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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В. Г. Агабабян

К вопросу изучения почвенных растворов 
засоленных почв в связи с содоустойчи- 

востью озимых пшениц

В свете решений XIX съезда партии мелиорация бросовых зе
мель становится одной из основных задач сельскохозяйственного про
изводства. К числу агромелиоративных мероприятий по освоению за
соленных почв относят также использование способности самого рас
тения приспосабливаться к условиям засоления и повышать свою 
солестойкость.

Агрономическая научная мысль направлена не только на борьбу 
с засолением почв путем оказания мелиоративного воздействия на 
почву и грунтовые воды, но и путем подбора солеустойчивых групп 
и форм растений и приспособления наиболее ценных культур к усло
виям засоления почв.

Материалом данного сообщения являются результаты лаборатор
ных исследований и экспериментальных работ 1952 1953 гг.. прове
денных на экспериментальной базе Сектора почвоведения Академии 
наук Армянской ССР.

Токсическое влияние солей и, в частности, соды на растение 
обусловлено ионами солей, находящимися в почвенных растворах.

В современном представлении почвенной науки [1, 2] изучение 
процессов соленакопления в грунтах, почвах и в особенности явле
ний токсичности солей одним методом водных вытяжек считается не
достаточным, так как водными вытяжками представляется возможным 
более полно характеризовать лишь величину процентного содержа
ния запаса легко растворимых солей в почве. Между тем для более 
точного представления о количестве ионов солей необходимо изучить 
почвенные растворы, которые дают возможность избежать все недостат
ки, свойственные водным вытяжкам, не изменяя естественное состояние 
раствора. Изучая вопросы солестойкостп сельскохозяйственных рас
тений, в целях правильного отображения существующих взаимоотно
шений между растением и почвенной средой, мы солестойкость ози
мых пшениц и, в частности, содоустойчивость увязали с химическим 
составом и осмотическим давлением почвенных растворов, как непо
средственных источников питания растений.
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Исследование химического состава почвенных растворов засолен
ных почв опытного поля произведено в связи с солестойкостью сор
тов озимых пшениц Арташати 42, Ираникум 7, Опушенный 66, Зар- 
да 51 и Эрптролеукон в условиях подзимнего сева на засоленных 
почвах карбонатпо-хлоридно-сульфатного типа засоления.

В качестве посевного материала использованы семена озимых 
пшениц урожая 1951 года, убранные с посевов, произведенных на 
засоленных почвах.

Для характеристики химического состава опытного поля взяты 
образцы почв до грунтовых вод, и одновременно исследован химиче
ский состав почв пахотных горизонтов (0—30 см) всех подопытных 
делянок площадью в 0,7 га. На основании полученных данных произ
ведена группировка делянок с одинаковым содержанием солей. Сор
та озимых пшениц размещены с таким расчетом, чтобы хотя бы ори
ентировочно каждый сорт попал на делянки с различными степенями 
засоления и создались бы условия более или менее одинакового хи
мического фона засоления для всех сортов.

Для выявления взаимосвязи между токсичностью среды и соле
стойкостью растений в период посева в фазах кущения, цветения, со
зревания отбирались образцы для выделения почвенных растворов и 
водных вытяжек.

В целях направленного регулирования содового режима под
опытных почв, исходя изтеоретических оспов гидролиза солей в свя
зи с температурными условиями, были произведены подзимние посевы.

Подзимними посевами предполагалось снизить токсическое воз
действие соды в ранние фазы развития культурных растений.

Известно, что токсичность содосодержащих почвенных раство
ров обусловлена явлениями гидролиза и образованием ионов ОН, в 
результате чего среда приобретает ясно выраженную щелочную ре
акцию.

Установлено, что с повышением температуры гидролиз солей 
значительно увеличивается, а при понижении температуры — на
оборот. Поэтому для установления степени токсичности соды в связи 
с температурными изменениями произведены теоретические расчеты 
степени гидролиза соды в связи с константами ионизации П2О и 
НСО3* при температуре в интервалах 0—40°.

* Расчеты сделаны ст. научным сотрудником сектора М. П. Поляковым, а за
тем кандидатом физико-химических паук Т. В. Крмояном.

Известно, что степень ионизации воды К«г = (Н+)(ОН—) в зависи
мости от температуры меняется следующим образом:

0°С 0,11ХЮ-14
10°С 0,29Х10՜14
25°С 1,01 ХЮ-14
40°С 2,92Х1О֊14
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Константа ионизации ПСО3՜, по данным Harried Sholes [3],
„ (Н+) СО3֊1\.,= -—------ — соответствует:нсо3-
0°С 2,36ХЮ-Н

10°С 3,24Х10-и
25°С 4,69ХЮ-П
40°С 6,03X1 О֊11

Константа гидролиза Na2CO3, полученная на основании данных 
ионизации 11,0 и 11СОЖ:

v (ОН-)(НСО3֊) (НСО3֊) Kw1\н — ---  —-------- ('<-'1՜։ ) --
(СО,֊) (Н+)(СО,-) к,

соответсвует:
ОС 

10°С 
25°С 
40°С

4,66X10՜®
8,96X1 О՜5

21,50X1 О՜5
48,1 ХЮ-5

Вышеприведенные данные так же, как и кривая гидролиза соды 
при различных температурах (рис. 1), свидетельствуют о том, что 
гидролиз соды сильно меняется в зависимости от температуры. При 
низких температурах (О' ) сравнительно низкая ионизация 4.66, с по
вышением температуры гидролиз возрастает и при температуре 40эС 
достигает 48,1.

Разница в степени гидролиза соды в зависимости от температу
ры проявляется также в разбавленных растворах. Ионизация раство
ра Па2СО3 в концентрациях 0,01 моля соответствует при 0°С—6,8%, 
10°С—9,4%, 40°С—14,6%.

Таким образом, получается, что активная щелочность растворов, 
содержащих соду, при низких температурах намного ниже, чем при 
высоких.

Учитывая возможность изменения степени диссоциации соды в 
зависимости от температурных условии, предполагалось посевами 
пшеницы в поздние сроки (подзимними) избежать периода высокой 
диссоциации соды с расчетом, чтобы наикритический период жизни 
растений—пробуждение семян и их прорастание протекал в усло
виях наислабой диссоциации соды, т. е. в период наименьшей токсич
ности.

После проведения посевов, в целях исследования солевого ре
жима почвенных растворов на протяжении всего вегетационного пе
риода, из постоянных пунктов брались почвенные образцы для выде
ления почвенных растворов и их исследования.

При изучении почвенных растворов засоленных почв, выделяе
мых по методике Н. А. Комаровой, ставились следующие задачи:
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1. Установить солевой режим засоленных почв путем изучения 
почвенных растворов и водных вытяжек почв корнеобитаемых гори
зонтов озимых пшениц во всех фазах их развития — период посева, 
начало кущения, цветения и созревания в условиях подзимнего сева֊.

50

Фиг. 1. Влияние температурного градиента на степень ги
дролиза углекислой соды.

2. Уточнить порог токсичности карбонатных и гидрокарбонатных 
ионов почвенных растворов в отношении озимых пшениц, произраста- 
емых на засоленных почвах.

Солевой состав изучаемых почвенных растворов и водных вытя
жек различных фаз развития приведен в таблицах 1,2,3,4.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что химический со՜ 
став почвенных растворов и водных вытяжек в течение вегетации 
сильно меняется*.  Исследования показали, что почвы (таблица 1) 
пахотных горизонтов подопытных делянок содержат высокую концен-

* Химический анализ почвенных растворов произведен микрообъемпым мето
дом, разработанным М. П. Поляковым в Секторе почвоведения Академии паук Ар
мянской ССР.
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Таблица 1
Данные химического состава водных вытяжек почв (0—30 см) 

перед посевом (в процентах)
Аналитик О. Арутюнян

Таблица 2

№
№

 де
ля


но

к

Сорта
Плотный 
остаток

СО3" Общая 
щелочность 

в НСО3'
С1' SO4"

5 Арташати 42 1,698 0,012 0,049 0,272 1,061
14 1,985 0,017 0,083 0,540 0,990
10 Ира пи кум 7 0,603 0,002 0,030 0,436 0,213
1S 1,468 0,020 0,073 0,240 0,644

4 и 1,630 0,022 0,071 0,138 0,835
28 Опушенный 66 0,940 0,002 0,046 0,294 0,421
23 1,800 0,017 0,020 0,409 0,906
19 У> 1,685 0,027 0,063 0,374 0,847
17 Эритролеукон 1 ,000 0,012 0,076 0,345 0,523
8 Зарда 51 1,277 0,005 0,036 0,384 0,396

Данные химического состава почвенных растворов корнсоби- 
таемого горизонта (0—30 см) в период конца прорастания— 

начало кущения (в процентах)
Аналитики: Д. Даниелян, М. Ахумян

№
№

 де
ля

- I 
но

 к

Сорта
11лотный 
остаток

со3" Общая 
щелочность 

в НСО3'
сг SO4" Урожай 

в ц/га

Осмоти
ческое 
давление 
в атм.

5 Арташати 42 0,923 0 0,033 0,168 0,432 П,7 21,0
14 »» 1,161 0,009 0,092 0,066 0,611 5,5 —
10 Ираникум 7 0,426 0 0,002 0,240 0,010 16,7 10,0
18 0,330 0 0,044 0,162 0,050 11,2 5,5

4 0,525 0 0,050 0,140 0,200 7,0 9,5
28 Опушенный 66 0,856 0 0,032 0.124 0,506 14,1 22,0
23 1,000 0 0,050 0,010 0,570 5,0 22,0
19 0,246 0 0,003 0,070 0,070 22,5 3.5
17 Эритролеукон 0,883 0 0,021 0,061 0,406 5,0 —
8 Зарда 51 0,865 0,108 0,108 0,124 0,377 всходов 

нет
26,0

трацию солей (от 0,603 до 1,985%) и высокую щелочность, обуслов
ленную диссоциацией нормальных (СО3 0,002—0,27 %) и двууглекис
лых (НСО3 0,020—0,083 %) карбонатов натрия.

Нужно полагать, что семена озимых пшениц в такой почвенной 
среде при обычных сроках посева озимых пшениц для условий При- 
араксинской низменности (сентябрь-октябрь) всходов не дали бы.
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Таблица 3
Данные химического состава почвенных растворов корнеобитае

мого горизонта (20—50 см) в период цветения (в процентах)
Аналитики: Д. Даниелян, М. Ахумян

Таблица 4

№
№

 де
ля


но

к

Сорта
Плотный 
остаток

СО," Общая 
щелочность 

в НСО3'
С1' 50/ Осмотиче

ское дав
ление в атм.

5 Арташати 42 0,452 0 0,003 0,046 0,115 2,6
14 V 0,456 0 0,006 0,010 0,200 —
10 Ираннкум 7 0,315 0 0,002 0,238 0,050 24,0
18 0,200 0 0,003 0,041 0,089 3,2
4 V 0,310 0 0,005 0,018 0,226 3,3

28 Опушенный 66 0,600 0 0,003 0,325 0,052 15,1
23 0,456 0 0,006 0,010 0,20:) 4,7
19 п 0,370 0 0,004 0,103 0,114 5,9
17 Эритролеукоп 0,400 0 0,003 0,046 0,220 —
8 Зарда 51 0,650 0 0,006 0,130 0,297 5,6

Данные химического состава почвенных растворов корнеобитае
мого горизонта (20—50см) в период созревания (в процентах)

Аналитики: Д. Даниелян, М. Ахумян

№
.\ь

 де
ля


но

к

Сорта
Плотный 
остаток

СО," Общая 
щелочность 

в НСО3'
сг 50/ Сематиче

ское давле
ние в атм.

5 Арташати 42 0,646 0 0,006 0,124 0,297 6,7
14 и 0,400 0 0,003 0,046 0,220 —
10 Ираннкум 7 0,430 0 0,002 0,188 0,084 10,9
18 м 0,240 0 0,010 0,025 0,127 1,7
4 V 0,261 0 0,0)3 0,070 0,001 5,0

28 Опушенный 66 0,353 0 0,002 0,114 0,116 6,2
23 0,221 0 0,009 0,084 0,059 1,5
19 п 0,325 0 0,020 0,026 0,179 2,0
17 Эритролеукон 0,101 0 0,035 0,022 0,010 —
8 Зарда 51 0,365 0 0,006 0,004 0,202 3,3

Подзимние посевы пшеницы выявили совершенно иную карти
ну. Семена, высеянные в такую среду поздней осенью, из-за низких 
температур всходов не дали и ушли в зимовку.

Первые ростки озимых пшениц появились с наступлением соот
ветствующего температурного режима, рано весной, при приблизи
тельном минимуме для озимых пшениц 0—5°С [8]. В этот период со
да, согласно кривой гидролиза, имела низкую степень диссоциации 
(рис. 1) и находилась, повидимому, в практически безвредной форме.
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Исследования показали низкую концентрацию солей почвенных ра
створов.

Таким образом, молодые ростки, обладающие высокой чувстви
тельностью к солям и, в частности, к высокой щелочности, миновали 
критический период токсического влияния соды и растворимых 
солей.

Дальнейшее повышение концентрации солей и активной щелоч
ности в последующих фазах развития пшеницы решающего значения 
не могло бы иметь, так как ее жизнедеятельность связана в основ
ном с повышением возрастной солеустойчивости, развитием более 
мощной корневой системы, появлением приспособляемости ращений 
к почвенному засолению.

Данные химических анализов почв корнеобитаемых горизонтов 
последующих фаз развития показывают, что концентрация солей свое 
максимальное выражение имеет в период посева и, частично, в нача
ле кущения (таблицы 1,2). В остальные же фазы развития в корне
обитаемых горизонтах всех подопытных делянок (за исключением де
лянок 14 и 8) концентрации солей не достигают даже одного про
цента (0,2—0,8%).

В течение вегетации (таблицы 3 и 4) не наблюдается также 
заметного повышения концентрации солей и активной щелочности.

С повышением температуры эти процессы своего максимального 
выражения достигают в поверхностных горизонтах (0 —30 см), с глу
биной процессы затушевываются, корневая же система озимых пше
ниц постепенно перемещается в более глубокие, менее засоленные 
горизонты, содержащие сравнительно мало нормальных и двуугле
кислых солей.

Сравнивая концентрации солей почвенных растворов в фазу ку
щения (таблица 2) с данными урожайности, выраженными в ц га, мы 
видим, чю количество урожая находится в зависимости от сорта ози
мых пшениц, концентрации солей и соотношения ионов в почвенных 
растворах подопытных делянок.

Токсическое воздействие нормальной двууглекислой соды сказа
лось на урожайности всех сортов озимых пшениц.

Результаты сравнения показали, что между составом солей поч
венных растворов и общим запасом солей по данным водных вытя
жек имеются существенные различия.

В слабо засоленных почвенных образцах порядка 0,2—0,6° 0 вод
ные вытяжки оказались более концентрированными, чем почвенные 
растворы (таблица 5). В более же засоленных почвенных образцах 
при сумме солей свыше 1 % наблюдалась обратная картина, т. е. 
почвенные растворы оказались более концентрированными, чем вод
ные вытяжки.

Полученные данные оказались в противоречии с существующи
ми литературными данными.
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Таблица 5
Соотношение содержания солей водных вытяжек и почвенных 

растворов в процентах
Аналитики: Д. Даниелян, М. Ахумян

№
№

 де
ля


но

к

Виды анализа

Су
мм

а 
со

ле
й со

О 
о О

бщ
ая

 ще
. 

.т
оч

но
ст

ь 
в Н

СО
3'

О 
СП О Во

ди
. вы

т.
 

по
ч.

 ра
ст

. *

10 Водные вытяжки
Почвенный раствор

0,656
0,315

0
0

0,047 
0,002

0,249
0,238

!(), 125 

[0,050
0,007
0,010

0,004
0,008

1
0,97

18 Водные вытяжки 0,243 0 1 0,067 0,027 0,077 0,002 0,007 0,44Почвенный раствор 0,260 0 ! 0,003 0.041 0,089 0,008 0,002

4 Водные вытяжки 0,703 0 0,024 0,018 0,451 0,075 0,018 1 ,01Почвенный раствор 0,310 0 0,005 0,048 0.226 0,008 0,009

19 Водные вытяжки 0,328 0 0,046 0,038 0,130 0,011 0,008 0,69Почвенный раствор 0,370 0 0,004 0,103 0,114 0,01 0,005

28 Водные вытяжки 0,652 0,006 0,091 0.120 0,216 0,010 0,004 1,00Почвенный раствор 0,353 0 0,002 0,114 0,116 0,006 0,009

8 Водные вытяжки 0,468 0,009 0,^04 0,029 0,182 0,006 0,006 0,83Почвенный раствор 0,365 0 0,006 0,004 0.202 0,007 0,005

17 Водные вытяжки 0,324 0,026 0,076 0,018 0,106 0,(17 0,010 0,42Почвенный раствор 0,101 0,035 0,022 0,01 0,004 0,002

5 Водные вытяжки 1.537 0,005 0,043 0,173 0,800 — — 4,44Почвенный раствор 2,91 0 0,010 0,58 0,31 — —

14 Водные вытяжки 1,161 0,009 0,092 0,066 0,611 — — 2,92Почвенный раствор 1,76 0 0,040 0,900 0,190 — —

15 Водные вытяжки 3,431 0,029 0,4'9 1 ,756 — —
8.95Почвенный раствор 5,520 0 0.010 1 ,45 0,21 — —

1 Водные вытяжки 0,823 0,052 0,212 0,048 0,321 — —
3,04Почвенный раствор 2,22 0,032 0,130 0,180 1,14 — —

8 Водные вытяжки 2.865 0,014 0.108 0,124 0,377 —. — 2,9Почвенный раствор 2,04 0 0,008 0,440 9,890 — —

17 Водные вытяжки 0,883 0,022 0,121 ),061 0,406 — __ 2,46Почвенный раствор 1,582 0 0,010 0,188 9,890 — —

* Соотношение выведено путем деления данных суммы солей водных вытяжек 
на сумму солей почвенных растворов.

