեր ստանալու լավագույն ար
դյունքների հնարավոր Լ հասնել նշված աշիւտտանքբ տանելով այն վայրե
րում, որոն։ց համար նախատեսվում է ստանալ նոր սորտ։

4. Ան։հատական։ կրկնւվող րն տ ր ո ւթ յա մ ր // ներսորտային խատաձե ում֊ 
հերի մ իջո ցով ստացված նոր գծերի ժ ան։ դա դի մ ա ց կո ւն։ ռ ։ թ լ ո ւն։ ր համեմա
տաբար ավելի երկար Լ պահպանվո։ մ, քան հ ի ր ր ի դա յ ին։ ծագ։։։։)' ունեցող 
դծերինր։

Լայկական Ս Ա ԳԱ Բույսերի ։լ են ե տի կա յի

և սե լե կց իա յ ի ինստիտուտ։ 1}տացվել է 26 II 1054 ի.։
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А. К. Торчян
Изменчивость ржавчиноустойчивости у новых 

линий озимых пшениц

Резюме

С целью выявления степени ржавчиноустойчивости и длительно
сти сохранения этого свойства нами изучались новые линии пшениц, 
полученные в Институте генетики и селекции растений АН АрмССР. 
Из этих линий И получены путем принудительной гибридизации, 
11—внутрисортового скрещивания при свободном избирательном опло
дотворении и 9 - индивидуальным повторным отбором- Ржавчиноустой- 
чивость изучалась в 1945—1950 гг. в разных экологических условиях 
АрмССР.

Полученные данные привели к следующим заключениям:
1. .V' новых линий озимых пшениц наблюдается постепенное ос

лабление признака ржавчиноустойчивости.
2. Ослабление ржавчиноустойчивости у гибридных линий проис

ходит быстрее, чем у линий, полученных путем индивидуального от
бора и внутрисортового скрещивания.

3. При возделывании линий пшениц в новых несоответствующих 
условиях ржавчиноустойчивость пшениц заметно ослабляется. Поэто
му получение нового сорта должно быть организовано в условиях, для 
которых выводится данный сорт.
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Оплодотворение и первые фазы эмбриогенеза у ржи*

• Работа проводилась под руководством кандидата биологических наук 
Г. К. Бенецкой.
Известия VIII, № 4—6

Оплодотворению злаков посвящен ряд работ советских и зарубежных 
авторов. Р. А. Бейлис [2] показала, что у ржи сорта Таращанская в ре
зультате оплодотворения в течение первых суток происходит слияние 
полярных ядер со спермием, на вторые сутки после опыления происходит 
первое деление яйцеклетки; на 3—5-е сутки зародыш состоит из 5—16 
клеток. Я. С. Модилевский [5] у ячменя ми когда не наблюдал случаев 
проникновения в зародышевый мешок более одной пыльцевой трубки; 
через 6 часов после опыления зигота еще находится в состоянии покоя, 
но имеет место либо деление первичного ядра эндосперма, либо образо
вание двух и более ядер эндосперма. П. Ф. Оксиюк и М. И. Худяк [6] 
в опытах на пшенице показали, что уже через 6 часов после опыления 
происходит деление вторичного ядра зародышевого мешка и образуются 
два ядра эндосперма. Г. К. Белецкая [1] установила, что степень разви
тия зародыша и эндосперма подсолнечника при разных способах опыле
ния различна.

Наши опыты ставились с целью изучения процесса оплодотворения 
и длительности его фаз у ржи сорта Лисмцинская. Опыление производи
лось по'следующим вариантам: 1) опыление смесью пыльцы своего расте
ния и растения своего сорта и 2) инцухт.

Опыт был поставлен на территории объединенной Эксперименталь
ной базы Отделения сельхоз. наук АН АрмССР, в Институте генетики и 
селекции растений, проводился он таким образом: за несколько дней до 
раскрытия колоса средние цветки последнего, находящиеся приблизи
тельно на одной и той же стадии развития, кастрировались, и на колос 
одевался пергаментный изолятор. На 4—5 день после кастрации в 8—9 
часов утра производилось опыление путем посыпания пыльцы на рыльца. 
После опыления на колос снова одевался изолятор. Фиксация завязей 
производилась в следующие сроки: через 6 часов, 24 ч., 72 ч., 120 ч., 168 ч. 
после опыления. Материал фиксировался по способу Навашина с пред
варительным погружением завязей в спирт с уксусной кислотой в соот
ношении 3: 1 на 1 —1,5 минуты. Срезы делались толщиной в» 18 микро
нов, препараты окрашивались железиььм гематокислином по Гейденгай
ну и по Фельгену.
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Ко времени опыления зародышевый <мешок ржи имеет вполне сфор
мированный яйцевой аппарат, состоящий из яйцеклетки и двух синергид; 
полярные ядра не объединены в центральное ядро зародышевого мешка. 
Яйцеклетка ржи, как и многих других покрытосемянных растений, имеет 
грушевидную форму с расширенной нижней и суженной верхней частью. 
Ядро, лежащее в середине яйцеклетки, гомогенно, в нем а большинстве 
случаев находится одно крупное ядрышко, реже два, из коих одно боль
шое, другое маленькое (рис. 1, табл. I).

Полярные ядра обычно лежат под яйцевым аппаратом, иногда они 
располагаются у стенки зародышевого мешка над антиподами.

Прорастание пыльцевых зерен на рыльце, независимо от варианта, 
можно наблюдать вскоре после опыления. Данные Ф. Л. Лесина [4] о 
гом, что значительное количество пыльцевых зерен, попавших па близко
родственное рыльце при самоопылении, совершенно не прорастают, на 
нашем материале не подтвердились. В длине пыльцевых трубок в первые 
5—15 минут по вариантам опыта на нашем материале разницы не уста
новлено.

Несомненным является то обстоятельство, что впоследствии в тка
ни пестика рост пыльцевых трубок при самоопылении замедляется или 
совершенно приостанавливается. Однако установить это в начале прора
стания пыльцевых трубок нам не удалось.

При инцухте пыльцевые трубки 1в большинстве случаев не дорастают 
до зародышевого мешка; их рост приостанавливается в ткани рыльца 
или в столбике.

Через 6 часов после опыления пылыцжые трубки уже изливают слое 
содержимое в зародышевый мешок, и происходит слияние одного из 
спермиев с полярными ядрами, другого с яйцеклеткой. На месте объе
диняющегося с яйцеклеткой спермин в ядре яйцеклетки обычно появ
ляется второе ядрышко, к этому (времени эндосперм уже состоит из двух 
ядер (рис. 2, табл. I). При исследовании зародышевых мешков ржи по
сле опыления, мы констатировали факт излияния в него содержимого 
более одной пыльцевой трубки, так как в зародышевом мешке мы наблю
дали более одной пары мужских гамет (рис. 3, табл. I). Спермин одной 
и той же пары после проникновения их в полость зародышевого мешка 
неотличимы друг от друга. Форма и структура ядер спермиев по мере 
прохождения ими фаз слияния с ядром яйцеклетки и полярными ядра
ми изменяются и напоминают картины, виденные Я. С. Модилевским та 
ячмене [5]. Через 24 часа после опыления яйцеклетка приступает к деле
нию. В это время образуется восемь ядер эндосперма. Яйцеклетка на этой 
стадии развития показана -на рисунке 4, табл. I. Через 72 часа после 
опыления зародыш является восьмиклеточным образованием грушевид
ной формы (рис. 5, табл. I). Количество ядер эндосперма к этому вре
мени значительно увеличивается, они размещаются цепочкой в цито
плазматическом слое по периферии зародышевого мешка с некоторым 
сгущением в микропилярном конце.
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Пятидневный зародыш также сохраняет грушевидную форму и со
стоит из большого количества клеток (рис. 6, табл. I). Между ядрами 
эндосперма уже намечаются границы клеток, и он постепенно из нукле
арного превращается в целлуларный.