По указанию В. А. Ковда [1] и В. А. Кизиловой [9], водные вы
тяжки засоленных и незасоленных почв, растворяя соли твердой фа
зы почв, дают значительно большие величины растворимых солей, 
чем это вскрывается данными почвенных растворов. Эти же авторы 
отмечают, что чем меньше степень засоленности почв, тем больше 
расхождение между данными водных вытяжек и почвенных раст
воров.



Почвенные растворы засоленных почв и содоустойчивость озимых пшениц 1 1

По нашим данным, установлено, что там, где концентрация со
лей выше 1° 0, почвенные растворы извлекают больше солей, чем вод
ные вытяжки.

Проявленная закономерность является важным обстоятельством 
и требует более широкого исследования.

Что касается нормальных и двууглекислых соединений, то во 
всех сравниваемых почвенных образцах (таблица 5) их количество 
по данным водных вытяжек оказалось выше, чем по данным почвен
ных растворов. Соответственно этому пришли к заключению, что вод
ные вытяжки содержат в себе ионов СО"3 и НСО'3 больше, чем поч
венные растворы, и при определении порога токсичности этих солей 
нужно исходить именно из данных почвенных растворов.

Для разграничения осмотического и токсического воздействия 
солей на озимые пшеницы проведены работы по определению осмо
тического давления почвенных растворов.

Осмотические давления почвенных растворов определены по 
данным химических анализов почвенных растворов с учетом активно
сти ионов при соответствующей ионной силе раствора. Исследования 
показали значительную пестроту химического состава почвенного пок
рова подопытных делянок и связанную с этим пестроту осмотических 
давлений.

Величины осмотических давлений почвенных растворов меня
лись в различных фазах развития растения в связи с изменениями 
концентраций почвенных растворов. Одновременно было установлено, 
что величина осмотического давления раствора обусловлена не только 
концентрацией солей, ио и характером засоления почвенного раствора.

Оказалось, что одна и та же концентрация солей при сульфатно- 
хлоридном засолении развивает более высокое осмотическое давле
ние. чем при хлоридно-сульфатном. Так, например, почвы делянки 5 
при концентрации солей в 0,646%, при хлоридно-сульфатном засолении 
развивали осмотическое давление в 6,7 атм., а почвы делянки 10 при 
концентрации в 0,430%, но при сульфатно-хлоридном засолении, раз
вивали более высокое —10,9 атм. осмотического давления.

Подобная же картина наблюдалась и в ряде других делянок.
Таким образом, было установлено, что величина осмотического 

давления почвенного раствора зависит не только от концентрации 
почвенного раствора, но и от степени диссоциации растворенных ве
ществ.

Хлористый натрий №С1, диссоциируясь сильнее чем сернокис
лый натрий, развивал более высокое осмотическое давление, чем 
сернокислый натрий Па25О4, и поэтому в почвенных растворах с суль- 
фатно-хлоридным типом засоления имелось более высокое осмотиче
ское давление, чем при той же концентрации солей, по при хлорид
но-сульфатном характере засоления.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Подзимние посевы озимых пшениц Арташати 42. Ираникум 7, 
Опушенный 66. проведенные на засоленных почвах карбонатно-хло- 
ридо-сульфатного типа засоления, дали положительный эффект.

2. 11зучение солевого состава почвенных растворов подопытных 
делянок в лечение вегетации показало, что поздние посевы произво
дятся в период осенне-зимнего разбавления почвенных растворов и в 
более благоприятных условиях содового режима почвы, т. е. когда 
сода находилась в менее гидролизованной и, следовательно, менее 
токсичной форме.

Соответственно концентрациям солей, характеру засоления и со
отношения ионов с различных делянок получен урожай от 5 до 
22,5 ц.'га.

3. Для получения представления о предельных концентрациях и 
ионных соотношениях солей, являющихся показателями возможности 
произрастания сельскохозяйственных культур, необходимо исходить 
из данных состава и концентрации почвенных растворов, непосредст
венно определяющих среду, где протекает питание культурных ра
стений.

4. Исследования показали, что токсичность нормальной и дву
углекислой соды, по данным почвенных растворов ниже, чем по дан
ным водных вытяжек.

При установлении допустимых концентраций ионов СО"։ и НСО';։ 
в отношении тех или иных культур правильнее исходить из показа
телей почвенных растворов.

5. Исходя из данных о степени гидролиза соды в чистой воде 
при разных температурах, а также из положительных результатов, 
полученных при подзимних совах в почвах Приаракспнской низмен
ности, содержащих соду, необходимо продолжить экспериментальные 
работы по применению подзимних посевов.

Сектор почвоведения
Академии наук АрмССР Поступило 10 11 1955 г.
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ԱՂ.ԱԿԱԼԱԾ гтрь 2ՈՂԱՅՒՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՇՈՒՐՋԸ' ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆՆԵՐՒ ՍՈԴԱԴՒՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հա լկակսւն ԱՍԱ' էեիտոլ.թ յոլններ ի ակա դե մ իա քի հո ղադի տ ութ յան սեկ

տորի էքսպերիմենտալ րաղա քի գծով կատարված դաշտային փորձերի ար֊ 
դյունքներր ցույց են տվել, որ աղակալման կա ր րոն ատա֊ք լո ր ի դա֊ ո ո ւլֆա֊ 
տալին ւո ի ւղ ի ու ղակա լած հողերում Արտաշատի 42, Ի ր ան ի կո ւ ժ 7» Օպու- 
շյոնն ի ()() ա շն ան ա ղ ան ցորենների ձմոացանքերը դրական էֆեկտ են տալիս։

Աղերի խտություն, աղակալման բնույթի և իոնների հարաբերակցու
թյան համապատասխան տարբեր բաժնյակներից ստացվել է 5,0֊ ի զ մինչև 
23,5 ց ՚հ բերք:

Ջմոացանքեր ի ժամանակ հաջ ողվում է ընդգրկել հ ո ղ ա յ ին լուծույթ
ների ն ոո րաց մ ան աշնան ա֊ձմ ե րւա յին ժամանակաշրջանը։ Սրանով հնարավոր 
է դաոնում փոխադրել բանբերի ծլման, թ փակալմ ան փուլերը ավելի բա- 
ր են պա աո օոդային ոեժիմի պայմանների մեջ այն ժամանակաշրջանի, որի 
դեսլքա մ, հողի ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում, սողան գտնվում է 
համեմատաբար ի^ու֊յէ հ իդրո լ ի զա զված' ասլւո ուրեմն ավելի քիչ տոքսիկ 
վիճակում ։

Աշնանացան ցորենների (ցանյլի ժամանակաշրջան, թփակալման, 
ծաղկման, հասունացման ոկիդր ք արմատարնակ հո ր ի ղոննե ր ի ց հանված 
հողա/ին լո/ ծու..յթների ե ջրալի՚էւ բաշ վսւ ծ։բն երի աղային կաղմր ցույց կ 
տվել, որ ձմոացանբի դեպքում աղերի ասավելադույն խտացում լինում կ 
ցանքի ժամանակաշրջանում և մասամբ էլ թփակալման սկզբում, ղար֊ 
դաղման ւ!’յուս ֆազերում, ինչպես աղերի իւտու թ յունը, այնպես էլ ընդ
հանուր հիմքայնությունն զգալիորեն ցածր են լինում ։

գյուղատնտեսական 1լ ո ւլտ ուր ան ե ր ի աճման հնարավորության ցուցա
նիշ հանդիսացող աղերի իրական քանակի ու հարաբերակցու թյան, ւ! ասի ե 
գաղափար կազմելու համար, անհրաժեշտ է ելնել հոդային լուծույթների 
քիմիական անալիզի ե օսմոտիկ ճն շո ւ ե ր ի տվյալներից:
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

А. С. Рафаэлян

Результаты опытных работ по осушению 
заболоченных почв Приараксинской низменности 

кротовым дренажем

В основе осушительной мелиорации для понижения уровня 
грунтовых вод лежит искусственное ускорение стока воды открытыми 
и закрытыми канавами. Обе системы, на которых возлагается наи
более ответственная роль по созданию оптимальных условий водного 
режима для нужд сельскохозяйственных растений, обладают сущест
венными недостатками.

Передовая советская почвенно-мелиоративная наука ставит пе
ред осушительной мелиорацией задачу не иссушения, а регулирова
ния водного и воздушного режима почвы с тем расчетом, чтобы 
почва бесперебойно снабжала сельскохозяйственные растения макси
мальным количеством воды и питательных веществ в течение всей 
жизни растения.

В техническом проекте осушения Приараксинской низменности 
в качестве отводящей системы междренных территорий с глинистым 
и суглинистым механическим составом и тяжелой водоотдачей, пред
видено проведение кротовых дрен.

В целях выявления эффективности кротового дренажа, в поч
венных условиях Приараксинской низменности впервые в Армении 
проведены опытные работы по выявлению возможности использования 
кротового дренажа, как средства осушения избыточно увлажненных 
почв.

Заложенный в 1951 году опыт по осушению заболоченных почв 
посредством кротового дренажа является небольшой частью проблемы 
мелиорации заболоченных, тяжелых по механическому составу почв 
Приараксинской низменности.

В практике мелиорации заболоченных или временно переувлажнен
ных почв, согласно исследованиям А. Н. Костикова [1], С. В. Аста
пова [2], М. II. Глотова [3], В. А, Бабашинской, В. II. Евдокимовой. 
Б. А. Розина [4], Г. Д. Эркина [5], А. М. Янголя [б]. И. А. Тюленева 
[7] и др., кротовый дренаж по сравнению с другими способами осу
шения имеет ряд существенных преимуществ.

Методика и техника закладки кротовых дрен. На экспери-
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ментальной площадке площадью около 0,6 га было разбито 12 осуши
тельных дрен длиной по 160 м. Дрены диаметром в 10 см были за
ложены на глубине 55—65 см при трехметровом междренном рас
стоянии.

Закладка кротовых дрен производилась осенью, в средних чис
лах ноября 1951 г., дренажным орудием ДК-2 ВНИИГиМ на при
цепе к трактору С—80.

Характеристика экспериментальной площадки. Площадка для 
экспериментальных работ была выбрана на территории колхоза сел. 
Мхчян, Арташатского района, на одном из заболоченных массивов с 
болотно-луговыми почвами тяжелого механического состава.

За год до проведения кротовых дрен участок был осушен глу
боким коллектором (2,5 — 3 м). Однако эффект от указанного меро
приятия был ограниченным. Примыкающий непосредственно к кол
лектору участок продолжал находиться в переувлажненном состоянии 
и препятствовал своевременному проведению весенних работ. Уро
вень грунтовых вод на подопытной площадке перед закладкой дрен 
колебался от 0 до 30 см глубины. Па микропонижениях вода нахо
дилась почти на поверхности.

По микрорельефу участок характеризуется наличием мелких 
блюдцевидных понижений и имеет уклоны в пределах 0,008- 0,009.

Данные анализа по определению извести 
(по СО2,) и гумуса подопытной почвы*

Таблица 1

Гл
уб

ин
а за

ле
га


ни

я сл
оя

 в с
м 

__
__

В процентах

Ги
гр

ос
ко

пи
че

ск
ая

 
вл

аг
аСО2 (связ.) гумус

0—10 3,15 3,31 5,45

10—20 4,23 3,0 5,85

20—30 4,22 3,09 5,42

30-40 3,10 2,85 3,20

45—55 7,21 8,65 6,15

55-65 8,42 8,20 5,32

Профиль почвы (таблица 1) содержит значительное количество 
карбонатов щелочно-земельных оснований, постепенно возрастающее 
сверху вниз, а в зоне закладки дрен доходит до своего максимума

Все анализы произведены сотрудниками лаборатории под руководством зав. 
лабор. А. Б. Арцруни.



17Осушение заболоченных почв кротовым дренажем

(8,42%). Количество гумуса в верхних слоях профиля распределяется 
сравнительно равномерно. Однако наблюдается значительное возраста
ние „перегноя“ в нижних слоях (8,65%), что, очевидно, следует 
объяснить постепенным переносом подвижных форм органических 
соединений и их выпадением в виде нерастворимых оргаиомпнераль- 
ных соединений в горизонтах максимального накопления извести, а 
также погрешностью метода определения гумуса, при котором тит
руются также закисные соединения оглееного горизонта.

. Таблица 2
Данные по исследованию состава и суммы 

обменных оснований
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0—20 29,44 13,40 1,26 44,10 2,85

20—43 31,03 8,38 0,52 42,93 1,21

59—70 30,24 7,73 0,35 38,32 0,91

Из приведенных данных видно (таблица 2), что почвы подопыт
ной площадки не осолонцованы. Поглощенный Па՜ от суммы обмен
ных оснований в горизонте 0—70 см колеблется в пределах 
0,91-2,85%.

Факторы, обусловливающие устойчивость кротовых дрен без 
крепления их стенок. Согласно существующим литературным дан
ным [2.3], устойчивость кротовых дрен без крепления их стенок 
обусловливается характером грунта, влажностью почвы при закладке 
кротовых дрен, качеством работы кротовых орудий, уклонами трассы 
дрен и др. .

Для установления устойчивости грунтов к размывающему дей
ствию воды решающее значение имеет природа почвы — ее физико
химические свойства

С. В. Астапов [2] в основу прогноза устойчивости дрен прини
мает количественное отношение физической глины (сумма частичек 
%0,01 мм и ила<Д,001 мм). При этом им же установлено, что чем 
больше.увеличивается количество наиболее мельчайших частичек, тем 
дрены обретают большую устойчивость от размокания, в связи с воз
можными процессами свертывания дисперсных частиц.

Устойчивыми грунтами являются те, у которых физической 
глинь£>50%, или ила до 20%. Для карбонатных почв эти проценты сни
жаются наполовину. 

■ 
Известия VIII, № 8-2 б.
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Среднеустойчивые грунты должны содержать физической глины 
25—30° 0, ила 5—10%; для карбонатных почв физической глины— 
до 20—15%, ила—5 10%. Грунты неустойчивые содержат физической 
глины 25%, ила 2%.

Количественное отношение механического и микроагрегатного 
состава почв осушаемого участка, по С. В. Астапову, дает основание 
установить прогноз устойчивости дреи. По этому методу определяет
ся отношение суммы фракций 0,05—0,005 мм микроагрегатного и 
механического состава. При этом, если это отношение менее 0,3, 
грунт считается устойчивым: если это отношение более 0,3 и менее 
0,7 — грунт среднеустойчивый; если же оно более 0,7 — неустойчивый.

Для получения устойчивых кротовых дрен решающее значение 
имеет влажность грунта при их закладке. Наилучшим условием счи
тается. когда в горизонте закладки кротовых дрен влажность почвы 
достигает 70 80% от предельной полевой влагоемкости, что соот
ветствует состоянию пластичности в пределах скатывания [2,3].

Устойчивость кротовых дрен в значительной степени зависит от 
качества работы кротовых орудий. Согласно литературным данным 
[6], кротовые плуги, работающие со скоростью не более 5 м/мин., в 
торфяных почвах обеспечиваю! получение высокоустойчивых крото
вых дрен в течение более 10 лет. Неплавный, быстрый ход закладки 
дрен с выглублеиием на тяжелых почвах ослабляет свод и обуслов
ливает неустойчивость стенок кротовых дрен. Устойчивость кротовых 
дрен зависит от уклонов осушаемого участка и от устройства кро
тового орудия. Кротовые дрены упрощенного типа, без регулирова
ния уклона, надо применять на участках, где имеется естественный 
уклон и ровный рельеф. Допустимым уклоном при осушении крото
выми дренами считается от 0,004 до 0,09.

Для быстрого и довольно точного изучения устойчивости грунта 
О1 размокания, практикуется полевой метод шурфов, разработанный 
М. Н. Глотовым [3]. Данный метод заключается в закладке шурфов, 
на подопытной площадке диаметром около 20 см, с глубиной до 
уровня закладки кротовых дреи. Шурфы заливаются водой, и. по мере 
фильтрации, вода добавляется до требуемого горизонта. При этом 
устойчивые грунты при многократном замачивании (3—4 дня) не оп
лывают, не деформируются. Грунты неустойчивые оплывают в тече
ние 20—30 минут и обваливаются.

Пз анализа приведенных данных видно (таблица 3), что грунты 
нашей подопытной площадки до глубины 0—70 см устойчивы.

Полевые определения устойчивости грунта методом М. П. Гло
това осушаемого участка также дали положительные результаты. В 
течение 4 — 5 и более дней грунт не оплывал, стенки не деформиро
вались.
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Показатели степени устойчивости почвогрунта против размывающего 
действии воды подопытной площадки

Таблица 3
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Соотношение микроагрегатных 
и механических фракций в проц.

физ. глина 
<0,01 мм

ил
<0,001 мм

наимено
вание

микро
агре г. 
фрак. 
0,05— 
0,005

а

механич. 
фракция 
~ 0,05՜ 

0,005 
б

степень устойчи
вости
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0-20 49.02 15,27 устойчи
вый

4,17 29,78 0,14 устойчи
вый

20-43 65,41 27,19 п 5,46 31,90 0,17
43-51 56,04 21,08 4,12 31,47 0,13 м
51-59 48,19 17,07 п 7,59 32,68 0,23 *
59-70 43,52 16,33 » 7,37 40,78 0,18

Обсуждение результатов и выявление эффективности 
осушительного действия кротовых дрен

В целях выявления осушительного действия кротового дренажа 
проводились наблюдения за стоком дрен и за колебанием уровня 
грунтовых вод (рис. 1 — схема опытной площадки).

Рис. 1. Схема опытной пощадки по осушению кротовыми дренами.

Наблюдения над стоком кротовых дрен проводились путем еже
дневного измерения расходов воды со всех работающих дрен со дня 
их закладки и до прекращения ими своей функции. Указанный период 
охватывает от 70 до 167 дней бесперебойной работы кротовых дрен 
(за исключением дрены № И, где сток ограничивался 15 днями).

Беспрерывной работе кротово-дренажной сети в период зимних 
холодных дней способствовала глубокая их закладка (55—65 см), так 
как грунт на такой глубине не промерзал и систематически отводил 
излишнюю воду.

Наибольший сток воды за весь период работы дрен отмечается 
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в ноябре (рис. 2), непосредственно после закладки кротовых дрен. 
Средний модуль стока по всем работающим дренам составлял 
0,33 л/сек. с одного га.

Рис. 2. Колебания модуля крот-дренажпого стока по месяцам в 
период их эксплуатации.

В этот период максимальный сток доходил до 2,08 л/сек. В декабре 
сток сравнительно спал. Падение стока наблюдалось также в январе. 
В феврале имелось некоторое увеличение, а в марте — снижение. В 
апреле сток с кротовых дрен до того уменьшился, что измерялся со
тыми долями л;сек. В этот период уменьшилось количество рабо
тающих дрен.

При сопоставлении данных стока по годам (1951 •-1952 гг.) видно, 
что кротовые дрены наиболее интенсивно работали в год закладки дрен 
(1951), в период высокого стояния уровня грунтовых вод (таблица 4).
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Таблица 4 
Данные стока по работающим дренам 

подопытной площадки
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1951 ноябрь 10 402,96

декабрь 10 200,68

1952 январь 9 125,61

февраль 8 146,10

март 8 92,20

апрель 4 12,47

На рис. 3 приводятся данные 
стока отдельных дрен по годам. 
Здесь наилучший сток наблю
дается по дрене № 8, где мак
симальный модуль за 1951 г. 
составляет 1,56 л/сек. с одного 
га. Хорошая работа по интенсив
ности стока наблюдается в дренах 
№№ 1,2 и 12, где максимальный 
модуль стока за тот же период 
колеблется в пределах 0,44—0,60 
л/сек. Удовлетворительная работа 
наблюдается по дренам №№ 3,9 и 
11. где сток соответственно состав
ляет 0,14—0.28 л/сек., и, наконец, 
слабый сток наблюдается по дре
нам №№ 4,6 и 7, где расход не 
превышает 0,06—0.07 л/сек.

Рис. 3. Колебания модуля крот-дренажного стока по отдельным 
дренам в период их эксплуатации.

Аналогичная картина стока в пределах отдельных дрен наблю
далась и в 1952 году, т. е. те дрены, которые лучше транспортиро
вали воду, работали в 1952 г., но с относительно меньшим расходом 
воды.

На основании этих измерений мы сочли возможным к относи
тельно хорошо работающим дренам со значительным стоком отнести 
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те дрены, которые имели среднемесячный модуль стока более 
0,3 л/сек., к среднеработающим дренам те, которые имели средний 
сток в пределах 0,3—0.1 л/сек. и к удовлетворительно работающим 
те, которые имели менее 0,1 л/сек. стока.

На основании полученных данных нами составлена таблица 5 по 
оценке работы дрен, в основу которой положена интенсивность модуля 
стока.

Оценка работы кротовых дрен (по интенсивности их стока)
1951 г. | 1952 г. ~~

Процент от числа работающих дрен

Таблица 5

Оценка работы дрен л/сек.

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

о. го
2 сз

Значительный сток > 0,3 40 10 10 10 0 —

Средний сток 0,3—0,1 30 40 20 30 30 —

Удовлетворительный сток < 0,1 30 50 50 40 50 40

Не работали — — 20 20 20 60

Приведенные данные показывают, что количество работающих 
дрен со значительным стоком в ноябре составляет 40%» а со сред
ним и удовлетворительным стоком — до 30%.

В декабре имеет место уменьшение количества хорошо работа
ющих дрен и возрастание количества дрен, имеющих средний и удо
влетворительный сток. В ноябре и декабре действовали все дрены.

Несколько иная картина наблюдается в первые месяцы 1952 г., 
когда количество дрен со значительным стоком постепенно умень
шается. Одновременно имеет место значительное возрастание коли
чества дрен со средней (ЗО°/о) и удовлетворительной (40—50%) 
оценкой их работы.

Начиная с января, количество не работающих дрен доходило до 
20%, а в апреле, в силу значительной транспортировки грунтовых 
вод из кротовых дрен и осушения почвы, количество не работающих 
дрен увеличивается до 60%.

Для наблюдения над режимом грунтовых вод в процессе осу
шения грунта нами на подопытной площадке закладывались смотро
вые колодцы, в количестве 99 штук, на глубину 70 см. Исходя из 
расстояния длины дрен (160 м), мы нашли целесообразным смотровые 
колодцы заложить в три ряда, по 33 штуки в ряду, на расстоянии 
50—100 и 150 м от головной части дрен.

Уровень грунтовых вод в смотровых колодцах, в процессе осу
шения подопытного участка (рис. 4) показывает, что наиболее ин
тенсивное падение уровня грунтовых вод имело место в ноябре (13см),
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непосредственно после закладки 
кротовых дрен, что объясняется 
наиболее высоким стоянием 
уровня грунтовых вод в это 
время. Такое интенсивное паде
ние уровня воды в 13 см за этот 
короткий промежуток времени 
соответствовало модулю стока, 
который определялся в ноябре в 
0.33 л'сек. За декабрь уровень 
грунтовой воды понизился на 
5 см, и в последующие месяцы 
(январь, февраль, март) это сни
жение колебалось в пределах 
4 — 6 см, что говорит о более или 
менее установившемся падении 
уровня грунтовой воды. За это 
время сток с дрен также снизился 
до 0,14—0,12 л/сек. При этом от
дельные дрены на снижение 
уровня трутовых вод влияли 
разно. Так, например, дрена № 1, 
хотя и транспортировала значи
тельное количество воды, по эф
фект снижения грунтовых вод 
оказался недостаточным. Это об
стоятельство находит свое объяс
нение в подпоре воды в канаве, 
примыкающей параллельно к 
дрене №1. Вода канавы питала 
дрену и - постоянно пополняла 
расход.

Аналогичная картина подпора 
воды наблюдалась также в смот
ровых колодцах, расположенных 
на расстоянии 150 м от головной 
части дрен.

Дрена № 8 имела удовлет
ворительные уклоны и успешно 
транспортировала грунтовые во
ды. Начиная с 5 марта, благодаря 
значительному расходу, она сни
зила уровень воды ниже глубины 
закладки дрены.

Дрена № 6. имеющая 
сутствия уширителей возрастающего

XI XII I П III 
1051 1952

Рис. 4. Показатели эффективности 
осушения кротовым дренажем.

недостаточное уплотнение вследствие от- 
диаметра, хотя и работала слабо,
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но все же к концу марта уровень воды в этих колодцах находился на 
глубине 63—65 см. Можно допустить, что дрена №8, вследствие высо
кой транспортирующей деятельности, перехватывала воду из участка 
слабой деятельности дрен №7 и №6.

Что касается кривой депрессии грунтовых вод. то, вследствие близ
кого междренного расстояния в 3 м, чувствительной разницы в уров
не грунтовых вод у дрен и между дренами не наблюдалось.

Кротовые дрены за сравнительно короткий промежуток времени, 
транспортируя избытки воды из почвы, создали благоприятные условия 
для весенней обработки почвы. Начиная с этого периода, их функции 
как осушителей, были прекращены; в дальнейшем они выполняли 
роль аэрационных дрен. Вспашка опытного участка была произведена 
в средних числах апреля трактором СТЗ-НЛТИ при нормальных ус
ловиях влажности почвы, тогда как в этот период на примыкающем не- 
дренированном участке, вследствие высокого стояния уровня грунтовых 
вод, обработка почвы была затянута до половины июня. Опытный 
участок под кротовыми дренами после осушения 1952г. был отведен 
под хлопчатник, посев которого производился 23 апреля. Вследствие 
сухости верхних горизонтов почвы, для обеспечения появления нор
мальных всходов растений потребовался послепосевной полив. Пос
ледующие работы по уходу за посевом заключались в разрыхлении 
междурядий растений, прополке сорняков, чеканке растений. 11 августа 
была произведена подкормка азотистыми (селитра) удобрениями из 
расчета 200 кг па га. Для заделки удобрений был произведен полив 
При этом значительная часть поденной воды, через ножевые щели, 
непосредственно попадая в дрены, транспортировалась ими в сброс, 
что подтвердило исправное состояние кротовых ходов.

Развитие хлопчатника за весь период вегетации, благодаря регу
лирующему мелиоративному воздействию кротового дренажа, проте
кало в вполне нормальных условиях увлажнения почвы.

Впервые на этом заболоченном участке был получен урожай 
хлопчатника в количестве 12,2 ц/га. Контрольный участок, примыка
ющий к опытному полю, в средних числах июня, после снижения уровня 
воды был отведен под бахчевые культуры.

Результаты опытных работ по кротовому дренажу в условиях 
тяжелых суглинистых заболоченных почв Ириараксинской низменно
сти дают основание придти к следующим выводам:

1. Кротовый дренаж является одним из эффективных осушитель
ных агромероприятий для тяжелосуглинисгых заболоченных почв 
Приараксинской низменности. С одной стороны, он способствует сни
жению грунтовых вод, благоприятствует своевременному проведению 
весенних полевых работ, с другой — нормальное увлажнение почвы под
держивается регулирующим стоком кротовых дрен и обеспечивает 
культурные растения влагой во всех фазах их развития. С этой точки 
зрения кротовый дренаж в известной степени подходит к каирному 
орошению, когда сельскохозяйственные растения успешно произрас-



I
Осушение заболоченных почв кротовым дренажем 25

тают благодаря использованию грунтовых вод, без искусственного 
орошения.

2. Кротовые дрены, заложенные в карбонатных тяжелосуглини
стых заболоченных почвах, оказались вполне устойчивыми против раз
мывающего действия воды. 9О’/о работающих дрен выдержали эксплуа
тацию от 70 до 167 дней и не размокли. Работали они бесперебойно. 
Отмечен случай, когда полость дрены была почти заилена, но она 
все же отводила воду,

3. Кротовые дрены в начале их закладки, в период высокого 
стояния уровня грунтовых вод, интенсивно отводили воду. Модуль сто
ка в среднем за ноябрь составил 0,33 л сек. с 1 га. В этот период 
максимальный сток определяется в 2,08 л сек. При снижении уровня 
грунтовых вод (по смотровым колодцам), благодаря дренирующему 
воздействию кротовых дрен, имело место уменьшение расхода воды. 
В марте и апреле расход воды в дренах колебался в пределах 0,08— 
0,03л/сек.

4. Исследования показали, что устойчивые дрены получаются 
при условии постепенного расширения диаметра дрен путем последо
вательного применения уширителей в 8—10 см в диаметре.

При отсутствии постепенно возрастающего уширителя происхо
дит неравномерная, несколько разломленная трассировка дрен, вслед
ствие увеличения сопротивления грунта на сжатие дренера.

5. Исследования показали, что кротовый плуг системы ВНИИГиМ 
ДК-2 имеет существенные недостатки, вследствие узкого расстояния 
между полозьями (30см) и широкого погрузочного ящика для придачи 
устойчивости по вертикальной плоскости, и не обеспечивает нормаль
ной трассировки, образуя прерывистые дрены.

Возникает необходимость применения более усовершенствованной 
многокорпусной кротовой машины с механическим регулированием 
уклонов.

6. В целях регулирования влажности тяжелосуглинистых забо
лоченных почв целесообразно кротовые дрены закладывать осенью 
на глубине 60—70 см. За время от осенней закладки дрен до начала 
сельскохозяйственных работ имеет место транспортировка излишней 
воды.

7. Исследования показали, что кротовый дренаж представляет со
бой агротехническое и почвенно-мелиоративное мероприятие, обеспе
чивающее регулирование водного и воздушного режима глинистых 
и суглинистых почв с тяжелой водоотдачей. С этой точки зрения 
кротовый дренаж следует рассматривать как элемент комплекса поч
венно-мелиоративных мероприятий по успешному освоению заболочен
ных суглинистых и глинистых почв Прпараксинскоп низменности, а 
также небольших заболоченных присельских и прифермских участков.

Сектор почвоведения Поступило 14 IV 1955 г.
Академии паук АрмССР
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!1>. II. 1հսւ9>սւելյւահ

ՄեՐՋԱՐԱՔՍՅԱՆ ՃԱՐԻԱՎԱՅՐհ ՃՈՂեՐԸ ԽԼՈՒՐԴԱՅԻՆ ԴՐԵՆԱԺ11Վ 
ՑԱՄԱՔԵՑՆԵԼՈՒ ՓՈՐՔ.ՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸԱ 1Г <|> П Փ П Ի Մ

Մեր ձարարսյահ հարթա վա յրէ, ճահճադած հողերր էս/ու րդա ք էէն դրե֊ 
նաւէ ով tjiinlniphij հհլու կապակդո։ թ /աif ր 1951---1952 թվականներին կա֊
տարված՛ հեinադո inու Է] հոոնն երր ի ։ք ։ր են ուալիո սւնելրււ հետևլալ եղրւսկա֊ 
U"‘ Pl"‘ նԸ !

III լո t րդ ա յ ի // դրենաՅը դ ա ւ! ա։ր1։ դ ման Լ *իե կա ft վ ա դ րո մ Էւ 9 ո րյ ա ո ո ւ. մն li
ft tj մեկհ Է Մերձարարո /ան ճահճակալած ծանր~կավավաղա ք Էւն հալելի 
Կամար։ Մաանանշված եղանակը հն ա րա վո ր ո ւ. թ ք ո ւն Է in ալիս արադորեն և 
սչ֊Էսորր կերպով իջեցնելա. ս inn րերկր/ա Հրերէէ մակարդակր, նպաստում Է 
մամ անակին կատարելու գարնան դա շ tn ա / ին ա շիւ ա ա ան ։րն եր ր, իւ լուրդւս- 
j[Th դրենամների կարդավորիչ հոսր[. մի ջորով պահպանվո ւմ Է հողէ։ նորմւսլ 
իւո հավութ յունը ե. գյո ւղա տն տ եսական կու.լւոուրական բույսերին ի։1[' Է 
մ ատ ակա րա րվո է.մ նրանդ ղարգաէյման ամրող9 d ա մ անա կա ան ո t.ti'։

>,եin սւղո inո ւ թ յո ւններր դ ու յ։յ տ վին է որ կարբոնատային ծանր֊կավա՝֊ 
'1[•"դայի*էւ ճահճացած հողերոււե անւյկարյրած խլուրդային դրենաները դխ 
11 աւյկու h են P/' ոՂո,ւ1Ղ աղդեցոյան հանդեպ։ Գործող դրենաներքւ 
9°(՝/օ-ը 70֊1’9 մինչև 167 օր դ իմ ադաւէ շահադործմ'անր: Աաորերկրյա 
^p!‘pl' մակարդակր րարձր եղած dամ՝ան ակաշրջանո ւ մ էսլու ր դ ա (քւն 77'^'* 
՛հաներն աշխատում' էին ինտենսիվ կերպով։ Նոյեմբեր ամսում էդրենա- 
"հերը անդկադհելու ոկղրո։ մ) հոսրէւ մոդու լը, միջին հաշվով, կազմոլմ էր 1 
հա-ից 0,33 լ վրկւ l'"ll մայ>սիմալ հոււրւր' 2,08 լ վրկ։ Այդ dամանակւոշրհա~ 
նու.մ տեղի է ռւնեցե՜ւ ս տո րե րկր յա ջ ր ե ր էւ աոավել ինտենսիվ անկում, 
այսինքն 13 սմ֊ով։
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Հ/սՀոր/լ in մ ի սն ե ր ին դեկսւ ե if րեր ին , հ ո ւն վա ր ին , փետրվարին, մար
տին, շնոր՝իվ խլուրդային գրենաների գրենա ցման ադդեցության, խլուր
դային գրենաների ց ^i/i ծախսը հետզհետե նվաղել է կազմելով 
0,14—0,00 //'//»//' ^՝4Ղ պահին ստորերկրյա մակարդակի անկումը
նույնպես կարգավորվել է, կազմելով 4---6 սմ։

.ետադասությունները ցուլդ in վին, որ խլուդային գրեն ա ն ե ր ի լա վ 
աշխատանքը կախված 4 միայն 9րի ողոդատար աղգեցութ յան հանդեպ 
հոգագրունտի դիմացկունությունից, այլև գրենային գործիքների աշխա
տանքի որակից, լայնիչների քանակից և նրանց խտացման աստիճանից: 

կական նշանակություն ունի նաև խլուրդային գրենաներին անհրա֊ 
մեշտ, 0,008—0,000 կարգի թեքություն տալը։

Հետաղոտութ յունները ցույց ա վին, որ ծ անր֊կավավագային ճահճա
ցած հոգերի խոնավությունը կարգավորելու տեսակետից նպատակահար
մար է գրենաներն անցկացնել աշնանր, 00--- 70 ս if խորությամբ. աշ
նանը գրենաներն անցկացնելուց մինչև գյուղատնտեսական աշխատանք
ներն սկսվելը ավելցուկ 9ու րր հեոանում է։

հետազոտություններից պարզվեց, որ խլուրգա յին գրենամր ագրոտեխ
նիկական և հ ողա-if ելիորատիվ ա յնպի սի միջոցաոում կ, որր ապահովուիմ 
է ծանր ջրահաղորգում ունեցող կավային և կավավազային հողերի հրա֊ 
օղային ււ ե մ ի մ՝ ր:

Սպդ տեսակետի ց, խլուրգա լին դրենամր պետք է դի սւ ե լ որպես 
Մերձարւսքււ լան հարթավայրի կավավազային և կավային ճահճացած in- 
գերի, ինչպեււ նաև մ ե րձդյո ւղա յ ին ու. մ ե րձ !իե ր մ ա լ ի h ճահճակալած ոչ 
մեծ տեգամասերի գյուղատնտեսական հաջող յուրացման հո զա-մ ե լի ո ր ա- 
տիվ մ իջս դա ո սւմնե ր ի կոմպլեքսի տարրերից մեկը:
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ԲԱՄԲԱԿԷՆՈհ ԴԱՇՏԵՐՈՒՄ ԱԶՈՏԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ եՎ. ԴՈԶԱՆԵՐԸ

Սամըակենու համար դ ր ա կան ո ւ թ լ ան մե$ հանձնարարվոլմ են ադո֊ 
տակտն և ֆ։ւսֆ ոբտկան պարարտանյութերի կիրառման տարրեր ժամկետ֊ 
ներ ու դոզաներ, ելնելով կոն կրետ հողա֊կլիմ՚այական պայմաններից։