На седьмые сутки после опыления зародыш в виде шаровидного 
образования расположен в эндосперме. На рис. 7, табл. I изображен 
зародыш в этот период развития.

Таким образом, предварительные данные исследования процесса 
оплодотворения озимой ржи сорта Лисицинская позволяют сказать, что 
в условиях Экспериментальной базы оплодотворение происходит в пре
делах 6 часов после опыления. Так как к этому (времени обычно видно 
два ядра эндосперма, то надо полагать, что само слияние гамет наступает 
значительно раньше.

В варианте инцухт нам не удалось видеть картин оплодотворения. 
Однако мы натолькнулись на интересный факт изменения синегрид еще 
до оплодотворения, т. е. до вхождения пыльцевой трубки в зародыше
вый мешок. Это явление наблюдала также Н. Т. Кахидзе [3].

Как, по данным Н. Т. Кахидзе, у растений томатов и черного пасле
на, так и в нашем опыте начало изменения синергид характеризуется 
тем, что хроматин их ядер, окрашивающийся по Фельгену, поляризуется, 
скопляясь на одной стороне ядра. Такое изменение на нашем материале 
наблюдается в одной из синегрид. При окрашивании железным гематок
силином (видны изменения, происходящие и в теле всей синергиды: она 
сжимается и чернеет (рис. 2 и 4, табл. II).

При инцухте (принудительное самоопыление) через 24 часа после 
опыления, в тех случаях, когда пыльцевая трубка не достигает зароды
шевого мешка, начинается дегенерация некоторых его элементов. Первы
ми начинают разрушаться полярные ядра. Уже через 24 часа после опы
ления исчезают ядерные оболочки, хотя ядрышки несколько увеличива
ются в размерах. Синергиды удлиняются и также постепенно разруша
ются. Кроме увеличения размеров՛ яйцеклетки каких-либо изменений, 
указывающих на ее дегенерацию, даже через 7 дней после опыления не 
наблюдается.

При изучении формы и структуры спермиев в пыльцевых зернах при 
окраске по Фельгену, в противоположность данным А. Р. Бейлис [2] о 
том, что спермин ржи (при окраске их железным гематокси типом) пред
ставляют круглые ядра, окруженные плазмой, нами установлено, что 
ядра спермиев имеют удлиненную форму и окружены тонким слоем соб
ственной цитоплазмы.

Институт генетики и селекции
растений АН АрмССР Поступило 17 1 1955



ОПИСАНИЕ РИСУНКОВ.
Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе с увеличением: об. 40 + 07՜

Таблица I. Вариант—опыление смесью 
пыльцы своего растения и своего сорта

Рис. 1. Верхняя часть зародышевого мешка через 6 ч. после опыления; пыльцевая 
трубка не излила своего содержимого в зародышевый мешок. Видны обе 
сипергиды в одной из них (правой) ядро с ядрышком, в другой (левой) ядро 
под влиянием пыльцевой трубки, растущей по тканям пестика, потемнело; 
полярные ядра не слились. Окрашено по Фельгену.

Рис. 2. Верхняя часть зародышевого мешка через 6 часов после опыления; оплодо
творение уже произошло. В микропиле пыльцевая трубка. Видны оплодотво
ренная яйцеклетка с двумя ядрышками в ядре, потемневшая синергида и два 
ядра эндосперма. Окрашено железным гематоксилином.

Рис. 3. Верхняя часть зародышевого мешка через 24 часа после опыления. Яйце
клетка в стадии ранней профазы. В зародышевом мешке видна дополнитель
ная пара спермиев. Окрашено по Фельгену.

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого мешка через 24 часа после опыления, яйце
клетка на стадии профазы; в ядре яйцеклетки спермий.

Рис. 5. Верхняя часть зародышевого мешка через 72 ч. после опыления, восьмиклеточ
ный зародыш грушевидной формы. Окрашено железным гематоксилином.

Рис. 6. Зародыш грушевидной формы состоит из большого числа клеток через 1Й0 
часов после опыления. Окрашено железным гематоксилином.

Рис. 7. Зародыш шаровидной формы через 168 часов после опыления.'" Окрашено 
железным гематоксилином.
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Таблица II. Вариант инцухт
Рис. 1. Верхняя часть зародышевого мешка через 6 часов после опыления. Пыльце

вая трубка не излила своего содержимого в зародышевый мешок. В ядре яй
цеклетки два ядрышка, полярные ядра не слились. Окрашено по Фель- 
гену. «

Рис. 2. Верхняя часть зародышевого мешка через б ч. после опыления. Синергида, 
измененная под влиянием пыльцевой трубки, растущей в столбике. Окрашено 
железным гематоксилином.

Рис. 3. Верхняя часть зародышевого мешка через 24 часа после опыления. Видны 
синергида с ядром и ядрышком (слева), яйцеклетка и ядрышки разрушающихся 
полярных ядер.

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого мешка через 72 ч. после опыления. Видна яй
цеклетка с ядром и ядрышком, потемневшая синергида и ядрышки разрушаю
щихся полярных ядер.

Рис. 5. Верхняя часть зародышевого мешка через 5 суток после опыления. Видны 
увеличившиеся в размерах синергида и яйцеклетка. Под яйцеклеткой изо
бражено увеличенное ядрышко разрушающегося полярного ядра.

Рис. 6. Верхняя часть зародышевого мешка через 7 дней после опыления. Видны 
увеличившиеся в размерах синергида, яйцеклетка и ядрышки, разрушающихся 
полярных ядер.
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I»» X,, ււՕIա0

ււՏՈՐԱՅհ ԲեՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ե< ԷՍ՜քՐհՈԳեՆեՋհ ԱՌԱՋՒՆ ՓՈՒԼԵՐԸԱՄՓՈՓՈՒՄ
('եղւՈյա վ։ւ ր մ ան պրոցեսն ո լ« ո ւլքհ ա ս ի րե / ո ւ համար աշորայի (է Լիսի֊ 

ցինսկայա» սորտի փոշոտումներ են կատարվել հետևյալ վարիանտներով' 
1) բույսի սեփական և սորտի փոշիների խաոնու րդով փոշոտում, 2\ ին- 
ցուխւո։

*Լաըսանդը ֆիրսվել է փոշոտումից 6, 24, 72, 120, 168 Յամ հետո։
Ֆիըսումը կատարվել է Նավաշինի մեթոդով։ Նաիւրան ֆ ի ր. 