Մի հետազոտություններից պարզվել է, որ վեգետացիայի։ րն —

թացքում (կոկոնակալման շրջանիդ մ՛ինչև պտղակալումը) աղոտի և ֆրա

քի որ ի դողանեբր պետք է ա и տ ի ճան ա ր ա ր բարձրացնել, ['"կ հասունացման 
շրջանում սլ ա կ ա սեց ներ

II բոշ հեղինակն եր նշում են, որ բամբակենու զարգացման սկզրնա֊

կան շրդանում անհրաժեշտ է տալ ֆոսֆորի անհամեմատ ավելի րարձր 
դողաք քան աղոտի: Ուրիշները գտնում ^են, որ 60---7<5 կիլոգրամից րարձր
ադոէոական պար ա ր տան յո ւ թ եր ի դոզաներ կիրառելիս դրանց էֆեկտ իվու֊ 
թյունր մեծս։նում է, եթե ամրողջ նորմայի 25 30^-ր մտցվում է ս>չ֊ 
նան վարի ժամանակ։

Մինչև վերջերս էլ Հայկական Ս1! Ռ֊ում բամբակենու մշակութ յան 
ագրոկանոններով նախատեսվում՛ էր աղոսրական ւղարար աանյութերի տա

րեկան նորմայի 30—֊40} ( ֊ ր տալ հիմ՛նական վարի տակ, իսկ մնա ցած մ՛ա֊ 
Ար վեդհտացիալի ժ ամ անակ, րույսերի զարգացման տարրեր շրջաննե֊ 
րամ՝ սնուցում՛ների ձևով։

վերջերս մի շարք հետազոտ ողներ ազոտական սլար ս։ ր տ ան լու թերի

օդաաղործման ժամ'կե աների նկատմ՚ամր լա րջ վ։ ո ։ի ո ի։ ո ւ իժ լո ւ ններ առաջար

կեցին։ Հանձնարարվեց աղոտական պարարտանյութերը տալ հիմնականում
բամբակենու վեգետացիայի ժամանակ, նկատի ունենալով, որ այ։։ դեպ֊ 
բում ավելի րարձր արդյունք է ստո։ցվում։

Ս.լ։։սլիսի ս։ա ր ակս։ րծ ո ւ թ յուննե ր ի առկայությունը գրականութ լան 
մե9 վկայում՛ է, որ ազոտական և ֆո ւ։ֆ ։։ ր ական պարարտանյութերի օդտա֊ 
գործման ժամ՛կետների հարցերը մ՛ինչև ա լժմ րաղմ՚ակողմ՚անի կերսլով շեն 
ու սոլքքԱասիրվել ե. շեն սլարզաբանվել տարրեր հողա֊կ/իմայս։կան սլայմաննե

րում՛ ։ 1եյս հանգամանքը հանքային պարարտանյութերի դեռևս ցածր էֆեկ
տիվության սլատճառներից մ՛եկն է:

Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական գիտահետազոտական ինստի

տուտի բա՛լայում 4952—ձ.953 թվականներին հատուկ վարձեր ւլրվեցին' 
պարարտանյութերից ավելի րարձր էֆեկտ ստանալու հաւք ար:

Փորձադաշտի հողերը կո ւլտո լրական֊ ո ոոգվո զ, ր1֊"բշ> ։! իջի^ւ հզորու

թյամբ և ոչ կարրոնա տային հողեր են, խորն ընկած ստորերկրյա ջրե րո վ։ 
Սրանք մեխանիկական կադմ'ոլթ լս։ մ'ր ւիոշիացած, միջակ ա վա ղ ա կ ա վ այի ն
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հողեր են) որոնց հումուսի հորիզոնի հզորությունը 60 սանտիմետրից տ/ւ 
ան ցն ում: Ֆիզիկական կլսվի ՛բանակը նրանցում հասնում Լ՜ 46— 
իսկ ավելի խորն ընկնում են ավաղախճա յ ին֊կււ սլճա յ ին նստվածքները։

0 ւս ումն ա ս ի ր ութ յո ւննե ր ր տարվել են րամ բակի 1208 սորտի վրա։ [ 
Ազոտական պա րա ր տ սւն յո ւթ ր տրվել Լ 33Կ () ամոնիակային սելիտրայի) իսկ 
ֆոսֆորականբ 18", () ս ո ւպե ր ֆո u ֆատ ի ձևով։

Ո ւսոււքեասիրութ յունները ցույց տվեցին, որ ե ր ր ազոտի սւմբււղՀ 
նորման տրվու մ Լ վարի տակ, նիտրատների մաբս իմ՚ալ բանակու թյունը ► 
հողում լինում Լ րամրակենու զարգացման սկզբնական շրհանու մ, ծիլերը 
երևալու և մասամ ր Լլ կոկոնակալման շլվանւոմ, ե չւ լւ /""(սի f['"l'l^l[ I 
նրանւյ հանդեպ մեծ չէ, իսկ մինիմալ քանակությունը մասսայական ՚ 
ծազկման շլ^ան ում, երբ բույսերը, ընդհակառակը) ազոտական սննդանյու

թերի մեծ պահանջ են զգում։

Փորձի ա բգյ ււ լնքնե բ բ ցույց տվեցին, որ րամրակենու համար նիտ

րատային սննդի լավ տգույն պայմաններ են ստեղծվում՛ այն դեպբում, 
երբ ազոտը տրվում Լ՜ ոչ թե վարի տակ, այլ հիմնականում վեգետացիայի 
մա մ ան ակ՝ կոկոնակալման շրջան ում, ծ ալլկման սկզբին և մասսայական 
ծաղկման շրջանում։ Այս [[‘{‘վ հաստա ւովում է վեգետացիայի ընթացքում 
բույսի մ՛եջ ելլած նիտրատների բանակի Որոշման արդյունքներով։ Ա]ս“ 
պես, ա յն դեպքում, երբ աղոտի ամբողջ նորման տրվում Լ վ ա ր ի տակ, 
պտ ղաօ ր դանն ե ր ի առատ կազմակերպման շբ9անում, բ ո ւյ ս ե բ բ ա զ ո տ ա կա ն 
սննդան յութ երի ի։ ի ս տ կտբիք են զգում, իսկ երբ ա դո տ բ տրվում է սնուց

ման ձևով, այս երևույթ բ •> ի նկատվում՛։

D ԼԱ ո ււքնա ս ի ր ո ւթ յլւ լննե բ ի ց պարզվեց, որ ազոտական պարաբտանյոլ- 
թերբ կո տ ււ բա կված ձևով տալու դե՜ պքում յուրացվող ֆոսֆորական թթվի 
զգալի կո ւ տակում Լ նկատվում։ Այսպես, երբ սբսր ա ր տան յ ո ւ թ ե բ բ (աղոտ 
և ֆոսֆոր վ տրվում են մեկ նվազ՝ վ ա ր ի տակ, յուրացվող ֆոսֆոբակլււն 
թթվի բւււնակր հոգում՛ ավելի պակաս Լ լինում, բան ա յն դեպբում, երբ 
ֆոսֆորի ամրոզջ ն ո բ մ ան inբվում է վաբի տակ, իսկ ազււ աինբ՝ երեք նվադ 
կոկոնակալման շրջանում, ծաղկման սկզբին և մասսայական ծազկման dui- 
մ էսն ակ։

Այս փաստը վկայում Լ, որ ազոտական պարարտանյութերը սնուցում

ների ձեււվ ւոա/ը նպաստավոր պայմաններ ի ստեղծում հողում յուրաց

վող ֆ" սֆո բտկան թթվի կուտակման ~>ամ'աբ։

հույսերի բա րձրութ յան չափումների արդյունքները ցւււ յւյ տվեցին, 
ււբ րամբակենու աճեցողության համ՛ար նպաստավոր պայմաններ են սւոեղծ- 
վռւմ, երբ ազոտական պարարտանյութերը հիմ՚նակւսնում' տրվում՝ են սնու

ցումն ե բ ի ձևով, [։սկ ֆոսֆորականը նորմայի 7'3 / q~ [’ վարի։ տակ, 1“'կ 
23 ° բ' կոկոնակալման շրջանում։

Նշված փորձի վրա ինստիտուտի դիտական աշխատակից II'. Ան ա յտն ի 
կււգմից ոստայնատիզի նկատմամբ կատարած ուսումնասիրությունները 
ցույց տվեցին, որ ազոտական պարար տան յււ ւթերի ամբողջ նորման աշ- 
նաե վարի ւոակ տալու դեպբում վաբակվածության ինտենսիվությունն տ-

.11.1 /. //.ն....։- ,ր„.ն ալն d աման ակ, ե բ բ ազոտական սլաբւսր-

ս։անյու թեբբ տրվում են հիմնականում սնուցմ՛ան ձևով ի34 "/։ Այււպի- 
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սով, սնման ռ ե </ ի մ ի կա ր դա վ ո ր ո ւ.մ ր պակառեցնռւ մ է ոստայնատիզի հաս֊ 
լյըրտծ վնասը։

Փորձի արդ յու Նրն/>րո վ հաււ տատ վեց, որ ո եո։ զոiifii երի ձևով տրված ազո֊ 
տակտն պարարտանյութերն իջեցնում են պտղավիմման տոկոսը և անհրա

մեշտ պայմաններ ստեղծում սլ ա դա օրգանն ե ր ի առատ կազմակերպման հա֊ 
մար։ Ս>րւ դեպբռւմ ոլտ ղա վ ի մ ռ ւմ ր պակասում կ 10---15 11 ()֊ ով , համեմատած

ալն վարիանտ ի հետ, երբ ամբողջ աղոտ ական պա ր ա ր տ անյութ ը կամ նրա 
50— 7511 ր տ բվում՛ է վարի տակ։ Ամբողջ աղոտը վարի տակ տալու վա֊ 
րիանտսւմ՛ սլտդավիմ ման մեծ լինելը բաց ատ բվում է նրանով, որ այս 
դեպքում բույսերը ղրկվում են ա ւլո տ ա կան սննդից դարդա ցմ ան առավել 
պատասխանատու շրդանում, երր առաջանում են պտդաօրդաննե րր: Զար

դարման այդ շրջանում, բույսն ապահովված չլինելով անհրամեշտ աղոտա- 
կան սննդանյութերով, խախտվում կ սննդանյութերի նորմ՛ալ հոսանքը 
գեպի պտդաօրդաններր։

Նշանակում է պտղավ իմ ում բ նվազեցնելու համար անհրամեշտ կ 
ազոտական պարարտանյութերը աալ սնուցո։ ւեւերի ձևով և , որ կարևորն է, 
վերքին սնուցում ր տալ մասսայական պտղավիմման նախօր յակին, այսինքն 
Հուլիսի 20—25֊ ի g ոչ ft i շ։ Ավելի ուշ շրքանռւմ տված ազոտական սլարար֊ 
տանյութերն ուշացնում /«Ն րամ բակենու հ ա ։։ ուն աց ո ւմ՛ը ։

11պոտս։կսմս պա ր ա րտան յսւթե ր ի օդ՚ուսդործմ ան ծ ա if կե ան ե ր ի ա էլ դե էյ ութ քուն ր 
րամ բակենու րե ր րատ վ ու թյան ւյրա

I Լւ | յ ո ւս ա || 1
Պ ա[ւարտան յոէ֊թև ր ft ըանակր ||<|

Բևրքը 1] li

ք*երվ»1ւ հավեւուէքր

if ար ի տ ա կ
կրէկո^էէսկւս ւ֊ 
մ ս» ն շր 9 ա ֊ 

ն m.tf

ծ tu q կ tf սւ ն 
սււդրի՚ւ։

մ ասս ut J ա՜
կան ^տղկ՜ 
tf ան dամա՜

ն ա կ

ր ւս ւյ ա ր ձ ւս կ օ/° օ/°

կ ո ն տ ր n 35,1

N-120 P 120 37,8 4-2,7 4-7,7

N-90 P 90 N-30 P-30 39,6 + 4,5 4-12,8

N-60 P 90 N—30 P-30 N-30 43,3 4֊8,2 4-23,4

N-30 P 90 N-30 P-30 N-30 N-30 44,5 4-9,4 4֊26,8

P 90 N 30 P—30 N —45 N—45 48,0 4-12,9 4-36,8

Փորձի տվյալներով ապացուցվեց, որ աղււտական սլարարinանյութերի 
կիրաուււ մր բարձր արդյունք կ տալիս տյն դեպքում, երր նրանը տրվում՛ 
են ր ամ րակեն ո ւ զարգացման երեք շր9 ւսննե ր ում' կոկոնակալման շրդանում՛, 
ծաղկման սկդըին և մ՛ասսայական ծաղկման շրդանում՛, և ւ։չ թե հիմնական 
վ սւ ր ի տ ա կ ։

Ւամ բակենին իր կյանքի ընթացքում՛ միշտ ազոտական սննդան յոլ֊ 
թերի պահանջ ունի, ա յդ պատանքը ծադկմ ան ե պտղակալման շրդանում 
ավելի մեծ կ լինում: Սակայն միշտ չկ, որ սն ո ւ ց ո ւ։1ւ՛։ ել։ ի մ ամ՛անակ հաշ

վի կ առնվում րամ բակենու ր ի ւ։ լՈդ ի ա կ ան ա լդ ա it ան ձ“1ւ ա ■» ու տկո ւ թ լ ո ւն ր , 
թեև տվյաք հարցը դո ր ձն ա կան մ՛եծ նշանակություն ունի։

Սնուցումների մ ամանակ սլա րար տան լութեր ի դոզաների կարդա֊ 
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վորման հարցի ուսումնասիրությանը նվիրված մեր փորձերը ցույց տվե

ցին, ոԼ՛ այն վարիանտում, որտեղ աղոտական պարարտանյութերի տարե֊ 
կան նորմայՒ Տ°շև~Ը տրվել !՜ մասսայական ծաղկման շրդանում, րամ֊ 
րակենին իր աէւԼ ց n դո ւ [J յա ri բ 1լ սւԼր 1յն/<բի դույնով իյիսա տարբերվում է 
։ի որ ձար 1լվ ո դ մյուս վարիանտներից:

Փորձը ցույց տվեց, որ երր սնուցումների ժամանակ աղոտական պարար֊ 
տան քու թերի տարեկան նորւքայի 25 %֊/» տրվում կ կոկոնակա լմ ան շր9ա֊ 
նում, 25 ծաղկէ! ան սկղրին, իսկ 50 (> հՀր մասսայական ծաղկման
շրհանում, ծ ա ղկա վ իժ մ ան ն ա իւօ ր յա կ ին, ավելի մեծ րերք կ ստացվում, քան 
երր պարարտանյութերի այղ նույն քանակը Հիշյալ ժամկետներում հավա֊ 
սար ղուլաներով է տրվում։ Այսպես, եթե առածին դեպքում մեկ հեկտարից 
ռտացվել է 43,2 ցենտներ րամ ըակ, ապա երկրորդ դեպքում ստացվել կ 41,0 
ցեն տներ։ Աղյուսակ 2

!Լզոսւական պարարտանյութերի կիրառման տարրեր զոպաների ա զ պե զ ո ւ թ քո ւն ր 
րամ բակենու բերքատվության վրա, սնու .ցուՁեերի ժամանակ

Պ տ րա րտան յու թե ր ի կիրառման մամկետնևրր 
և զողտներր ||<|

Բերրը9.'(»
Phրքքւ հ ա ւք ե֊ 

լու մր

տ ա էլ

ծիքերր 
երև ալու. 

շրջան ում

կո կոնա!լալ֊
ման մամա՝֊

ն ակ

ժ ա ղ կ մ ան 
ոկզրին

մասսա յա՝- 
կան ծաղկ- 
մ ան մ ա մ ա

նակ

րացար^ 
ձակ °/օ °/օ

P-90 —
N-40
P-30

N—40 N-40 41,0 — —

P—90 — N—30
P-30

N—30 N—60 43,2 +2,2 +5,4

P—90 — N-30
P—30

N-60 N—30 40,8 -0,2 -0,5

P—90 N—24 N—36
P-30

N—30 N-30 40,9 -0,1 ֊0,2

P—90 N-24 N—36
P-30

N-60 — 38,3 -2,7 -6,6

Աղոտական պարա րտան յութեր ի համեմատաբար րարձր ղողաների 
կիրաոոէ մը մասսայական ծաղկման շրջան ում ավելի /րիվ չափով Է րա֊ 
վարարում րույսի աղոտական սննդի պահանջը և դրա շնորհիվ պակասեց֊ 
նում կ րամրսւկենու պտղավիժումր։ Բամրակենու առաջին սնուցման կի֊ 
րաոոլմր ծիյերի շրջանում և վերինը ծաղկման սկղրին, ոչ միայն դրա֊ 
կան աղղեցություն չեն ունենում բերքի բարձրացէք ան վրա, այլև ղգալիո֊ 
րեն պակասեցնում են րերքը։ Այսպես, այն փ ո րձամ ա ր դում , որտեղ ւսղո- 
տական պաըարտանյոէ թերի տարե կան նորմայի 50 Դ!^ր տրվել Է ծիյերի և 
կոկոնակալման շր^անու մ, իռկ 50{}'0֊[Ր ծաղկէք ան սկղրին, յռլ ըաքանչյոլր 
հեկտարից ստացվել I; 38,2 ցենտներ րերք, ի"կ •" յն փո րձա մ արդե րում, 
որտեղ պա ր ա ր տ ան քութ ե ր ի նայն նորմայի 25 Հ՚^֊ը տրվել Է կո կ ոն ա կա ւ֊ 
մ ան շրջանոլմ, 25* \Հր՝ ծաղկէք ան սկղրին, ի"կ 50 0 ((֊ ը' մասռսւյական 
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ծտղկմ ան շլլ^անում) յուրաքանչյուր հեկտարից ստտցվել Լ -13<2 ցենտնւեր 
րամ ր ակ։

Այստեղից պարդ Լ՜ դաոնա լք, որ աղաււական պարարտանյութերը սն ու- 
ցուսևերի մամ տնակ կիրաոելիս պետք Հ հաշվի աոնել բույսի պահանջը 
ղարդացման։ տարրեր շրհան։ն։երո ։ մ։

Ս, յսպիսով։ աղս տա կան պտրաբ տ ան։ յոլթերի Էֆեկտիվության բարձ- 
բացման ։! ի բանի մ ի հ ո ց ա ո ո է 111» /« ր ի կապակցությամբ կա տարած մ ե ր ու֊ 
սումնաս ի բ ութ յուննե ր ը հիմք են աայի։։ անեյոլ հետևյալ եղրակացու թյոլնը.