“ում ը, նյութն անց Լ կացվել սպիրտի և րացախա թ թ վի 3,1 հա բարեր ու֊ 
թյամ ր խաոնուրդի միջով, 1 —1,5 րոպե տևողությամբ։ Պրեպարատները 
ներկվել են երկաթի հե մա տ ո քո ի լին ո վ' ըստ Հայդենհայնի և ֆյոլգենիէ 
'1 տ րված րն եր ի հա։։տ ութ յո ւ նր եղել է 18 մ ի,կրոն։ Նկա բներն արվել են Աք'ք' 
ն կարչական ապարատով։Փորձերի արզ յունքները Ջիմք են տալիս ւքեզ անելու նետևյալ եզրակացությունը.

1. Սպիի վլ։ա, փոշեհատիկների ծլումը, անկախ փողոտման վարիանս։- 
ներից, կարելի Լ նկատել փոշոտումից անմիջապես հետո։ Փոշոտման 
վարիանտներում փոշեծիլերի երկարությունը աոաջին 5---15 ր ոսլեում
տարբերություն չի ցուցաբերում։

2. Սեր պայմաններում աշնանացան աշորայի <ր Լի ս ի ց ին սկայաէ սոր
տի բեղմնավորումը ինչպես ցույց են տալիս տվյալները' կատարվում է 
փոշոտումից հետո 6 մամվա սահմաններում։

Ինցուխտի դեպըում մեր հյութի վրա չի հաջողվել տեսնել բեղմնա
վորման պրոցեսը, սակայն մեղ հաջ սղվել է սիներգիդների փոփոխության 
հեաարրրիր երևույթ դիտել մինչև րեղմնավորումր, այսինըն մինչև սեր
մած իլի սաղմնապարկը մտնելը։ Սյո փոփոխությունն արտահայտվում է 
հետևյալով, կորիղի ըրոմատ ին ը, որը ներկվում Լ &յոլդենի եղանակով, 
կուտակվում Լ կորիղի միայն մի մ աս ում, իսկ երկաթ ի հեմ ատ որս իլինով 
ներկվելու ղե սրբում նկատվում են ո իներ դի դի մարմնի մեհ տեղի ունեցող 
փոփոխությունները, որսնր դրսևորվում են նրանով, որ նա ։։եղմվում և 
սևանում Է։
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ФИЗИОЛОГИЯ

А. С. Оганесян

Влияние холода на диурез и фильтрацию почек
Живой организм с окружающей его средой составляет единство. На

ходясь под непрерывным воздействием условий внешней среды животное 
претерпевает соответствующие изменения. Последние осуществляются 
путем определенных сдвигав. ,в обмене веществ и функционального со
стояния различных органов.

На изменение условий внешней среды животный организм реагирует 
благодаря нервной системе, особенно коры головного мозга, которая, по 
И. П. Павлову, является тонким анализатором внешней и внутренней 
среды организма.

Являясь «распорядителем и распределителем» протекающих в орга
низме всех жизненных процессов, кора головного мозга регулирует дея
тельность различных органов и лежащих в их основе ход обмена ве
ществ и тем самым осуществляется адекватная реакция целого организ
ма на измененные условия его внешней и внутренней среды.

Работая над изучением изменений функциональных способностей 
интактной и денервированной почек, в зависимости от функционального 
состояния коры больших полушарий головного мозга, мы заметили, что 
в деятельности почек отмечается определенная разница в зависимости 
от времени года (зимнее и летнее время).

Имея в виду резкую перемену климата зимой и летом в. наших усло
виях, мы задались целью изучить функциональные сдвиги деятельности 
почек в соответствии с изменением условий окружающей среды, которые 
являются одним из проявлений общей реакции цельного организма на 
измененные условия внешней среды.

С этой целью՛ мы стали изучать изменение диуреза и фильтрацион
ной способности почек в зимнее и летнее время, а также при местном 
действии холода.

В качестве холодового раздражителя мы применяли наполненный 
холодной водой резиновый! пузырь с температурой 0сС, который прикла
дывался на спину животного. После того՛ как было установлено измене
ние диуреза и фильтрации почек под влиянием холодоного раздражите
ля, мы стали изучать действие условного раздражителя, в качестве ко
торого брали тот же резиновый пузырь с водой температуры 25—26°.

Опыты были поставлены на собаках с выведенными мочеточниками 
в январе-феврале и в начале сентября 1952 и 1953 гг.
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Фильтрация почек определялась путем внутривенного введения 
(v. judularis externa) гипосульфита натрия с последующим определением 
его концентрации в моче и в крови.

За 30 минут до нач1ала опыта собакам давалась жидкая нагрузка 
смеси молока и воды по 250 см3. В начале опыта (внутр ивеино было вве
дено 1,5 г гипосульфита натрия (растворенный в 20 см3 воды). Для 
поддержания на определенном постоянном уровне концентрации гипо
сульфита в крови введение его повторялось на 26-й (0,3 г) и 40-й 
(0,6 г) минутах. Для анализа кровь брались на 20-й, 26-й, 40-й и 60-й 
минутах, моча — на 17—20, 23—26, 37—40 и 57—60 минутах, считая от 
начала опыта.

Холодовой раздражитель применялся с 23-й минуты до конца опы
та. Некоторые из многочисленных полученных данных иллюстрированы 
на приведенных рисунках.

На рис. 1 и 2 приведены результаты опытов относительно фильтра
ции почек подопытных собак «Норка» и «Серый» (в зимнее время (ян
варь) и в начале осени (сентябрь), когда погода в Ереване еще бывает 
жаркой.

Рис. 1. Подопытная собака „Норка*. Величина фильтрации почек в смг. 
А—в январе; Б-в сентябре; а—на 17- 20 м; б—на 23—26 м;

в—на 37—40 м; г—на 57—63 м.

Рис 2. Подопытная собака „Серый*. Величина фильтрации почек в см3. 
А—в январе, Б—в сентябре. Остальные обозначения те же, что 

и на рисунке 1.
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Как показывают эти данные, в январе величина фильтрации значи
тельно больше по сравнению с таковой в сентябре. Так, например, у со
баки «Норка» в январе 1953 г. величина фильтрации на 17—20 мин. опыта 
составляла 58 см3, на 23—26 мин.—60 см3, на 37—40 мин.—51 см3, и в кон
це опыта (на 57—60 мин.) —50 см3. У той же собаки величина фильтрации 
была определена и в начале сентября. При этом она имела следующую 
картину: на 17—20 мин.—30 ом3, на 23—26 мин.—28 ом3, на 37—40 мин.— 
29 см3 и в конце опыта (на 57—60 мин.) —27 см3. В этих опытах в зимнее 
время величина фильтрации в среднем составляла 54,7 см3, а в условиях 
жаркой погоды —28,5 см3.

Подобная картина наблюдается и у подопытной собаки «Серый».
Получив подобные результаты, мы решили проследить за изменением 

диуреза и фильтрации почек под действием холодного раздражителя и. 
кроме того, выяснить участие в. этих процессах коры больших полушарий 
головного мозга. С этой целью были поставлены опыты с применением хо
хол од кого и условно-холодного раздражителей.

Как показывают данные контрольных опытов (рис. 3), у подопытной 
собаки «Норка» диурез в первых трех порциях, т. е. до 40-й минуты опи
на, колеблется в небольших пределах, а <в конце опыта значительно умень
шается по сравнению с предыдущими порциями мочи. Это наблюдается 
и в отношении 20-минутных порций мочи.

Рис. 3. Подопытная собака «Норка*. Диурез (трехминутный) в см’.
А—контрольный опыт; Б—действие холодового раздражителя; В —дейст^ 
вие условно-.холодового раздражителя. Остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 1.

Под действием холодового раздражителя в течение нескольких дней 
диурез у этой собаки почти не изменялся, т. е. наблюдалась та же кар
тина, что и в контрольных опытах. Только начиная с 11-го раза применения 
холода изменялся характер выделения мочи, при этом в конце опыта от-
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Рис. 4 Подопытная собака .Норка'. Диурез (за 20 минут) в см3.
А—контрольный опыт; Б—действия холодового раздражителя; В—действие 
условно-холодового раздражителя; а—диурез за первые 20 минут; 

б—диурез за вторые 20 минут; в—диурез за. третие 20 минут.

мечалось повышение диуреза по сравнению с первой порцией мочи, что 
не наблюдалось в контрольных опытах. Повышение выделенной мочи отме
чалось как в отношении трехминутной порции, так и двадцатиминутной.

Из приведенных на рис. 3 данных видно, что диурез на 17—20 мин., 
т. е. до действия холодового раздражителя составляет 6,0 см3, а последей
ствия холодового раздражителя на 23—26 мин.—8,8 см3, на 37—40 мин.— 
7,2 см3, и в конце опыта —6,5 см3, т. е. больше чем первая порция мочм 
Диурез за первые 20 минут составлял 32 см3, за вторые —42 см3 и за тре
тие —42 см3.

Условный раздражитель в отношении диуреза .вызывает такую же 
реакцию организма, что и безусловный.

Под действием холодового раздражителя изменяется также и про
цесс фильтрации в почках.

У собаки «Норка» в контрольных опытах (рис. 5) наблюдается по
степенное уменьшение величины фильтрации от начала до конца опыта, 
причем ее величина в конце опыта во всех случаях была ниже, чем в на
чале опыта, т. е. на 17—20 мин.

Несмотря на то, что под действием холода в течение нескольких 
дней характер мочеотделения не изменялся по сравнению с контрольны
ми опытами, тем не менее наблюдалось умеренное повышение фильтра
ции в конце опыта.

Только начиная с 11 раза применения холода отмечалось заметное 
повышение фильтрации нс только в конце (на 57—60 мин.), но и доа 
37—40 мин. опыта. Это ясно видно из данных, приведенных на рис. 5, где 
величина фильтрации на 17—20 мин., т. е. до действия холодового раздра
жителя составляла 40 см3, а после действия холодового раздражителя, 
т. е. на 23—26 мин.—42 см3, на 37—40 мин.—49 см3, и в конце опыта (на 
57—60 мин.) —58 см3.

Повышение фильтрации наблюдается и под действием условно-холо
дового раздражителя.

В ходе работы наблюдалось постепенное повышение первоначаль
ных величин фильтрации (каждый раз она определялась до применения
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Рис. 5. Подопытная собака «Норка*. Величина фильтрации почек в см3. 
А—контрольный опыт; Б—действие холодового раздражителя; В—дей
ствие условно-холодового раздражителя. Остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 1.

холодового раздражителя), что указывает на выработку обстановочного 
условного рефлекса.

Динамика изменений диуреза и фильтрации под действием холода 
у другой подопытной собаки («Серый») 1в основном имеет такую же кар
тину, что и у собаки «Норка». Однако в ответной реакции на холодовой 
раздражитель у собаки «Серый» наблюдаются некоторые особенности, 
что считаем нужным отметить.

С первого же раза применения холодового раздражителя у этой соба
ки отмечается повышение диуреза в конце опыта, по сравнению с данны
ми контрольных опытов. Количество собранной мочи на 57—60 минуте 
бывает приблизительно такое, какое и на 17—20 мни.

В отношении двадцатиминутного диуреза наблюдается та же карти
на, а именно, с первого же раза применения холодового раздражителя от
мечается повышение диуреза в конце опыта. Это явление наблюдается во 
всех опытах с применением холодового раздражителя.

Условный раздражитель вызывает те же самые изменения в՛ отноше
нии диуреза, что и безусловный.

Интересно, что в отношении диуреза условный рефлекс на холодовый 
раздражитель у подопытной собаки «Серый» вырабатывается значитель
но раньше, чем у собаки «Норка». Полученные данные показали, что у со
баки «Серый» условный рефлекс на холодовой раздражитель выработал
ся после 7-ми, а у собаки «Норка» после 14-ти применений безусловного 
раздражителя. Значительное повышение фильтрации у собаки «Серый» 
наблюдается в конце и в середине опыта (на 37—40 мин.), также с пер
вого раза применения холода, а у собаки «Норка» наблюдалось после 
нескольких применений холодового раздражителя.

Условный раздражитель в более выраженном виде вызывает анало
гичную реакцию у этой собаки, что и безусловный.

Быстрая выработка условного рефлекса у собаки «Серый» по сравне
нию с «Норкой» выражается и в отношении фильтрации.
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Рис. 6. Подопытная собака «Серый". Диурез (трехминутпый) в см3.
А—контрольный опыт; Б—действие холодового раздражителя; В—дей
ствие условно-холодового раздражителя. Остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 1.

Рис. 7. Подопытная собака «Серый՞. Диурез (за 20 минут) в см’.
А—контрольный опыт; Б—действие холодового раздражителя: В—дейст
вие условно-холодового раздражителя. Остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 4.

Полученные данные показывают, что под действием холода повы
шается количество мочи и величина фильтрации.

Как видно из приведенных данных, при изменении температурного 
фактора внешней среды изменяется деятельность организма, который, в 
данном случае, на почечной деятельности выражается изменением вели
чины диуреза и фильтрации. Измене1Н1ие деятельности организма в зави
симости от условий внешней среды является приспособительным явле-
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Рис. 8. Подопытная собака .Серый". Величина фильтрации почек в см3. 
Л—контрольный опыт; Б—действие холодового раздражителя; В—дей
ствие условпо-холодового раздражителя. Остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 1.

нием, обеспечивающим организму возможность существования в данных 
условиях. Повышение диуреза и фильтрации также является приспособи
тельной реакцией подопытных животных к воздействию холода.

Эти изменения осуществляются соответствующими механизмами. На
ши опыты показали, что нервная система в этих процессах играет важную 
роль. Реагируя на измененные условия внешней среды, нервная система, 
соответственно՛ изменяет деятельность организма. Нужно подчеркнуть 
важную роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции ука
занных процессов (приспособительных) организма в измененных условиях 
внешней среды.

Повышение количества мочи нужно объяснить уменьшением экстра- 
ренального выведения воды организмом.

Повышение диуреза также может быть обусловлено повышением 
фильтрационной способности почек, что имеет место при действии холодо
вого раздражителя.