1. Հ,ամեմ ատարար թեթև հողերում ազոտական։ սննդանյութերի կի~ 
րաոսւմ ը բարձր արդյունք է տալի։։ այն դեպքում, ե բ ր դրանք տրվում 
են ։։չ թե՜ վարի տակ, այ/ սնուցման ձևով, բամբակե՜ն։ ու ղարդացման 
երեք շրջաններում կոկոնակալմ՛ան մ ամանակ, ծաղկէք ան սկղբին և մ՛աս֊ 
սայական ծ աղկմ՛ան շրջան ու մ'։

2, Սն ու ց ո > ։քւ։ ե ր ի ձևով տրված աղոտը 10 15 ^յ^֊ով իջեցնում է

պտղավիմ ում բ, անհրամեշտ պայմաններ է ստեղծ ում պտղաօբդաննե  ր ի 
աո ատ կազմակերպման համ՛ար ե. նպաստում է կնգուղներ ի նորմալ հա

սս ւնաց մ՝ ա 7/ բ ։

3. Ազոտը սնուցում՛ների ձևով տտ/ուց, բերքի '1Դ“,11' ը՚" [’ձ ր։ւ։ ց ում ր 
բացատրվում է նաև նրանով, որ բույսերի ում եղ աճմ՛ան։ շնորհիվ, ոստայ

նատիզի ազդեց ութ յունն։ անհամեմատ ավելի թույլ է լինում, քան այն 
դեպքում, երբ ազոտր տրվում է միայն վարի տակ։

4. Սնուցումների մամանակ ա ղո տ ա կ ան պարարտանյութերից րարձր 
արդյունք է ււտացվում' այն դեպքում, երբ կբկոնակալման և ծաղկման 
սկղբին։ տրվում է պարարտանյութի տարեկան նորմայի 50 {\ւ ը, ['"կ մաս- 
սայական ծաղկման։ շրջանս։ մ'՝ մնազա<7 50 °/ ֊ ը։

5. Սն։ ուղ ւււմ՚նե ր ի կ ի ր ա ո ։։ լ մ'բ բա մ' բա կեն։ ո լ ղարդացման ա4ԿՒ վաղ 
շրջան։ ում, ծիլերի շրջանում և վերջին սնուցման։ կի ր առում բ ծաղկման։ 
"կղբին՝ քիչ էֆեկտիվ է։

Տեխնիկական կւււ լտա թանելվւ Սասւջյվել Լ 14 \ 1955 թ .

Հայկական ։ջ [։ սւ ա հե ա ւս ։լո ւո տ կ ան ին սա ի ա ո ւ֊էո

Г. К. Григорян

Повышение эффективности азотных удобрений 
в связи со сроками и дозами их применения

Резюме

Исследования по повышению эффективности азотных удобрений под 
хлопчатником, в связи со сроками и дозами их применения в условиях 
Армянской ССР, нами проводились на центральной базе Армянского 
научно-исследовательского института технических культур на бескар- 
бонатных разностях бурых аллювиальных орошаемых почвах Ара
ратской равнины.
Известия VIII, № 8—3
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Результаты опытов по изучению поставленных задач позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Наибольший эффект от азотных удобрений (аммиачной селит
ры) получается при внесении его в виде подкормок при трех фазах 
развития хлопчатника: в период бутонизации, в начале цветения и 
при массовом цветении.

2. Максимальная эффективность от внесения азотных удобрений 
в период вегетации хлопчатника получается при следующих дозах от 
годовой нормы азота в 120 кг на га: при бутонизации и в начале 
цветения—по 25 %, а при массовом цветении 50 %.

3. Применение подкормки в более ранние сроки—первая в пе
риод всходов, последняя— в начале цветения— менее эффективно.
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շԱՑԱձԱՏԻԿԱՅհՆ ԿՈհԼՏՈՒՐԱ-ՆԵՐՒ ԴԱՇՏեՐՒ ՔՒՄՒԱԿԱՆ «ՔԱՂՃԱՆՒ» 
ՓՈՐՋԵՐԸ ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

'իյուղատնտեսական կուլտուրաների լ։երքա ս։ վւ։ւթ լա հ ր ա ր ձ ր ա ց ո ւմը 
հողագործ ութ յան գլխավոր խնդիրն է: Այդ կա ր եւ։ ր խնդրի իրադործ ման 
ճանապարհին դգալի խոչընդոտներ /<Ն հ ան դ ի и ան ո ւմ մ՛ոլախոտերը:

եա յ տւ։ լր սւ կան րոլյսերն ա վ ե լ ք։ նուրր են ու պա ։ւսն 9 կ ո ա. նրանց գի'՜ 
մin ցկո ւն ո I թ լ ան աստիճանը հ ա մ՛ /■ մա ա ա ր ա ր ցածր կ։ Մոլախոսւերը, ընդհա

կառակը, հարմարված են ամ՝ ենաան րա րեն պա и տ պա լմաններում անդամ 
իրենց գոյությունը պահպանելու։ Ս, րլ պատճառով I։ րան ք հեշտությամբ 
հա դթ ահա ր и է.մ և ճնշում' /«Ն կ ո ւ լա ո ւրա կան բու յսերին, երր դ ո գա դ ո ր ծ ր օգ֊ 
նու թ լ ա ն տի հառն ում վերջիններիս, $ ի սլա շ tn պա h n i մ նրահց։

U ոլախոտերի դեմ' պ ա լքա ր ե լո Լ ագրո մ ի 9 ո ց ա ո ո է ifh երր հա յան ի են րո֊ 
լորին. միջոցառումների ա/դ սիստեմում խոշոր տեղ 4 գրավում՛ քաղհանը, 
որն ավելի և ավելի մեքենայացվում՛ կ։ Այս հարցերի քհհարկռւմը սույն 
աշխատության առարկան $ ի հան դի սանում: Սակայն, պետք կ ասել, որ tin֊

լսւխէւաերի դեմ մդվռդ սլա լքարի ա լ դ ձեեր ր կապված են մեծ դմ կարու

թյունների հետ։ երանք պահանջում են մ եծ քանակռւթ լամր աշխատում, 
J ամ տնակի և միջոցների մեծ ծախս։ Հատկաս/ե ո մ ե ծ դմվարոէ. թ լ ո ւ ն ն եր ի 
հետ կ կապված հացահատիկային կուլտուրաների դաշտերի քաղհանը։ Այո 
դեպքում քաղհան ի չ մեքենաների կի րաոում ր անհնար կ դաոնում, իսկ 
ձեռքով կատսւ րվռդ քաղհանք ծանր կ և քիչ արդյունավետ։

Նշված դմվւռրռւթ լուններն ու հան դա մ ան քն ե ր ր tiitiui^ />Ն քաշում հոր 
հարցեր՝ գտնել ե կիրառել մ n լա խ ։։ ս։ ե ր ի ւլեմ' սլա յքա րե լու ավեւի մատչելի, 
ավելի հեշտ և if ի ւււ մ ա մ'անա կ ավելի nt րդ լ ։ւ ւն ա վ ե ա մ ի 9 ո ց ա n ո LiJlt ե ր ։ Ղ՚րաէւց 
թվին կ պատկանում քիմիական «քաղհանը]! հ ե ր ր ի ց ի դն ե ր ի մ իջոցով։

Հ,ե ր բի ց ի դնե ր ր քիմ՛իական ն Հաթեր են . նրանց ա մ են ա ա՛հ հ շա՛հ քա֊ 
հ։սկու թ լունն ևրն սւ՚հդսւմ՝ ոչնտւսցնոււք ե՚հ րու լսերր. այս ն լա թերից ամեն ա ֊ 
ա րմեքա ։Էո ր հե ր ը նրանք են, ո ր ոն ք « րն ւս ր ո գ ական )) նե րդո րծա֊թ յուև անեն, 
այսինքն' փչացնում են ւ։րոշ րու լսերի, աււկա լն ։խաи չեն պատճառում ուրիշ 
րույսերի։ ՛իրանց թ վfl'll են պատկանում 2,4֊Է) (2,4 — որփենօկսի քա~ 
ցախաթթուն, 2,4֊\)՝քւ ն ա տ լւ ի ում ական աղր, նրա բուտիլայքւհ էթերը և 
այ/ միացություններ), սրանք հա ցահա տ իկա յի և ե րնդ^ա ե րառլես միաշա

քիլ ր ա յսերին ifhiuu <են սլասւճա ու։ւ մ', սակայն ոչհչացհոլմ են նրանց 
դաշտերի ր ա դմ՛ա թ ft վ երկշաքիլ il ո լա ի։ւ։ in ե ր ը ։

Հացահատիկային կււ ւ լւռ ո ։ րա հ ե ր ի դաշտերի քիմ իական «քսւդհահրյւ 
գնալով լայն ծավալ կ ր հ դո ւ՚հ ո ւմ ; Սովետական Մ իութ յան որոշ շրջանհե֊



36 7՚. Հ. Դարբինյան, Թ, Գ. Ստեփանյան, հ. Մ. Հարությունյան

բում բաղհանի 1,1 IԳ ձևն արդեն արտադրական կ ի ր ա it ո ։ թ յո ։ ն Լ դտհլ, 
[1, 2, 3, 4, <5( 6յ։ Սեր ռեսպա րլիկայում այդ գործի հետ կապված հար

ցերի ո լ ս ււ է Ui։ ա ս ի ր ո լթ րւ լն ր երկար պատմություն չունի։ 1952 թվականին 
Հայկական ՍՍՌ *)' ի ա ո ւ թ լ /»ւնն Լր ի ակադեմիայի հույսերի պաշտպանու

թյան սեկտորի և Լենինականի սելեկ դի ոն կայանի հաւէ ատեղ ջանբերռվ 
կատարվեց 2,4֊D, 2M-4X հեր ր ի դ ի դներ ի անդրանիկ փորձարկում։ 1953 

թ վ ակ ան ին հիշյալ Սեկտորի կողմ իր համապատասխան փորձեր դրվեցին 
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների պետական սորտա։ի որ ձարկւ) ա և հանձ

նաժողովի Սիրովաէլանի փորձադաշտում, ա լդ որքանի Խնձորուտ գյուղի 
տերիտորիայում) նախկին Գաշտալին և մարդադետնալին եեր֊ւալթա լ թ if ան 
ինստիտուտի Ս արտունա. փորձադաշտում և Սվստալի շրդանում։

Ս ո վ Լտակտն Հալաստանի հիշլալ և այլ լեռնային ու նախալեռնային 
շրջաններ ի հացահատիկային կո ւ լա ո ւր ան ե ր ի դաշտերն ղղալի չաւիով վ ա֊ 
րակվ ած են երկշաբիլ մոլախոտերով։ Ե րբեէքս ա լդ մոլախոտերից որոշ տե

սակներ in յն աստիճան րադմանոււ) և տարածվում են, որ հացաբույսերբ 
ծածկվում են նրանցով։

Սւ ոու ւէէւաս իր ո ւ թ լ ունների համաձայն, 1952 թվականին Լենինականի 
սելեկցիոն կայանի գարնանացան դո բեն ի դաշտե րում եղել են 0 բնտա- 
ն I' ■/* է՛' "լաւոկանւրղ 10 տեսակ երկշարիդ if ո լա խ ո in ե ր վարդ ադոլ լն տատասկ, 
բողկուկ, պա տ ա ա ու կ, թելուկ և ալլն։

Ս լուս շրջունների հացահատիկային կուլտուրաների դաշտերի ուսում

նասիրված արտերռււ) 1953 թվականին հա լտնաբերվե ցին տարբեր բնտա- 
նիբների սլասւկանող ր" թ 40 տեսակ երկշաբիլ բու լսեր։ երանդ մեծ մասը 
հանդես Լ դալիս ոակավաթիվ օրինակներով և աոանձին վտանգ շի ներ

կա յա դնում հ ա դ ա բ ո ւ. լ ս ե ր ի Huiliupi 1953 թվականին ամենից շատ տարած
ված մոլախոտեբբ եղել եե հետ ել ա լ ե ե ր ր' իւ ա > ած ա դկ ա վ ո րն ե ր ի րն տ ան ի բ ին 
պատկանողներից բողկուկը, շաղգամուկը, դաշտային մանանեխը, փաթաթ

վող բ,,,1"ևրիր պատատուկը և այլն. որոշ շրջաններում դգալի տարածվա

ծություն ունեին նաև վարդագույն տատասկը և մի բւոնի այլ if ռ րւ։ խ ո տ ե ր ։

Հա լկսւկան ՍՍ(!'֊ի սլա լմսւն ն եր ո լ մ մn լաիւոտերի դեմ սլայբարելու 
բիմ իական եղանակի կֆեկտ ի վոլթ յան ստուգման if ե ր փորձերը ցբվել են 
աշնանացան ու գարնանացան ցորենի և գարու դաշտե րոլմ. հերբիցիդնե

րից օդտադս րծ վել են և 2Ւ\ — 4ճ։ կիրառված է ծա խաքան 4 նորմա'

2,0, 1,5, 1,0 և 0,5 կգ հեկտարին։ h ան վ ո րական լուծ ու լ թ ր lighf I; 300֊—500 
լիտր հեկտարին։

Սր սկո ւ ifii ե ր ը կատարվել են' Լեն ին ական ո ւմ ձիաբարշ, ի"կ մյուս 
շրջաններում «ավտուքաբս» սրսկիչով. Լենինականի սելեկդիոն կայանում, 
և ի րովա կ in'll ի և Ս արտռւնու շրջաններում ւիորձերր կատարվել /«Ն հացա- 
րոլյսերի մասսայական թփակալման փաղոլմ գտնվեր, լ, իսկ Ախ տա լ ի շբր- 
ջ ոՀհ ո ււ) խ ողս վակա սւռահ աց մ ան J ամանակ։ Մասսայական մոլախոտերր ալդ 
</ ամ անակ գտնվnil) է ին' Լենինականի սելեկդիոն կա լան ի վւ որձադաշտում 

և ի ր ո վ ակա^ւ ո t,i) վ ե դև in ա տ ի վ աճման և կոկոնակալման շրդանում, Մար- 
տունիուԱ վեգետատիվ աճմ ան քիաղռւմ: Ախսւայի շրջանում մասսայական 
ւ) ո լա խո տե րն արդեն ծաղկել Լին։ &JU վարձերի հիէՈւակահւ նպա

տակը եղել Լ ստուդեւ կիրառված նյութերի ա դդե ց ո ւ թ լո ւ*հ բ արդեն հասակ 
առած րույսերի և սերմերի առաջացման պրււցեսների վրա։
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: yini p/i ո զու d m in md‘ут G dnimlfy^ ymljm-Cg՛' (/ jtt и d у уц m ^d Z inul' p հա] ' tf1 Q
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2. (էոդունի մոտ.- ևրա ծալրի ամենադդայուն մասն սկսում I; ծ ոմբո
վել րոլոր ո ւ դդ ո ւթ լո ւնն /»ը ո վ, ի"կ երրեքքև էլ խոնարհվել դեպի դետին։ Օ.յդ 
երևույթ ր ժամանակի ըն թ ացքռւմ տա րտծվում է ավելի ցածրադիր մ,,,սե֊ 
րՒ '/թա (նկ. 1)։ Ալս թ եքումներր երբեմն այնքան ուժեղ են ա րտահայա֊ 
վում, որ ըոլլսը գետնատարած դ ի ր ք է րնդունում ասես կորցնում I; իրեն 
հատուկ րացասական դեոտրոպիզմը։ Երբեմն ամբող^ ցողունր կամ նրա 
առանձին հատվածներն աննորմալ կերպով հաստանում են. այդ մասերը 
դո րշան ո ւ մ, փխրուն /«Ն դառնում ե հեշտությամբ կոտրվում են։ Թույլ 
ադդվ ած բույռե ր ի մոտ աճը ըստ ե րկա ր ութ յա I։ , դանդաղում կ, իսկ ու֊ 
մ ե դ ադդվածնեըի մոտ այն կուրսդ Լ իսպառ կահդ առնել։ Եթե ^երրիցիդք։ 
ազդեցության ուժը մ՛եծ է, «ո/րշ ժամանակից հետո ։սյս օրդահր նույեպես 
մահանում և չորանամ է (^'կ. ^֊):

նկ. 1. ՏյՈՁթւՏ 2ր¥ՇՈՏ1Տ. Լ.— Մանանեքս։ ն!ր 2. ՏյՈՅթյՏ Ձւ՜րՇՈՏյՏ. Լ.-  Մանանեխ
չաղած՛ ր ոէ-յսե ր :

3. էԼրմա ւոների մոտ.— Ս ասսահ նվադ կ, ճյուղւււվորումր՝ թա լլ. հատ֊ 
կապես հոդի մակերեսի^ւ մոտիկ դ.տ“1ւվււդ նրանց մւսսերն սկսում են հաո֊ 
տանալ և դռրշանսւլ. ալդ հառտացած տեդերից երրևմն ելուռտանման մա

սեր ե հ աճում, այդսլիսիք ւսոահանում են նաև ցոդունի հիմքային մասե֊ 
րի 'և,ա։

Եթե ս րսկման մ ամանակ բույսերը դեռևս անցել րաղմացման

շրջանը, ապա նրանք, եթե նույնիսկ կենդանի են մնում, չեն ծադկում, 
եթե վւ ււ ը ձե՜ ըն սկռելու ժամանակ նրանք ծաղկած են, ապա սերմեր չեն 
տալիս -- տ/«Ն պտդարերոլմ։

եկարադր ված արտաքուստ արտահայտվոդ րոլռր անն ո ր մ ա լու թ յուև֊ 
ները, հասկանալի է, հանդիսանում են նյութափոխանակության պրոցես֊ 
ների խ ան դար մ' ան արդյունքներ: Թույսերի մարմ՛ինը կադմ՚հդ նյութ եր ի 
վերաշինման և քայքայման պրոցեսների հարարերութ լռւնբ փոխվում է.
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հօգուտ վերջինների, [“‘fl •P'“ IP,U I'" P in h ական մամ Ill'll ա կււ if դերակր շ-

nut մ է ii ինflA գ ին , ապա գա անխուսափելիորեն օրդան իղմ՚ին տանում է

ղեսլի հյուծված ոլ ի) jուն և մահ: 
Հ1' /7' /' 1)1'Դ ն եP /' 7 Դ մ ա ն ii A խանի դւք ի րն ադա if աո ում if ու թ կետեր

գեոևս շատ կան, նրանց ո ւ ս ո ւմ՚ն ա ո քւ ր ո ւք<1 լ ո ւն ր կատարվում Լ նաև մեգ

d ո ու:

!Հ ա ւքւ in գ ա*1ւ ց կարևոր է ալն հարգր, թ ե նշվաձ հերրիցիգներր ինշպեո 
են աղդել մ՛ u լա futt տեր ի թ if ft վրա: Հա շվ ա tin ւմ՚ն և ր ր կաաար>ք1.լ են մշաւս֊ 
կան փորձնական հարթակների ի 2 Տ՜ J ՛/ր ու եդած մ ո լա քս ո tn ե ր ը հաշվելու 
եղանակ ով։

Լեն ին ա կա*1ւքւ սելեկցքւոն կալանի արտերում գրված փորձերքւ արդ լսւնր֊ 
ներբ, որոնք վե րա [’եր ում են ս ր ո կււ լ լք ft ց .7-5 օր հետո կաաա րւքած գքւտո- 
ղու թ յուններին, րերված են աղյուսակ 1-ոււ1. թվերր ՚1,1։ ! !] Են տալքէս 
փորձնական հարթակների վրա եդած մոլախոտերի րանակր ա ոկոսներով 
և ներկայացնում են 3 կրկնողությունների մ՛իջինը։ Որոշ դեպքերում 
քերված թվերը 100"ք ()֊իր անցնում հն. գա նշանակում /՜՝ ալդ հավելյալ 
րույսերն աճել և հանղեււ են եկել ս ր ս կո ւմ' ի ց հետո։

U.tt ահ fl'll աղյուսակից երևում՛ Լ'

1. Երեր դեպքում if քւ քան ft բու լսեր անվնաս են մնացել. գա պա֊ 
տահական երևա լ fl Լ, հավանո րեն գ ր անր \են ծածկւք ել լէէւծուլթաք։ Մնա

ցած րոլոր դեպքերում՛ նշված տեսակների րոլոր անհատներն աղղվել են, 
ը1։դ որում բու լսեր ft մեծադու լն մ՛ ասր տում ել են ում եղ շափե ր ով. կահ 
նաև ք։սպաո. փշացածներ։

2. Պրեպարատքէ 1,3 ծախսման նորման հու մ' ե if ատ ա րա ր ավելքւ

լավ արղյունրնևր է ավել, րան 1 կդ հ, ււակտյն ա լգ տարրերություեր հե

տագա յա մ ւքւսրրանու մ՛ և նա լն քւ սկ tf երանոււք Լ։

3. 0'ա[սււմ՛ան նորման 1,3֊քւց րւսրձրացնելուք 2,0 կգ ՛, ագգեցության 
Լ՛ի ե կւււր համապատասքսանորեն >> քւ մ' A ծ ան ո ւ մ՛;

4. Աղգհ՜ցոէ թ լահ in Jքւ տեսակետ1՚ււ ն:՚1ած երկու սլ րե պա րա տ ևե ր փ 
միջև շեշտված տարբերություններ տկան։

Պետական ս ո ր տաւքէ ո րձա րկմ ան հան ձն ա J ո ղ ո վ քւ և ft ր ո վ ական ft էքւորձա- 
դաշտում դրված փորձ ft արգյունրներր, սր ոնր վեր արե ր ու մ՝ են սրսկումից 
2d օլւ հետո կատարված՛ դքւտողութ յուններին, րերված են աղյուււ ակ 2-ում։

աղ (ոլ iiակսւմ րերված տվյալներից երևում Լ՝

1. Արսկված երկշարիլավսր բու լսերի մ՛ի գդսւլքւ մասը 20 օրում բո

լորովին ւքւ\ացել է. նրանց մ լու.ս մասն ումեղ կե րոլո if ւսղդվել է. ա լււ բույ

սերը ևս կարելի Լ փշացածների շարրր դասել։ Այնուհետև դալիս են մի

ջակ աղդվածներր. սրանց հո ցորենի համար վտանդավսր օրդան իզմնե ր 
համարել շի կարելի։ թ՛ույլ աղդվածների տոկոսր վւորր Լ։ Եթե ումեղ և 
if ft ջ tit 1լ աղդված մոլախոտերը ևս համարենբ շարրքւց դարս եկածներ, ապա 
2,4֊Ն~ի աղդե ց ու թ լամ՛ ր փշացած երկշաըիլավ որ մ' ո լաքսո սւե ր ի տոկոսր

1ւկաղմ' ի, 0,5 կդ հ ծախս մ ան նորմ՛այի դեսլրում՝ 34,5, 1,0 կդ;հ դեպքում 
65,4 և 1,5 կդ՚հ դես/րում'' 7.9; 2թ\--4\֊ ի համար այգ թվե՜րը համապա-

սւա ս քսան ո ո են ի nt nil՛ում՛ են 65,3, 65 // 72"/^։
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2^֊Ո և 2ի\-4ճ-ի սւղ ղ եր ւււթ յու.ն ր ւյո րեն ի արտի ե ր կշ ա ր ի / մ էէ լսւ խո տե ր ի *[ [’էս
( Սրսկոլ մի ր 20 օր հետս)
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1,5 46,8 22,6 9,4. 3,5 17,7 78,8
2,4-0 1,0 18,3 21,3 25,8 10,6 24,0 65,4

0,5 24,0 17,7 12,8 22,6 22,6 54,5
1,5 46,2 26,2 3,7 4,4 19,5 72,1

2ձ1-4ճ 1,0 52,5 6,0 4,4 2,6 32,5 65,0
0,5 30,5 22,2 12,8 2,5 32,0 65,3

հօնտ րո լ — — — —• — 100 —

2. 1,5 1/դ դ նորւքայի 'հևրդոլւծ ///ի1յւււ նն ււ 1լ դ րն ա 1լ ան շրջանս է ւ/ աւէևլի 
ու մեղ Էք ՛բահ ւք ք ո է. ո հ // ր յ/ն ր ։ ՀԼ սւ ա դա լս ւ ւ1 ալս և 1,0 կդ ՚հ ծ ա խ ս ման նոր֊ 
•! այ[՛ նե ր դո րծ ո ։_իք յան Տափի միջև եղած աարրե ր ո։ իք / ու.ններր փր»,րր ան ու մ 
ե նա .քնիսկ վերանամ են:

1,0 և 0,5 կղ հ ծաիւսման նորմաներին վերաբերող ավյալները խա /֊ 
աաբղեա են. 2<֊/֊0֊ի 0,5 կդյ ՜, նլ,բման սկզբնական շրջանա՜մ նու.յնիսկ ավելի 
լաւք արդյունքներ Լ տվել, քան 1,0 կդյհ. 2ի\--4\.֊ ի ս,յ՚ք երկու, նորմանէ֊

րI' հ վերաբերող վերնին ս բ։։.նակի ւովյալներբ դրեթև հավասաբ են. ա (ո 
երևու յթների հիմնական ւղաւոձաոբ, մեր կարծիքով, ււքհւււբ Է փն ։որ ել 
սրսկման որակի մեԳ։

3. /*/< բվ ած ւովյալներիո ելնելով, դմվար Լ կիրաււված սլրեպարատնե֊ 
բիր որևէ մեկին ա ո ա$ ն ո I իք յ ու.ն ւոա / ։

Այմմ ա ե ւՀհ ե հ ք, իք ե -ւիշրոլ հե բ բ ի ց իդնե րն ինչպես են ազղել աոան- 
ձին ։1 րւլա իւր, աե րի վրա։ 1Լե ր րն 1,‘հ բ նրանցիր ա մ են ա ա ա ր ա ծ վա ծնե ր բ՝ իսա- 
չածադկավս ր*1։ե ր ի բնւոանիրին պա ա կան ւէ դն ե ր ը ; ք]'րանց վերաբերող իք վ ե ր ր 
բերված են աղյու սակ 3-ո։.մտ

Երրորդ աղյու.սակու.մ բերված ավ րսքնեբից երևni.il' ք՝

1. ե իրաոված վարիանւոների րոլոր բու քսերն ան իւ ա ի ր աղղ վե լ են.

2. 1,5 և 1,0 կդ,‘հ ծախ ո ւէ ան նորմաներր ավել ե՜ն միանման ար- 
Դյսւ-նբներ. 2-\\  4\֊ի 0,5 կդ!հ նորմ՛ան նու քնսլես ավել կ աղդեցու թ քան 
բարձր ցսւցանիշներ։ Փտացած, միջակ և ո, մեղ աղղված բու. բւերբ կազ-֊ 
մամ են 100" 0, 2,4֊Ն 0,5 կղ նոբմայի աղղ եցու իմ րոն եքի1,կար ղածր Է. 
մենք ւակվւոծ չե^էք ւլա վերադրեքու. ծախսւք ան նորւէաքին, այս վարիան֊- 
"‘ի I’"' 1"^' ւ՚ւ1 -քքան ի մամ ու չ սրսկվեցին, ի"կ Յաջորդ օրբ անձրևներ
աեղարյին. րույււերի վր,ս ^Երբիցիղի մնալու և ներծծ վելու. տևողությունը 
խ բսկոււք ի ց լք ին տև անձբևների կարճ Լ եղե՜լ. ղրանով կ ւղարքանա֊֊

վււրված աղդեցու իք յան իք ո ւ յ ու իէ բււ ն ր:
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11>ղյ ո սւ in 1| 3 
Ջյ^-Լ) և աղղե ցոլթ յուն ր ցորենի արտի խաչածաղկավոր մոլախոտերի վրա
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1.5 10,2 89,8 — — — 100,0 —

2,4-D 1 ,0 11,8 74,6 13,6 — — 86,4 100
0,5 50,0 — 50,0 - — 50,0 50
1 ,5 50,8 49,2 — — — 100 —

2M-4X 1 ,օ 42,3 57,7 — — — 100 —
0,5 55,9 27,2 16,9 — — 83,1 100

Կ ոնտ ր ո լ — — — — — 100 — —

3. 2^—4ճ~ի դեսլքուժ քւսսլարւ փտաղած բույսերի տ ոկո սն ան^ամե- 
if ատ րարձր է. հաղորդ աղյուսակը ^իմք կ տալիս ասելու, սը այս 
ղևսլքուժ ևս դեր խաղացողը փորձի սլա լ if անն ե րն ե՜ն. այս պրեպարատի 
բոլոր վարիանտների փորձերն ււկււվԼւ են ավելի վաղ, քան էքյուս պրեպա

րատ ին ր. մինչև անձրևների գալր (հաղորդ օրրյ հերը ի ցիդը անհրաժեշտ քա

նակուիք  յա if ր նև րծծ ՛քել և ուժեղ կերպով աղդել է հենց լ'և'1թ1'3։
և ի րովականի շրջա՛հի Խնձորուտ գյուղի գարու դաշտում դրված փոր

ձերի Ա՛ր՛ք քունքներբ ր!> բված են ա էք I ո ւս սւկ 4 — Ո է է) I

Աւլյուսակ 4
.2,7-0 և 2M—7\-[' աղղե ցուԹյուն ր բողկուկի վրա (սրսկված՝ կոկոնումից run։u9j

!* ո էլէլ ո ի ր ոէ.յսե ր ի քքի վր տոկոսներով
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2,4-D
1 ,0 75,2 23,7 1,4 98,9 100

100
—

0,5 55,2 37,8 7,0 93,0 —

2M-4X 1,0 67,8 23,2 9,0 91 ,9 100 —

0,5 30,9 27,6 41 ,5 58,5 100 —
ոն ա ր ո 1 — — — — — — 100

Չորրորդ աղ յուսակում բերված տվյալներից երևում Լ

1. 2,4-X) 0,5 կդ11!ւ և 1,0 կդ/Հ, իսկ Յի,\ — 4\~ի 1,0 կգ հ ծախսման 
նորմաները տվել են շատ քԱ՚վ ա ր դ լ ո ւ*հ քնև՝ ր սրսկմ ան ժամանակից հաշէք ած 
20 օրում բույսև րի 91--- 99^/^-ը շարքից դուրս է եկել: փերթին պրեպա- 
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րասւի 0,5 կդ հ ծ in juu if ան նորման աւլդե ցութ յսւն ցածր էֆեկտ է տվել, 
դա կապված է սրսկման պայմանների հետ։

v. 1’ոլոր դե՜ սլըե րո ւմ իսպառ փչացած, ումեդ և մի՚էակ ազդված բույ

սերը կազմin մ են 100(} 1 ո, այսինըն բոլոր բու լսերն անխտիր ազդվել են. 
հետեարար, կիրաւէված պրեպարատներից որևէ ւ) ե կ ին ա ո ա 9Ն ո ւ թ լս ւ ն տալ 
չի կարելի։

էետաըրըիր աբդյւււնընեբ տվի^ւ նաև Ս արւոունո։ շրդանում դրված 
‘խ՛րձերը.

և ի բով ական ի շրդանում վերջին դիտողս։ թ յուններբ կատարվել են այն 
մամանակ, երբ հադարուլսերր գտնվում էին կաթնա-մոմ ային հասունաց

ման ֆազում։ 1Լ^ւլ մ ամանակ փորձնական հողում ասերի վրա, անկաիւ նրա- 
նից թե հերբիցիդները ծախulf ան ին \ նորմայով են սրսկված եղել, խա

չածաղկավորներիդ և its if ի հատ անվնաս բույս չկար, մ ինչդ եււ կոնտրոլ 
դաշտում նրանը աճել էին փարթամ (նկ. 3/, ոչնտացել էին նաև թ ելուկը 

Նկ. 3. Sinapis arvensis. Լ.— Մանա
նեխ կոնտբոլ րուրւ։

Նկ. -i. Convolvulus arvensis—Պtu lit tit֊ 

տուկ կոնտրոլ ե աղղված բույսեր։

և որոշ այլ էքոլախոտեր։ Կոնտրոլ վարիանտում փաթաթվող բույսերը 
աճել և, փաթաթվելով ց ս ղ ո լիւներ ին, բարձրացել էին մինտև հասկեբբ։ Փորձ

նական վ ա ր իան տն ե րո ււք նրանց թ իվր վւսըր էր. ե ղածնե ր բ նվաղ ու վտիտ 
էին և չէին կարողացել ւիաթաթվել ցորենի ցողուններին (նկ. Յվւ 'Լաբ- 
դագույն տատասկը Կիրովականի ուսումնասիրված դաչտեբոււք հանդես էր 
եկել սակավաթիվ օր ին ա1լն ե բ ո ւի։ Փ ո բ ձն ա կան վարիանտներում եղածները 
նվաղ, ճնշված և դետնանիստ վիճակ ունեին։ Կ ււն տ ր ո y վ ա բ իան տնե ր ում t 
ընդ հակաս ակր, նրանը աճել էին բոլորից բարձր և նորմալ կերպով ծաղ

կել (նկ. 5)։
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11րոշվել / մոլախոտերի ւլանդվածր և հասկեր տված դողուն

ների խ in ո ։. թ jn ւ հր: Այդ նյութերը րերված /»Ն աղյուսակ ‘1-ում։

ին դերսրդ ւոդյւււ սակու if րէ. րվ ած 
թվերիդ երեում է՝ հասկեր տված դո

ղունների խտությունը փորձնական 
վա ր իանտնե րում մեծ է, իսկ մոլախո

տերի ղանդված բ, րնդհակաոակր, ան

համեմատ ավելի մեծ Լ կոնտրոլ վա

րի ան տում ւ

Ախ inայի փորձերր երկու անդամ 
կըկնվե րյ ին, րայր երկու ան դամն էլ 
ընկան անձրևի տակ, չնայած դրան, 
1 աit inա ավեւլ դրականության մե՜9 եդած 
դրույթն այն մասին, որ 2,4֊ D և 
2N\.— 4\ իւ ան դա բու if են ս եր մա ո ա9 ա ց- 
ւ) ա^ւ պրոցեսներին։ Սրււկված ծաղկած 
ըույսերը, եթե մինչ այդ սերմեր \ էին 
inվել, չ պin ղաբերե ւյին։

Պետբ է աո ել, որ .2,4-է) և 2ի\ — 
4ճ հե ր ր ի ւյ իդնե ր ր մ իևնույն չափով 
\են աղդոււք բոլոր երկշարի] մոլա

խոտերի վրա: Լեն ին ա կան ի tiL լեկդ իոն 
կալանի փորձադաշտում ա լդ պրեպա

րատների ծախսման բարձր նորմա

ներն անդամ համեմատաբար թույլ էին աղդել if ա տ ի in ե դ , տերեփուկ ե այլ 
մոլախոտերի վրա. լվածադիկր, ավլախոտ ր և որոշ ույլ /">1 յսե ր գրեթե 
չաղդվերին ։ Ա՛յն հար դին, թե ին^ոԼ միևնույն ^երրիրիդր որոշ րւււյսերի 
ււպւսնում է, որոշների ոչ, մենը անդրադ աոն ալու են ր աոանձին, այստեղ 
բավականանում են ր ասելով, որ դա կախված է ինչպես բույսի, այնպես 
Կ in ո ա 'll 3Ն ա հա տ կու թ լո ւնն երի ւյ :

1՝. 'իա ր ր ին լան ի և Ա. ան բան յան ի կողմից 1!ք)4 թվականին փոր

ձարկվեր ե!՛ 1 //• /' •!>-ի դ ստացված if ի նոր ոլրեսլարաւո' 2,4-]')֊ի րուտիլալին

Նկ. 5. Citium incanuin fisch — •/,««/>֊ 
qini[nt Հհ in tit tu ա ս կ կոնտրոլ հ ազդված 

րույսեր

Աղյուսսւ*| 5
2, /-D l‘ ա դւյև ւյ ութ յուն ր մ ո լու խոտե ր ի ե ցորենյւ վրա

Պր ե սլ Hi— 
ր ա տ ր

Հ)' ա խ ս մ ան 
ն ո ր:! սւ ն ե ր ր

է ՛է ’