Холодовой раздражитель в организме вызывает сложные нейрогумо- 
ральные сдвиги, вследствие чего изменяется интенсивность обменных про
цессов и деятельность различных органов. На почечной деятельности это 
отражается также и повышением ее фильтрационной способности.

Вышеприведенные данные показывают, что в условиях низкой темпе
ратуры внешней среды, у обеих подопытных собак в конечном итоге по
вышается диурез и фильтрация почек. Однако надо отметить, что в ха
рактере этого повышения у отдельных животных имеются некоторые осо
бенности, что, по всей вероятности, обусловливается типологическими осо
бенностями их нервной системы. Типы нервной системы этих собак не бы
ли определены, но в ходе работы с ними мы заметили значительную раз
ницу в их поведении. «Норка» была очень спокойной, малоподвижной, 
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инертной собакой. В противоположность этому собака «Серый» была 
чрезвычайно подвижной, ласковой, веселой. Имея в виду это, мы 
полагаем, что различный характер ответной реакции животных на холо
довой раздражитель вероятно связан с различием их поведения. Большая 
подвижность процессов, быстрая приспособляемость и быстрая выработка 
условных рефлексов была характерна более подвижной собаке «Серый>. 
Меньшая подвижность процессов, поздняя приспособляемость и трудная 
выработка условных рефлексов» была характерна менее подвижной соба
ке — «Норке».

Наши данные на новом материале показывают, что деятельность ор
ганизма обусловливается окружающими его условиями внешней среды. 
При изменении этих условий изменяется и перестраивается деятельность 
организма, в этот процесс вовлекаются и почки, в функции которых на
ступают соответствующие сдвиги.

Приведенные данные также показывают, что не все животные одина
ковым образом приспосабливаются к условиям внешней среды, и с не оди
наковой скоростью перестраивают деятельность организма в соответствии 
с измененными условиями внешней среды.

Это явление, по всей вероятности, связано с типологическими особен
ностями нервной системы у разных животных.

Институт физиологии АН Ар.мССР Поступило 24 П 1954-
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ՑՐՏՒ ԱՋԴեՑՈհՔՅՈհՆԸ եՐՒԿԱՄՆեՐհ ԴՒՈհՐեՏհԿ 
К ՖՒԼՏՐԱՑՒՈՆ ՃՄՏԿՈհԹՅԱՆ Վ.ՐԱ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ

եեն գան ի օրգանիզմ ի գոյությա նը պայմանավորվում Լ նրա արտա֊ 
ըին il ji‘1 ա ilայր լւ պայմաններով, ո ր ի հետ նա կազմում կ if քւ միասնու
թյուն։ Շրջապատոգ միջավայրի պայմանների վւ ո վւ ո քո ո լ թ քան ր կենդանի 
օրգւււնիղւ/ ր համապատասխան ոեակց իա Լ տալիս, ո ր ը ե ընկած Լ արտա
քին միհավայրի պա լմաններին նրա հա ր մ ա ր վ ե լի ո ։ թ քան հի մ,րո լ։!՛ ։

Նկատի ունենալով կլիմայական պա լմաններ ի սուր փոփոխություն֊ 
ներր մեզ մոտ ամաովա և ձմեո վա ամիսներին, մեզ համար հետաքրքրա
կան էր ուսումնասիրել երքւկամներքւ ֆուն կ ց քւ ոն ա լ ։իոփոխո! թ յո։ ններր 
վերոհիշ՝լալ սլա յմ աններում։

Այդ Ն պ ա տ ակո վ վարձեր են գրվել մ ի զած ո ր անն ե ր ր մեկուսացրած 
շների վրա։ Որոշվել է դիուրեզի ու ֆիլտրացիայի մեծությունը սաոր ե 
տաք կլիմայական պայմաններում, ինչպես նաև սաոր գրգոիշի աղգեցու- 
թյան տակ։ Պայմանական ոեֆլևքսների մեթոգով որոշվել Լ նաև գլխու
ղեղի կեգեի մասնակց ո։ թ յա ն ր երիկամների գործունեության if ե 9 տեղի 
ունեցող փոփոխո։ թ լունն երի ք։ ր ական ա ո մ ան գործում։

Ստացված ւովյալնե րր ցույց են տվել, որ ցուրտ եղանակ քւ պայման֊ 
ներոււ/ ե ր իկամնե ր ո ւմ ֆիլտրացիայի մեծությունը զգալիորեն բարձր է, 
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բան տաը եղանակի պա յմանն ե րոլմ։ IIա ռր ս/ւս րք աններւււ մ մե^անոււք է 
նաև դիուրեղր։

Այդ նույն երևույթները նկւսււււ/ոլ մ են նահ այն դեպըում, Լրբ փորձ- 
նական կենդանին ենթարկվում է սառը դրդռիչի տեղական ազդեցոլ- 
թյանը,

Պայմանական դրդոիչր երիկամի դիո։ րետիկ և էիիյտրացիոն դործոլ- 
նեութ յան մե9 աոա9արնամ Լ նույն վ։ ո ։ի ո խ ո ւ թ յո ւնն ե ր ր, ինչ սր անպայ
ման ական   ասոր գրգռիչը։

Աառր պայմաններում դիո։ րե ղի բարձրացումը պետը Լ րացատրեյ 
արտաեր իկամային ճանապար հն եր ով 9րի արտահանման կրճատումով, որր 
րավական մեծ չափով ա ր տ ահ ։ռ յ տ վո ւմ Է տաը եղանակի պա յմ աննե ր ում ։ 
Ցուրտ միջավայրի ե սառը դոդռիչի ւս ղ ղ ե ց ո լ թ յան տակ որդան իւլմ ում տե
ղի են ուն ենու մ բա վ ս։ կան րարդ ն և յր ոհում ո ր ա լ ւիուիոի։ու թ յուններ, որոնը 
ե ր ի կամն ե ր ի ֆիլտրացիոն հատկության րարձրացման հետ մեկտեղ բե
րում են նաև դիսւրեղի րարձրա ցոլմ :

‘իիոլրեղի և ֆ իլտ ր ա ց ի ա յ ի բարձրացում ր եղանակի սառը պայման֊ 
ներում և։ րն ղ հ սւ կ ա ո ա կ ր, ի9եցումր տաը պայմաններում, հանդի- 
ււանում են արաաըին մի9ւսւքայրին կենդանի օրղանիղմի հարմարվե֊ 
լիոլթյան ա ր տ ահ ա յ տ ս լ թ յ ս ւն ր լ Արտաըին մ ի 9 ա լք այր ի պայմանների ւիո֊ 
ւիոիւսլ թ յան հա մ ա սյ ա տ ա ս իյ ան երիկամների ղործ ոլնեոլթ յան մե9 տե
ղի ունեցող ռրոշակի ւի ո փոխ ութ յունն ե րըլ հանդիսանում են ամ րողջա֊ 
կան օրգանիզմի արաաըին միջավայրին հարմարվելու հատկության ընդ
հանուր ոեակրիայի ւ)'ի կողմը։

Պ ա յ մ ան ա կ ան էւեէիյեկտոր մեթոդով երիկամների գործունեության 
մեջ ստացված վ։ ո լի ո խ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր կրկին անդամ ցույց են տալիս, որ 
ներվային սիստեմր ե առանձնապես դլխոլղեղի կեղեր կարևռր դեր ունի 
արտաըին մ իջ ավա լրին կենդանի օրգանիզմ ի հարմարվելու պրոցեսում։