տ tii ս կ Լ ր տ ա ծ 
դոդու.ններ[ւ 
թխ/ը 1 մ°֊-ի 

•հ’ա

J ւ/2֊ ի iftifiujun— 
ւոե/է[է 1ւքալււք 

վւ աշ ր զ-ն հ ր ո վ

1 ,5 165 110
2,4-D ։ ,օ 161 133

0,5 156 276
կոն տ թոլ 83 850

1 ,5 179 200
2M- IX 1 ,օ 154 221

0,5 120 205



Հացահատիկային կրււրոուրսւների ց աշտերի քիմիական «քաղհան ի» ւիորձերք

էթեր. այս պրեպարատն ա ղդ I։ ց ո ւ թ pit'll ավելի մեծ tnil in'll!։. Ն ա կ՛որճ <! in

ti in'll in 1լ 11։ մ իհ n g n 1.1/ վարդագույն տատասկը և այյ վ linn'll դա վո ր բազմամյա 
մ ո լա խ ոտ ե ր շա ր քի ց դուրս բերեց, 'll ա կործանարար աղդե ց ա թ լ ուն դրւբծեդ 
նաև ա յնպ ի ււ ի րույււերի վրա, որոնք 1952 և 1953 թվականնե րք։ փորձերում 
դիմացել էին 2 ,-/֊D և 2թ[— 4 X֊ ի ազդեցօւթ յանբ (վայրի վիկ։ հովանո

ցավորների բնատն իքին պատկանող որոշ բույսեր)։

Այս պրեպարատը մեծ հեռանկարներ ունի։

Ամփոփելով շարադրված նյութերը, /«Նհ» դա[/՛" ենք հեա ե լ ա J հ ե ։ո ե — 
՛/ութ յուններ ին'

1. 1952 և 1953 թվականներին ռեսսլուրլիկա լի լեռնալին ե նախալեռ.— 
Inn ill'll շրդանների հացարույսերի դաշտերում ղղ՚ւդի թ'!'"1 երկշարիJ մօլա- 
խոտեր են եղել։ Հատկապես »/ եծ տարածում են ունեւյել խաչածաղկավոր- 
ների ընտանիքին պատկան ող բույսերը։ թդալի թվերով են հանդես եկել 
փա թ ա թ վոդ մոլախոտերը, վարդադու յն tinintnini կր և ա fլն։ Ա fu մոլախոտե

րը մեծ վնա ււ /«Ն » աս ցնււ ււէ էացաբւո լսերին, ու ստի նրանց դեմ պայքարի 
արմատական մ իջոցաոումների կիրառումը անհետաձգելի խնդիր է հանդ ի - 
սան ու մ։

*• II — ֊/X հերբիցիդները և 2,-Z֊D ն ա տ ր ի ո ։ //' ա էլ ա ն ա դ ր ,

ինչպես և նրա բուտի Լային էթերը վերին աաոիճանի ակտիվ նյու թեր են 
հիշյսւլ և այլ երկշաքիլ մոլախոտերի նկատմամր։ հաջող սրսկման դեպքում 
նրանց 1 էլդ հ ծախսման նորման իսպառ ոՀնՏացնում է խա տ ած ա դ էլա վ ո ր֊ 
ների ընտանիքին պատկանող բազմաթիվ տեսակների (բողկուկ։ շաղդա- 
մուկ, մանանեխ), խ ի աո կերպով ճնշում, ի՚՚էլ 2,4-D բուտ ի լային էթերը 
ոչնչացնում Լ Հարդագույն տատասէլրք փա ա թ վո դ և ա(լ Հ ա ան դա Հս ր մ ո֊ 
լախոտերը^ ս էւ ս ահմ'ա ա [մլ սլա գրարէ դևւդtpuliJ ալս րու.լսերր ևս կարելի է 
'[երս՚ց^՚ել: թստ ')՝. ՛իարրfl'll pii'liի և Ա,. 'թանքանյանի 1954 թվականի ւիոր~ 
ձերի, աղդեցւոթ fin'll ավելի րարձր էէիեէլտ ունեն ՆԻՈՒԻՖ֊ի սլ ա տ ր ա ո տ ա ծ 
2>4~[)~ի նատրիումական սոլ և 2,4~V)~fi րուտիլային էթեր հե ր ր ի ց իդն ե ր ր ։

3. հայկական ՍԱII'֊ ի պա լմաններում ևս սրսկւէան օպտիւ1սւլ մամէլե֊- 
,որ պետք է համարել հացադգիների թւիա!լալման, իսկ մոլաfutnn երի վեգե

տատիվ աճման շրջանը, ավելի վաղ կա տ ա ր վ ո դ ս ր ււ կ ո Lt/li ե ր ր կարոդ ե h 

ազդել նաև հա ցար ա յսեւ՝1՛ ‘և1ա։

4. Արսկու էէները հար մ ար է կատարել թեթև ամպամած, սակա լն ա ն— 
անձրև, տաք և խաղաղ օրերին։ Այսպիսի պայմաննե՜րում հեղուկի կա թ ի լ- 
հերր արադ չեն չորանում, լուծույթր մ՛եծ քան ակութ յո ւննե ր ո վ ներծծվում 
է րույսի մեջ, որի համեմ՛ատ ումեղ է լինում նաև հերրքւցիդի ազդեցու

թյան ու մը։ Ցածր ջերմ ութ լան պա յմ' աննե ր ում՛ աղդեցութ յան Ուժը թույլ 
է լինում։ Պայծառ և քամի օրերին րույսի վրտ ընկած հեզուկի կաթիլ

ներն արադ չորանում են, իսկ հերրիցիգ[' Հոր նստվածքի ձևով մնում է 
տերևների և այլ մ ա ււ ե րի վրտ ու ի կարոդանում ներթափան ցել րույսի 
մեջ, որով թուլանում՛ է հերբիցիդի ազդեցության ուժը։

5. հատուկ նշանակություն ունի ււրււկմ՚ան inlifu'li ի 1լա՝1ւ. ա/ն սլետք է 
կա տա րվ ի համաչափ ա բա դ.ռ ւ թ լ ա մ՛ ր և հա վ ա u ա բա չ ա ւի կերպով, հակառակ 
ղեսլքում հեզուկի ցրում ր անկանոն է լինում՛, իսկ փորձի արդյունքները 
ան ր ա վա ր ա ր ։



46 Գ. Հ. Դարբին յան, Թ, Դ, Ստեւիանյան, 1ս. Մ. Հսւրությունյան

(> . Էուծ/օ,/։' 9 ր/՛ ,ըան ակրւ ւ թ ք ո ւ հր կարող Է տարրեր լ/ւնելյ դա կա/սվւոծ 
Լ որոկ/ւշ/ւ տ/ւոլ/ւց և որոկող/ւ հ if ո Lin ո I թ ք ո ւ.ն 1ւ ց . (( ա վտ ո H ա ,ըո » տեպք։ սրրս- 
կիչներո./ աշ/ււատելքւո ւքեկ հեկտար/t համար անհ ր mi! հ շւււ I՝ լ'ընոււ1 400--- 500ւ

ի"կ ձքւայւարշ սրսկ/ւշ/ւ ղեսլըում 200—250 թաւը լուծույթ:

7. Հացարու յոերր դաշաեը/ւ ր/ւմ/ւական յւաղհանր հեչտ Էյ ւհււէո\ել/ւ հ 
ուն in ե ո ու կան ո ր են քո /1 ո in ձեոնտու. (( ա tj ։ո ո ii ա ,ը ս )) ու/ւպ/ւ սրսկիչներովդ մեկ 
հեկւոար որոկելու համար ան հ ր ա J ե շտ Է 1--- 1,0 աշ/n ա ա ան ը in ք/ւ ն օր։ ailiui֊

։ըարշ սրսկիչով, 10֊<!ամյա աշ/սաաան։րա քին օրում, կարելի Է որ13կել 8—10 
հե կւո ա ր . ա քո ղեպ,ըոլ մ հե կւո ա ր /ւ ս րսկմ ան քւն ։րն ա ր fl ե ,ըն Լ լ աւյել/։ վարը Է 
լին ում։ U.fu ղործն ղդալիորեն հեշ տ ան ո ill Է ա վի ա ս ր ո կւ1 ան ղեսլըում t '1'ի֊ 
միական բաղ^անի դեպըում մոլաիէոտերր համատարած կերպով ո <• ան ում 
են , /'"կ կենդանի մնացածները սերմեր չեն սւալիս։

8. Անհրաժեշտ Լ անցնել ~ւեր ըի ց իդնե ր ի աըւոադըական կիրաոա թյա֊ 
նր, {'"կ հետազոտական աշ/սաin անը/լ րուն նպատակը ղարձնել նրանց ա^֊ 
դեղւււթյան 1ի ի ղ ի ո լո դ/ւ ա կան ֊ ը /ւ ո էը /ւ 1! /ւ ական հ//մ ո ւն ։բնե ր Է ու ո ո լւ!ն ա ս/ւրո ւ֊ 
թ քու ն ը:

եւ1'տն ո ւո ո iifii ա ո /ւ րո ւ /<1 յո ւ նն ե ը ր հ/ււ)Հը կւոան հե ր ը /ւ ց /ւ դն եր /ւ աւլդեւյու֊ 
/</ քուն ո ւ J ը մեծարուելու, ն ր ան ր ա էլդե ց ո ւթ յա“ն ս ա if անն ե ը ը [ ա յն ա ւյն ե լու 
կամ ոեւլմելու։ երա*հէր ւյուքէյ կւոան նոր, Է լ աւ/ել/ւ !Հ/>ե կւո ա ւ/ո ը և րարձր 
ըն ու ր ողական նե րդո րծ ութ յուն ունեցող սլրեպարատներ պսւտրաստելու ու֊ 
ղիներր։

Հայկական 11111Ն ԴԱ, 
ք՝ույսեբ/ւ ոլաոաոլանու֊ 
ի/յան ս ե կ т ո թ ։

Ս ut ացվել Է 8 11 195Տ թ»ւ
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зерновых культур. „Сов. агрономия", 5, 1951.
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Г. А. Дарбинян, Т. Г. Степанян и X. М. Арутюнян

Опыты по химической „прополке" посевов зерновых 
культур в условиях Армянской ССР

Резюме
В 1952, 1953 гг. впервые в республике проводились испытания 

гербисидов 2,4-Д и 2м-4х.
В горных и предгорных районах в соответствующих погодных 

условиях и при оптимальных сроках применения 2,4-Д и 2м-4х, в 
норме расхода 0,5 кг на га, почти полностью уничтожаются сорняки 
из семейства крестоцветных. Для уничтожения или подавления осота, 
вьюнка и ряда других опасных двудольных сорняков следует повы
сить норму расхода названных препаратов до 1 кг на га.

Химический метод борьбы с двудольными сорняками зерновых 
культур имеет перспектив}'՛ в Армянской ССР, и этому вопросу сле
дует уделить должное внимание,



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Րիպ. և գյուղւստնտ. գիտություննհր VIII, № 8, 1955 БИОЛ. И сеЛЬХОЗ. Науки

1Ь. Վ» ‘bpjiqnpjuiG

Ub mb ՏՎՅԱԼՆԵՐ շՈԿՏեՄԲեՐՅԱՆՒ ՏՐՋԱՆՈԱՐ 
ԽՆՋՈՐԵՆՈհ ԲՒՈԼՈԳՒԱՅՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հոկտեմբերյանի շր^անր Հայաստանի արդյունաբերական պսւղաբու֊ 
Հական »ր9աններ/ւց մեկն է, ո ր ը, ^ոկտե մ րե ր յան ի ջրանցքի կառու ցմ ան 
հետևանքով ունի սլտղարուծ ո Լթ յան ղաըգացման մեծ հեռանկարներ: Հ,ո֊ 
ղերի /ուրացման հնարավորությունների կապակցռւ թ լամր, Հոկտեմբե րյա֊ 
ն ի չրեսն/ւ գտնվում Է Արարատյան հարթավալրի արևմտլան մասում, ծո֊ 
վի մակարդակից 840— 1110 1! րարձրու թ լան վրա, շրջապատված iJ եծ ու 
փոքր լևռներով։ Ս թնոլորտային տեղուէէնե րր Արարատյան հարթավայրի 
սլա լ մ անն ե ր ու մ տեն կարող ապահովել պտղատու կուլտուրաների ան9րգ ի 
մշակումը, ուստի այգիները ոոոգվում են ա րհե и in ական ո րեն :

Ջերմաստիճանի տեսակետից Հոկտեմ բեր լան ի շր9անր գտնվում է 
ավելի նսլաււտավոը պայմաններում։ (Ւա բուն ր տաք է, կարճատև և անմի֊ 
9ապես անցնում է ամռան, աշունը տաք է և երկարատև: Մեծ վտանգ են 
ներկայացնում ձմռան ընթացքում ջերմաստիճանի խիստ տատանումները 
և ուշ գարնանային ցրտահարությունները, որմեք հաճախ վնասում են 
վագ ծաղկող սլացա տոլ ծառերի ծ ա ղ կար ո ղ ր ո 9նե ըին և ծաղիկներին: Աշնա֊ 
նա լին ցրտահարու թ յուններր մեծ մասամր լինոււէ են մասսայակառ տե֊ 
րևաթաւիից հեսւո։ Պտղարուծական տն տեսությունների համար մեծ նշա֊ 
նսւկություն ունեն նաև քամիները։ Այստեղ գերակշռում են հլուսի ռային 
և արևե/յան քաւէ իներր, որոնք ւ1 ե ծ վնաս են հասցնում պտղատու տնկարկ֊ 
ներին' հատկապես ծաղկման և սրո ուղների հասունացման շրջանում։

տոկսւեմ րե ր լան ի, հատկապես Հա լկռ^ւ սե ր վա ր ե ռ ա ի ռովխողների հողերն 
րնկած են Արագածի հրարխային մաս ւ։ իվ ի հարավային լանջի վերջին լե ո - 
նաճ յուղի վրա: Ըստ Ա. Ւ. Չիթ ձյան ի*  տվյալների, Հոկտեմ րե ր յան ո։ մ հիմ֊ 
նականում գերիշխում են մոլգ֊թոլխ կուլտուր ջրովի, ղանաղան աստի֊ 
ճանի կուլտուրացած, իւււր1ւրայթւ (պրիմիտիվ) հողասւեսա1լներր։

* А И. Читчян, Почвы плодовых совхозов Армконсервтреста и их освоение. 
Ереван, 1938.
Известия VIII, № 8—4

Ալսւոեղ ւղա լմաննեըր հնղավորների ղարգացման համար րսւվական ան֊ 
նպաստ /»Ն, քան Արարատյան հարթավալըի որևէ ա ք/ շրջանում։ Ա՛յգ ի“կ 
ւցաւոճաոով մեր ո ։ս ո ւ էքն ա ս ի ը ռ ւ թ լ ո ւնն ե րն խնձորենու բիոլոգիայի վերա֊ 
րերյալ կատարվել են հատկապես Հոկտեմբերյանի շ ր 9 ան ո ւ մ: ‘իիտողռւ֊
թյուններր սւարվել են 1051 թվականից, Հայկոնսեըվ Ւ Մ/,էր,յան ի ,
'Լո րոշի լո վի և մասամր Է՜լ 3‘դանովի ան վան и ո վխ ո ղն ե ր ու մ խնձորենու 25 
սորտերի վրսւ, որոնցից 2֊ր տեղական են, 6֊ր ռուսական, իսկ 17~ր' ար֊ 
տասահման յան։

Ծառերը հիմնականում տնկվել են 1032—1036 թ թ. 10^Հ10 մ հեոսւվո- 
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րոլթ յան վրա: Ս ի կո քան ի անվան ււովխողոլմ խնձորենու տնկարկները մեծ 
մասամ fi գտնվւււմ՛ են Ս ելա վ֊Մ ա n տ արա յի հարուաո հողերի վրա։ 'Լււրո֊ 
ֆիքսվի և էհղսւնովի ան վան սովիւողներում խնձորենւո. համար րն տ ր վւս ծ 
են մ ի ան դա մ ա քն անհամապատասխան հողեր (թաբիրային կամ ա վւո ղա յ ին Լ, 
աքդ պաաճաոով էք ծառերի ՅՕ'} ,,~ից ս,՚1եքին դսւբս ե 11 եկել 1,ս1,,111'9։ տ՚ոքւո~ 
'll ի է, որ խնձորենին հողի նկատմամր րավական պահանջկոտ է, դերա- 
դասո։ մ Լ հաակասլես հղոր հողեր, ծանր կավային, կրային և թաբիրային 
հողերու if ‘եա աճում է շատ թույլ ե շուտով շարբից դուրս Լ դալիս։ Սա֊ 
կայն աքն ագամա ս եր ո ւմ, որտեղ հողն ավելի հղոր Լ- ե ջ րա թափանց, խըն- 
ձորենին րնգհանուր առմամր ումեղ աճման և զարգացման է հասնում։ 
Միջին հասակի ծառերը 17—20 ւոարեկա'll, ունենում են 6—9 մ՛ բարձրու
թյուն, 9—1.0 մ տրամագիծ և բավական սաղարթախիտ պււակ։

Խնձորենին դիմանում է ումեղ ռա էէն ամ'ան ի բնե ր ին։ Համաչափ ձմեռ
վա պայմաններում 1949 19.՜)0 թթ • աոանց վնասվելու դիմացել է  31,5 -ին,
ծաղի/քնեքւր դիմանում են մ ին\և---4 ֊ ին ։ Խնձորենու վե դ ետ սւցիin'h սկսվում
է մյուս պտղատու կո ւլտ ո ւրան ե ր ի ց (հոնենի, պնդուկենի, նշենի, ծիրանե
նի, սալորենի, դեղձենի, տանձենի) ավելի ուշ 18 11[ — 22 Ulf նայած օւլքւ 
ջերմ աստիճանին։ Ստանձին սորտերի մ nut <r վ ե դե տ ա g ի ա քի սկիզբրյէւ փաղի 
սկսման մամ էլետների մ՛իջև աշբի ընկնող տար րե բութ յոլն շի նկատվում, 
վեգետացիայի սկղրից մինտև ծաղկումր տևում է 19—27 օր, որի համար 
պահանջվու ։1 է 233 ֊Տ —270,1՜ կամ 1.00—1.45,7 էֆեկտիվ 9երմո։ թ յուն (5 
ակտիվ ջեր ifոլթ fill'll հաշվ ով) , ( տես աղ fin ռակներ 1. և 2 )։