Ստաղւ^ած տվյալները նաև ynLJU են տալիս, որ դիուրեզի և էիի/- 
սւրացիայի րարձրացումը տարրեր կենդանիների մոտ արտահայտվում է 
տար բեր ւս ր աղ ու թ յ ամ ր, որ հավանորեն կապված է նրանց ներւիային սիս
տեմի տիպային առանձնահատկությունների հետ։

Известия VIII, № 4 — 7
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ХИМИОТЕРАПИЯ

Г. М. Пароникян

Культивирование Trichomonas vaginalis без бактерий

Культивирование трихомонад в смешанных культурах, в которых од
ни члены существуют за счет других, возможно проводить на сравнитель
но простых по составу питательных средах. Напротив, культивирование 
чистых, свободных от сопутствующих бактерий, культур трихомонад тре
бует более сложных сред, в которых имелись бы в достаточной мере 
необходимые вещества не только для простого переживания, но и для 
длительного размножения флягеллят. Эта задача осложнялась еще и тем 
обстоятельством, что в достаточной мере не было известно, какие веще
ства необходимы для нормальной жизнедеятельности трихомонад. По 
этой причине попытки многих исследователей культивировать трихомонад 
без бактерий не приводили к желанной цели [1, 8]. Культивирование три- 
хомонадв чистой культуре началось сравнительно недавно и было связано 
в основном с введением в состав питательных сред настоя печени.

Получение чистой культуры Trichomonas vaginalis имеет как практи
ческое, так и теоретическое значение, так как она в значительной мере по
может проводить глубокое и всестороннее изучение ряда неразрешенных 
вопросов, относящихся к морфологии и физиологии трихомонад, патоге
незу и к иммунологии трихомонадной инфекции, заниматься разработкой 
экспериментальной модели трихомонадной инфекции.

Наши попытки культивировать Trichomonas vaginalis в чистой куль
туре на ранее изученных нами средах, оказавшиеся пригодными для куль
тивирования влагалищной трихомонады вместе с сопутствующей бакте
риальной флорой (средах Матевосяна [2], Павловой [3] и др.), оказались 
безуспешными. Эти обстоятельства заставили нас расширить исследова
ния и сделать попытку изучить и модифицировать некоторые предложен
ные для этой цели питательные среды.

Эти среды, и в том числе известная среда С Р LM [5], из которой мы 
исходили в наших исследованиях, содержали вещества, состав которых 
нам не был известен — это либо патентованные вещества (например, 
трнптиказа), либо вещества фабричного изготовления (например, пептон 
Бакто, печеночный настой Бакто и т. д.), что в значительной мере затруд
няло нашу работу.

По этой причине нам пришлось не только заменять ингредиенты, 
входящие в состав среды, отечественными, но и модифицировать их.
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В состав приготовленной нами среды № 1 входят:
1. Модифицированный раствор Рингера:

воды дистиллированной ... . 1000,0 мл
хлористого натрия.......................... . 6,9 1՝
хлористого кальция .................................... 0,1 г
хлористого калия ..........................................0,1 г
соды двууглекислой.................................... 0,1 г

2. Пептона .................................................... 32,0 г
3. Агара  1,6 г
4. Цистеина (свободного).................................. 2,4 г
5. Мальтозы ............................................... 1,6 г
6. Печеночного экстракта (гегаатокрина) 24 мл

Среда кипятится в водяной бане до растворения агара, фильтруется 
через ватно-марлевый фильтр и при помощи 14/1 раствора едкого натра 
устанавливается pH —6,0. Она разливается в колбы по 150—200 мл, авто
клавируется при 1 атмосфере в течение 20 минут и хранится при комнат
ной температуре.

Перед использованием среда разливается по 8 мл в стерильные про
бирки, в каждую пробирку добавляется по 2 мл стерильной, неразбавлен
ной сыворотки человека или барана.

Для проверки на стерильность пробирки со средой на 3 суток ста
вятся в термостат при 37°. Посев материала (по 0,1—0,5 мл) делается в 
.'верхний слой среды, после чего по краю пробирки добавляется по 
0,1—0,2 мл (2—4 капли) 0,5% стерильного раствора метиленовой синьки. 
Посевы инкубируются в термостате при 37°.

В дальнейшем среда № 1 нами была 'модифицирована: вместо пече
ночного экстракта-гепатокрииа фабричного приготовления (выпуска Тби
лисского завода органопрепаратов, 1952 г.) применялся свежеприготов
ленный печеночный настой. Печеночный настой мы приготавливали сле
дующим образом: свежая печень кролика резалась на мелкие куски, к ней 
добавлялась дистиллированная вода в двойном количестве и все это вте- 
чение 10 минут кипятилось в водяной бане. Остывший настой пропускался 
через 1ватно-марлевый фильтр, после чего՛ полученный фильтрат вносил
ся в среду из расчета 300 мл на 1000 мл среды. В новой среде вместо 
6,0 г хлористого՛ натрия бралось 7,5 г. pH среды 6,0 устанавливалась до
бавлением в среду приблизительно 8 мл 14/1 раствора соляной кислоты 
вместо раствора едкого натра. Во всем остальном эта среда соответствует 
первоначальной (среде № 1).

Ввиду того, что модификация среды № 1 привела к заметному изме
нению ряда ее свойств при культивировании трихомонад, новую среду мы 
обозначили № 2.

Из ингредиентов, входящих (в состав этих сред — цистеин вводится 
с целью создания .в среде анаэробных условий (цистеин, в среде окис
ляясь, отнимает кислород, воссстан а вливая другие вещества), что благо
приятно влияет на рост простейших. Метиленовая синька служит индика
тором. Агар увеличивает вязкость среды, мешает флягеллятам оседать на 
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дно пробирки, способствует цистеину поддерживать анаэробные условия 
и, таким образом, создает условия для роста трихомонад по всей глубине 
среды Кислый pH среды (6,0) является оптимальным для роста и раз
множения простейших.

Испытание среды № 1 и № 2 показало, что они вполне пригодны для 
продолжительного выращивания чистой культуры Т. vaginalis. Размноже
ние в них флягеллят происходит по՛ всей глубине среды, количество их 
в течение 3—5 дней достигает более 3 миллионов активных особей 
в 1 мл среды.

В этих средах форма тела простейших самая разнообразная, начи
ная от круглой и кончая веретенообразной. В первой половине процесса 
культивирования флягеллят ;в культуре преобладают веретенообразные 
и делящиеся формы. Величина трихомонад резко колеблется, причем чем 
старше простейшее, тем оно крупнее.

На названных средах (№№ 1 и 2) (возможно культивировать не 
только чистую, безбактериальную культуру Т. vaginalis, но и совместно 
с сопутствующей бактериальной флорой. Так, например, на протяжении 
6—9 Месяцев/ на первой и второй среде мы успешно культивировали 
5 штаммов культуры Т. vaginalis, вместе с чистой культурой дрожжей. 
При этом три штамма (25, 26, 30) выращивались совместно с одним 
только видом дрожжей, а два штамма (27 и 28) с двумя различным» 
видами.

Эти данные показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Рост Trichomonas vaginalis на среде № 1 и 2 по дням.
(-------------рост на среде № 1;..................... ; рост на среде Яг 2).

Культивирование влагалищной трихомонады на этих средах проте
кает различно. Эти различия касаются, главным образом, продолжитель
ности жизни простейших, числа их и времени, необходимого для наступле
ния максимального роста.



102 Г. М. Пароннкян

Из рисунка .видно, что՛ по числу выращенных трихомонад среда №2. 
выгодно отличается от среды № 1. На 2-й среде максимум роста дости
гается через 72 часа после пересева и жизнь простейших свыше двух 
недель длится без пересева на новую среду. На среде № 1 рост флягел- 
лят происходит медленнее, максимум достигается на пятый день и три
хомонады при этом продолжают жить до 1 месяца. Учитывая эти данные, 
мы делали пересевы культуры в различные сроки; из среды № 2 через 
каждые 3—5 дней, а из среды № 1 через 5—7 дней.

Для того, чтобы упростить состав и способ приготовления сред 
№№ 1 и 2 был проведен целый ряд опытов. Путем замены, уменьшения 
количества или исключения тех или иных ингредиентов мы приготовили 
новую среду. Эта среда, обозначенная нами № 3, во многом отличается 
от двух первоначальных. В ее состав входят следующие вещества:

1. Раствор Локка.......................................... 1000,0 мл
2. Агара ................................................ 15,0 г
3. Печеночного экстракта (гепатокрина) . . 30,0 г
4. Пептона .......................................... 22,0 г

Среда подогревается на (водяной бане до՛ растворения агара, филь
труется через ва тио-мар левый фильтр, добавляется N/1 раствор едкого 
натра до pH —6,0. Среда разливается в пробирки по 4 мл, автоклави
руется в течение 15 минут при 1,5 атмосферах, скашивается. Перед посе
вом культуры .в каждую пробирку (в конденсационную жидкость) до
бавляется 0,5 мл сыворотки человека или барана. Пересевы производятся 
через каждые 3—5 дней и инкубируются в термостате при 37°.

Испытание показало, что на среде № 3 возможно культивирование 
Т. vaginalis в чистой культуре. Рост простейших в ней происходит бы
стро и интенсивно, начиная уже со второго дня культивирования. Выра
щенные трихомонады по морфологическим и культуральным признакам 
заметно не отличались от флягеллят, культивируемых на среде № 1 или 
№ 2. На среде № 3 можно культивировать трихомонады и в смешанной 
культуре.

Перед тем как приступить к получению чистой культуры Т. vaginalis 
нами была изучена бактериальная флора, сопутствующая 15 штаммам 
трихомонад в нативной среде и в культуре.

Было найдено, что трихомонадам сопутствуют: белые стафилококки, 
стрептококки, диплококки, тетракокки, сарцины, сенные палочки и гриб
ки (дрожжевые и плесневые). Наблюдались и спорогенные палочки.

Из приведенного перечня видов бактерий, с которыми сожитель
ствует 'влагалищная трихомонада, видно, что получение чистой культуры 
Т. vaginalis является довольно трудной задачей.

Попытки авторов получить без бактериальную культуру Т. vaginalis 
при помощи различных химических агентов!, антисептиков и лечебных 
средств не дали положительных результатов. Только впоследствии, когда 
были предложены такие мощные химиотерапевтические антибактериаль
ные средства, как антибиотики (пенициллин, стрептомицин и др.), во
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прос выделения чистой культуры трихомонад стал более реальным де
лом [6, 7, 8, 9, 10].

Нам удалось -получить чистую культуру Т. vaginalis только с помо
щью антибиотиков. Для получения чистой культуры флягеллят мы поль
зовались следующей методикой: небольшое количество- (1,0—1,5 мл) вла
галищного выделения, содержавшего подвижные трихомонады, вноси
лось в пробирку с 6 мл физиологического раствора или со средой Пав
ловой [3].

Спустя час или два, но не позже чем через 4 часа после взятия ма
териала, когда большая часть трихомонад еще была жива и бактерии не 
-успели заметно увеличиться в числе делается посев культуры на раз
личные среды.

Посевной материал (вагинальный секрет вместе со средой) в объе
ме 0,5мл вносился в среды №№ I, 2 и Павловой. Перед посевом в одну 
группу пробирок, содержащих по 9,0 мл сред №№ 1 и 2, вносился све
жеприготовленный раствор пенициллина по 2, 4, 6, 8, 10 тысяч единиц в 
0,5 мл среды, в другую группу пробирок вносился, в тех же дозах, 
раствор пенициллина и стрептомицина (совместно). Контролем служила 
третья группа пробирок, в которых трихомонады культировались на сре
дах Павловой, №№ 1 и 2 без антибиотик а. Подопытные и контрольные 
пробирки инкубиров1ались при 37°. Спустя 72 часа после посева прове
рялся рост флагеллят во всех пробирках и одновременно делались высе
вы на питательные среды для определения роста сопутствующих микро
организмов.

Приведенным выше методом с помощью антибиотиков нам удалось 
из 15 штаммов трихомонад получить чистую культуру только в 4-х слу
чаях (штаммы №№ 21, 22, 29 и 34). Результаты опытов- приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

Т. vaginalis Среда

Доза антибиотика 
в ед/мл

Результаты воздей
ствия антибиотиков Длитель

ность куль
тивирова

нияпеницил
лин

стрепто
мицин

получена 
чистая 

культура

сопутствую
щая бак-

тер. флора

Штамм 2' Павловой 600 _ да нет 4 дня
22 - 600 — да нет 6 дней
23 1000 1000 — 2 вида 28 м-цев

» 24 1009 1000 — 2 вида 19 м-цев
31 1000 1С00 — 3 вида 5 дней
25 № 1 и № 2 600 600 — 1 вид 9 м-цев

, 26 400 400 .— 1 вид 9 м-цев
27 1000 1000 — 2 вида 6 м-цев
28 » 1000 1000 — 2 вида 6 м-цев

. 29 1000 1000 да нет 20 дней
30 п 800 800 — 1 вид 6 м-цев
32 V 800 800 — 2 вида 2,5 м-ца

„ 33 1000 1000 — 3 вида 24 дня
34 1000 1000 да нет 12 м-цев
35 » 1000 1000 — 2 вида 8 дней

Из таблицы видно, что для изоляции штаммов. 21 и 22 от сопутствую
щих бактерий на среде Павловой потребовалось воздействие только
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одного пенициллина в дозе 600 единиц на 1 мл среды. Штаммы же три- 
•хомонад 29 и 34 на средах №№ 1 и 2 удалось освободить от бактерий 
только совместным применением более высоких доз пенициллина и стреп
томицина (по 1000 единиц на мл среды).

Однако чистую культуру Т. vaginalis с помощью пенициллина и 
стрептомицина возможно получить только в тех случаях, когда флягел- 
лята.м сопутствуют те виды бактерий, <на которые действуют указанные 
антибиотики. Так, из остальных 11 штаммов, подвергнутых воздействию 
антибиотиков, в 5 случаях (штаммы №№ 25, 26, 27, 28 и 30) получена 
симбиотическая культура — сожительство трихомонад с чистой культу
рой дрожжей. В 6 случаях (штаммы №№ 23, 24, 31, 32, 33 и 35) три- 
хомонады со жительство Bia л и с двумя и больше видами бактерий.

Штамм № 34 мы успешно культивировали на средах №№ 1 и 2 в 
течение одного года (см. рис. № 2).

Рис. 2. Чистая культура Trichomonas vaginalis (штамм 34) на среде №2. 
Окраска по Романовскому—Гимза. Увеличение 450 х.

Разработанная нами методика получения чистой культуры Т. vagina- 
Нб отличается от описанных методов*,  во-первых, тем, что несколько про
бирок со смешанной культурой трихомонад обрабатыв!ается различными 
дозами антибиотика и, таким образом, подбирается его нужная концен
трация. Этим исключается возможность гибели слишком чувствительной 
культуры трихомонад от высокой дозы антибиотика; во-вторых, имеется 
возможность использовать синергетическое действие пенициллина и 
стрептомицина.

Антибиотики — пенициллин .и стрептомицин — мы с успехом приме
няли также и для усиления роста тр1ихо1монад на печеночных средах 
№№ 1 и 2, в чистой безбактериальной культуре.
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В таблице 16 приведены данные по культивированию чистой 
культуры трихомонад на среде № 2 совместно с пенициллином и стреп
томицином, а также и без этих средств.

Таблица 2

Т. vaginalis
Доза антибиоти
ков (единиц/мл)

Рост трихомонад по дням*

2 4 7 9 14

Штамм 34 250 + + + + + 4-4—1-4- +++4- 4-4-

• (Чистая
1000 + + 4- 4- 4- 4՜ 4-4- + 4- 4-4-4՜ 4- ■+ 4֊

культура)
Контроль 

б/антибиот. + 4-4- 4-4- 4- 4֊

* Условные обозначения: 4֊ до 10 подвижных трихомонад в поле зрения мик
роскопа, 4-4֊ до 25; -|֊4- 4- до 50; 4՜ 4-4-4- свыше 50. Увеличение 600 х.

Из данных таблиц видно, что рост трихомонад в присутствии анти
биотиков происходит в два и больше раз, чем ,в контрольной среде. При 
этом при применении .высокой дозы пенициллина и стрептомицина (1000 
ед./мл) заметный рост флягеллят наступал несколько раньше, чем при 
применении более низкой дозы. Выращенные в> присутствии антибиотиков 
трихомонады отличаются от контрольных склонностью образовывать в 
культуре большие скопления (колонии), покрывающие почти все поле 
зрения микроскопа (увеличение бООх) на 4—7-й день культивирования.

Исходя из полученных данных мы находим целесообразным ввести 
в состав сред, пригодных для культивирования чистой культуры Т. vagi
nalis по 250 ед/мл этих антибиотиков для получения обильных популяций 
трихомонад.

В Ы В о Д ы

Полученные нами экспериментальные данные дают основание сде
лать следующие выводы:

1. Приготовленные нами печеночные среды №№ 1, 2 и 3 оказались 
пригодными для продолжительного культивирования Т. vaginalis в чистой 
культуре.

2. Нами получено 4 штамма чистой, безбактсриальной культуры 
Т. vaginalis, путем однократного действия пенициллина (штаммы №№21 
и 22) и путем совместного действия пенициллина и стрептомицина 
(штаммы №№ 29 и 34) на сопутствующую бактериальную флору.

3. В течение одного года чистая культура Т. vaginalis (штамм № 34) 
успешно культивировалась нами на печеночных средах №№ 1 и 2.

4. Изучена сопутствующая бактериальная флора у 15 штаммов куль
туры Т. vaginalis. Сопутствующие трихомонадам многочисленные микро
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организмы являются, главным образом, гр а мотр и дательным и бактериями 
и дрожжами.

5. Нами найдено, что небольшие дозы (антибиотиков (пенициллина и 
стрептомицина), внесенные в среды №№ 1, 2 и 3 заметно усиливают 
рост чистой культуры Т. vaginalis.
Лаборатория фармацевтической

химии АН АрмССР Поступило 11 ХП 1954
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*1՝. IT*.  Պաp։։Gիկյuifi

Trichomonas vaginalis-b ԲԱՋԱԱՑՈՒԱԸ ԱՌԱՆՑ ԲԱԿՏեՐԻԱՆեՐհ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մեր պ ա տ ր ա ս տ ած .4? 1 և 2 մէհավալրերէ հ է if քու>ք վևրցվա ծ է 
եղել CPLM մէջավայրր։ Այդ ‘քէհավայրէ բաղկացուցէչ մասեր ր փոխա- 
րէնվել են հ ա յ ր են ա կան նույնանման նբլթհրաէ է ս կ որոշ դեպքերում 
կատարվել են նրանց քան ա կական կամ ո ր ա կա կան ձևափոխումներ։ .4' .7 
մէհավայբն ավելէ լղարդ Լ և շատ բաներով տ ա ր բե ր վ ո ։մ Լ աոահէն երկու 
մէհավայրերէց։

Մ շա կվ ած Լ նաև T. vaginalis֊/» մաքուր կուլտ ուրայէ ստացման մե
թոդ ր անտէբէոաէկներ  է կէլւաոման մ է հ ո դ ո վ։

Ստացված վ։ որձն ական տվ յալնե բ բ հէմք են տալէս մեղ անելու հե
տևյալ եղրակացութ յուններր.

1. Ս եր պատրաստած .4տ?.4» 1, 2 և 3 մ է հ ա վ այ րե ր ր պէտանէ են T. vagi
nalis-Է մաքուր, անր ակտերէալ կուլտուրայէ երկարատև բաղմացման 
համար։

2. Ո ւղեկցոդ բակտերէալ ֆլորայէ վրա, պենէցէլէնէ, պենէցէլէնէ ու 
ս տ ր ե պ տ ո մ է ց ին է համատեղ, մէանդամ յա աղդեցության մէհ ողով ստաց
ված են T• vaginalis֊/» մաքուր, անրակտերէալ կուլտուրայէ 4 շտամներ:

3. T. Vaginalis֊/’ մաքուր կուլտուրան (չտամ .1° 34} մ է տարվս։ 
ընթացքում հաջող կերպով բաղմացվե/ կ 1 և 2 մ է հավա քր եբ n ւմ ։

4. Ուսումն ասէրված է T. vaginalis 13 շտամնե ր էն ուղեկցող բակ- 
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տեքիալ ֆլորան, որը րադկացած 4՜ առավելապես գրամ - բացասա կան րակ֊ 
աե ր ի ան եր ի դ և մ ակար դա յ ին иնկիկներից։

5. Մենր պարդել ենր, որ ան տ ի րի ո ա ի կն և ր ը (պենիցիլին, ստրեպաո^ 
մքւցին( ո\ մեծ դողաներուէ №№ 1, 2 և 3 միջավայրերում նկատելիորեն- 
ուժեդա ցն ո ւմ են T. VagiflclliS՜/’ աճը։

\ 
i
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