Խնձորեն ին իր վեգետացիան ավարտում Լ 1 X—4?&yXI, "քի հետևան
քով հաճախ ձմ՚եռա ք քէն։ սորտերից շատերր ծածկվում են ձ քունով աո անց 
լրիվ տերևաթ ափ ի։ 'Էեգետագիոն շրջանի տևողությունր 197----286 օր է,
որի ընթացքում օրվա միջին ջերմաստիճանների գումարը կազմում /; 
3818---- 1313'՜', էֆեկտիվ ջերմաստիճանների գումարը 3002--- 3183 ։

Ծաղկում ը Հ ռկտեմ բե ր քանում տեղի է ունենում ապրիլի երկրորդ կե
սին։ Ծաղկման տևս դւ։ւ թ յունր րսա սւարիների տաաան ւքսւմ է 8 15 օրվա 
ս ա հ մ ա ն Ն եր ։ււմ։ Ակդ,ւնակսւն ծաղկում ր մասսայականի է փոխանցվում աս- 
տիճտնարար' 2— 4 օրում՛, նա լած օ՛//՛ ջհւ՝մա ս տիճանին, Մեր կ ա ա ա ր ա ծ դ ի - 
տողութ լուններից պարղվել է, որ ծաղկման ւիուլր անցնելու համար խրն֊ 
ձորենին պահանջա մ է 383---- IOG ջերմ՛ություն կամ՛ 190--- 333 էֆեկտիվ
9երմ'ու թ յունւ

1931 թվականին իւ՝ե ձռ ր են ։ւ ւ ոանաղան սորտերի ծաղկաւՈւ ռ/լսվել է 
14/1\ի~19/[\իւ օդի մ՛իջին ջերմ՛աստիճանն այդ օրերին եղել է 13,3 , ծաղկ
ման տևո ղութ յունն բո սւ ռորտերի' 8 —13 օր 14 IV-- մՒ№'
ջերմաստիճանների դում՛ ար ր այդ օրերի րն թ ա ց բում՛ եղել է 133,3--- 171,3 ,
էֆեկտիվ ջերմաստիճանների դռւմարլմ 93,3---100,6 •

1952 թ վ ա կան ի՝հ ծսւղ1լոււքււ ւ։ կս վ ել է 15 IV-- 25 IV, °ղ1' մ ի 9 ին ջերմ
աստիճանը այդ օրերին եղեք է 15,6 ', ծադկում'ր տևեք է 8 20 օր, այդ 
շրջա*հում  ջերմաստիճանն ի9նեքու պատճաոով --- 4,1. յ: Օրվա միջին ջեր
մաստիճանների դումարր ծաղկմ՛ան րնթացբռւմ եղե՜ք է 150,4—160,7°, 
էֆեկտիվ ջեր մ աս ւո իճաննե ր ի դումարը 84,3—95,7 ։

1953 թվականին ծաղկոււ/ն սկսվեք Լ 19 IV» օդ ի միջին ջերմաստիճա
նը այդ օրերին եղե՜ք է 15,7, ծաղկմ՛ան տևողոէ թ յունր՝ 10—14 օր, 19;[\ջ —1/\1 >
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1951 20,111-29. Ui 2/1V—6/1V 7, I V- 10/1V 11 IV — 13/1V 14/IV-19 IV 21/IV—28 IV 28/1V—39 IV i/Vll —1/IX 15, VII -15 IX 10/X—20/X 10,XI

1952 18 111 —25 111 26,111-4 IV 5/IV-7 IV 8 IV-13 IV 15, IV ֊20, IV 20 IV—2/V 25,1V- 5 V 5 VII- 1/IX 15/VI1-I/X 15, X-30/X 28 XI

1953 19/1 II—28/111 1/IV—8.IV 10, IV-13 IV 14/IV—I6/IV 19 IV—30, IV 25 IV -30/IV 26 IV--1/V 3 VII-10 IX 
■

I7. V11-25 IX 25 X 5X1 24/X1
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1951 *Լ ա դ ա հաս սորտեր . . 390,5° 195,5° 38

1951 Ոլիահաս սորտեր .... 403,3° 200,6° 43

1952 */. ա ւյ ա հ ա ս սոր սւ ե ր ... 385,4° 186,2° 40

1952 Ու դ ահ աս սորտեր ։ , ։ ։ 430,8° 232,8° 38

1953 *Լ տ դ ա հաս ս ո ր in ե ր , . , 358,8՝ 207,3° 35

1953 Hii ահ աս սորտեր . . . . 443,9° 274,2° 38

1Լե ւյ ե տ ւս յյի ա յի ,,կլ1ր[,,յ մինչև սլտոսդ֊ 
ն ե ր ի մ ա ս ս այ ա կան հասու, ն ար ո ս if ր

1Լե դ ե տ արյի այի ս կգրի /հ 
տ ե ր և ա [d ա ւի ր
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1850,2° 1450,2° 111 3818,6’ 3002,3’ 196

3684,5° 2672,8° 171 4034,6° 3183°,0 255

1874,3° 1223,7° 109 3952,6° 2987,6 193

3477,4° 2604,4 170 4310,1 3134,4 250

1956,4’ 1415,4° • 108 4100,5 3325,5 193

3490,5° 2645,8° 171 4310,1 3134,4 249
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Օրվա միջին ջերմաստիճանների գումարը u,Jrp ժամանակամիջոցում
եղել է 112,6--- 129,3, էֆեկտ ի վ 91։ րմ ա ս տ իճ անն ե ր ի գումարը 82,6--- 95,5°։

Ըստ ծաղկման ժամկետների // /zy» ուսումնաս ի րած սորտերը կարելի կ 
բաժանել հետևյալ իւ։ք բավս րումնե րին (տես աղյուսակ 1)։

1. 'Լաղ ծաղկող սորտերը) որոնց ծաղկումն սկսվում է 14IW—19/IV> 
Այս խժ՚րի մեջ մտնում են' յալրա֊ Ջաֆար, 'կարանֆի լ Ալժ՛ ա և ԲեւԳսոր 
ժ ո լտ ի սորտերը։

2. II ի9ին ժ ա մ կե տ ում ծ ս։ ղկո ղ սորտե՜ր) որոնց ծաղկումն սկսվում է 
20/1V— 25/\\ք։ Այս խմբի մեջ մտնում են' ռենետ կանգս րե բդի է ոենեւո 
ևասսելեսկի, ԱնտոնռվկւԱ) Չելինի, ոենետ Ս իմ ի բե՜ն կ։։, 1կիբդինկա ոողովա- 
յւԱ) Պապի բո վ կա և Ապորտ Սորտերը։

3։ Ուշ ծաղկող սորտերին են պատկանում' Սարի Սինապր< Սույսլեպ- 
սկին) Պարմեն Զիմնի պ ու n ա ո յր ք Զիմնի բան անրէ Պեսլին լ ոն դ ոն ս կի ն , 
որոնց ծաղկումն սկսէէում Լ 2(i-\ \ —

Ւնչպես ցոլլց /«Ն տալիս վե ր ր բերված ավյալներբ> վաղ ր,,-Հ ծաղկող 
սորտերի միջև տարբերությունը կաղմում է 10--- 13 որ (14/W--- 28/W )ւ
Այս հանդամանըն անպայման պետը է հաշվի առնել տնկման ժամանակ' 
տ արրեր սորտերի փոշոտումն ապահովելու համար։

Խնձորենու աճը Հոկտեմբերյանում սկսվում կ 22/\\1—և ըստ 
սորտերի աոան ձն ա սլես տարբերություն չի նկատվում։ 'Լեգեաացիոն շրջանի 
երկարատևության և վեդետացիայի ընթացըում եղած բարձր ջե՜րմաստի
ճանների շնորհիվ իւնձորենին հաճս։ ի։ տալիս է 2֊ րդ աճ, սկսած (20/\lt\—- 
30/\/\]J) իսկ որոշ սորտեր նույնիսկ 3-րդ աճ (հելֆլլոր ժ ոլտ ի,

Հոկտեժրեր լանոt d խնձորի հասունացման շր9 ան ըէ Հա լաստանի d լուս 
շռանների համեմատությամբ) ավելի կարճատև կ և սկսվում կ շուտ, ծաղ
կումից մինչև հա սունացումր տևում կ 2,5— 4)3 ամիս, մ ինչդ և՜ ռ ժ՚յուս շրը~ 
9աններում տևում է 3,5—5,0 ամիս:

Հոկտեժ րերյաևում վաղահաս սորտերը (Խորոշավկա ալայա, Վփրգինկա 
ռողովայա, Պապիրովկա) Ռեսլկա ևոպիլովա, Ս ույս լեպսկի) սկսում են հա
սունանալ հուլիսի 1-ից մինչև, օգոստոսի սկղըներր։

Միջահաս ս որ աերր ( Ս,ն սւ ոնո վկա , Ապոր սւ J հաս ռ։ Նան ո ւմ /։Ն
օգոստոս ամսին (1/\ III-- ^OyVlII^'

1! իջա-ուշահաս սորտերի (Պարմեն Զիմնի դոլոտոլէ Ռենետ Լանդըս- 
բերդի) Պեսլին լոն դ ոն ս կի ) , հաս ո ւն ա ց ոււքն սկսվում կ սեպտեմբերի սկղրնե- 
րից և տևում մինչև նոյեմբերի վեր9ը։

Ուշահաս սորտերի (11'ենետ ևասսելսկի) 'P յո լբա-Ջաէիա րէ Ղբսրանֆիլ 
Ալմաէ Զիմնի բանան) Ռենետ Սիմիրենկո, Սարի 1!ինապէ հելէիլյոր ժոլսւիյ 
հասունանում են պտղապահեստներումէ որտեղ նրանցից շատերըք ինչպես, 
օրիհակ ԱարիՍինապը և Ռենետ Ս ի մ ի րե'1ւ կոն պահվում են մինւտև մ ա լ ի ս ի 
կեսերը։ Խն ձո բ ի տարրեր ս ո ր ս։ ե ր ի հ տ ս ո ւն ա ց ո ւմ ր Հոկտեմբե ր յանում սկրս- 
վում Է ։! ո ւո d եկ աժիս ավելի շուտէ ըան հյուսիսային շրջաններում) "[՛ի 
հետևանըով նվաղում կ նրանց պահո ւն ակու թ յ ուն ը։ Ալսպես, օրինակ։ Ան- 
տոնովկան րնդհանրապես համարվուժ’ կ ձմեռային սորտ, սակայն Հոկտեմ- 
ըսրյանոլժ նա ուշ ա մ ա it ա լ ին կ և րռլորովին պահունակ չկ: Չնայած այդ 
հանդաժահըին) սորտերի ճիշտ րն տ ր ո ւ թ յան միջոցով հնարավռր կ Ա,բա- 
րատյան ւարթավայրի շր 9ա ևն երո։ d րնակչոէ.թ յանը և կոնսերվի դործա- 



Մի բանի տվյալներ խնձորենու բիոլոգիայի վերաբերյալ ,յՅ

րանին 10 ամիս անրնդհասւ մատակարարել իւնձորի թարմ և րարձրորակ 
պտուղներ։

Պտ Ո է-ղն!.ր[, կազմ ակե րպում ի րյ մինչև րե րյւահ ավա ք ր, րոտ սորտերի, 
տևում է 73--- 132 օր, որի րնթա։յ,րու մ պահանջվում է 1459--- 3177" Ջեր
մություն կամ 1254—2472' էֆեկտիվ ջերմություն։

1Լւ| յուսա կ 3
Խնձորենու սորտերի րերրտտվությունր Հոկտեմբերյանում 1951--- 1953 ի)ի)Հ

64 Բերրի > ա ն որ///» կի/»։»/ ր տ մներ ո <
V5 աՉ
3 5 1951 թ. 1952 /./• 1953 իք. 1951-53 ի)[մ. 1951—53 թթ.

Ասր տի անունը *՜3 6է 64
Հ.յ 

յ յ

Հ

Տ մի
ջի

ն
է **4

ր ա
րձ

 ր

ր տ
 րձ

 ր

տ

'Բյալբսւ֊ Ջաֆար 15 220 680
I

350 540 275 980 281 733 845

*Լարանֆի լ տ լ մ ա 10 200 740 255 700 300 830 251 756 755

■Տեյին ի 20 170 320 190 300 240 465 200 361 600

^'ելֆլյոր մ ոլտ ի 25 120 380 170 275 200 390 163 348 490

Ռ են ետ կա ււ սե լոկի 25 230 430 0 0 200 370 143 266 430

Ռենետ Օրլեանսկի 20 180 250 20 50 100 290 10) 196 300

1ԼիI’1 1*  ա ո ո Ղ ո ւքս՛ յա 5 120 280 30 60 140 220 96 186 290

Ասլորտ 14 80 320 120 467 75 300 93 362 275

Ան տոն ո վկ ա 15 130 310 95 225 200 320 141 288 255

Պարմեն ՀՀիմնի դո լոտոյ 15 90 165 30 75 80 220 66 153 250

Ռենետ Լան դ որ ե ր դի 12 150 310 0 0 1(0 275 83 203 250

Զիմնի ր ա 7ւ ան 8 61 180 1Օ0 շ60 85 255 82 ն31 246

,,ս'1'11'1 կրասնի 5 85 171 35 220 110 235 76 209 230

Պեպին Լոն դոն ոկի 10 87 145 25 80 125 210 79 145 237

Ռեսլկ ա ոպի լ ո վ ու 15 30 180 80 300 85 275 65 251 195

Ռենեա կանա դոկ/' 3 64 215 80 175 45 124 63 171 185

/*  ո ս կո սլս կի կր ասա վեց 10 25 86 120 245 40 85 61 105 185

Բոյկեն 10 75 170 80 155 30 80 61 135 185

է/որոշավկա տլայա 3 0 0 110 195 75 140 61 111 185

Աարի Աինապ 15 60 170 0 0 120 300 60 163 180

Ռենետ Ա իմ ի րենկո 10 65 95 30 65 80 215 58 125 175

Ա ույս լեպս կի 4 60 165 20 60 80 170 53 131 160

Ժոլտոյե րլադորոդնոյե 3 76 120 0 0 48 70 41 63 124

՛հասլի ր ո վկա 4 0 0 60 180 40 125 33 102 100

Ռենետ Ան ան ասն ի 3 60 80 0 0 25 74 28 51 85
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Խնձորենին պսւդա րե րում է մանր, րաղմամյա շվե րի, պտղաշվերի 
ւ/րսւ, որոնք հ է Ifii ական ո ill կենտրոնացած՝ /»Ն լինա մ 3-րդ, 4-րդ, նույնիսկ 
6-րդ կարգի ճյուղերի <?--- 3 տարեկան բնափայտի վրա։ Պտղաշվերի եր
կարակեցությունը 3—12 տարի է, 'հայած նրանց տիպին (պարդ ե րարդ 
օդան ի ո տե ր, ընձյուղներ}։ հոկտեմբերյանի պայմաններում լիակատար պրտ- 
ղարերսւ թյան շրդանում |'17—10 ա •), նայած ոորւոին, մեկ ծասի րեր։րր 
ոուէորաբար 17 մ— 600 կդ Լ Լտես աղ լու սակներ 3 ե 4վ։ ^տշվաոումը
3 տարվա ընթ աց քում կատարվել Հ Հո կտեմ ր ե ր յ ան ում Հ,այկոնւ։երվարե ստի 
II իկոլանի ե 'Լո ր ոշ ի լո if ի ան վան ս ո վիւ ո էլն ե՜ ր Ո Լ մ, յուրաքանչյուր սորտից 
10 — 23 ծ աս ի վրա, եղած բերրի ե. օգւոակար թափուկի կշււման միջ ntf ո վ :

էքսս։ րե րքատվութ յան, մեր կողմից փսրձարկվււղ սորտերը կարելի Լ 
բամ անել հետևյալ խմր ավորոLtliiltրին

1. Ցածր բերքատու սորտեր, որոնց մեկ ծառի բերքատվությունը 
հասնամ է 73—130 կ'1֊~ի: Աք" /"մ՛րի մե9 մտնում են Ռենետ II ի մ ի րենկոն, 
Պապիրււվկան, Ս ո լ լս լե պսկին • Խորոշավկա ալալան, Ցոյկենը։

2. Ա ի9ակ րերրատու սորտեր, որոնց բերքատվությունը հասնում է 
130—230 կդ~ի։ Ալս խմբի ւ/7«9 մտնում են՝ Զիքքևի բանան, Պեպին Լոնդոն- 
"Կ/" 'Լիրդխկ™ ս ողսվա լա, Ռենետ Օոլեանսկի, Պարէ) են }Հի11հի ղսլոտոյ 
և Ս արի Սինապ ս ո րտե րր։

3. Ցերրատու սորտեր, որււնց բերքատվությունը 230— 300 կդ էր Այս 
խմրի մե9 մտնում են՝ 1‘ելէիլյոր մ ոլտի, Չելին ի, Ռենե տ Կ ա ս ս ե լս կի, Անտո- 
նովկա, Ռենետ Լանդորեր դի և Ռեսլկա Կոսլիլովււ։ սորտերը։

4. Ումե ղ րերրատու սորտեր են համարվում '/• ա լբա-Ջ աֆա ր ր և 
էարանֆիլ ալման, որոնց րե ր քատ վսւթ լուն ը հասնում է 330--- 600 կդ~ի>

իսկ ա ռ անձին A Աք Ո ե ր ի ti ո m մինչև OSO կդ-ի։
հացի բերրի քանակից, մեծ նշանակություն ունի նաև պտղաբեր՝’ 

ման սլա ր րե րական ու թ յո ւն ը, որը հնդավորների մոտ, հակաոակ կորիզա
վորների, իւ ftii ա կերպով է արտահայտված։ Հոկտեմ րերյանի շրդանում 
երկար վևդե՜սւացիոն շրջանի և արևի աս ա տ Գերմսւթ լան ււլատճաոով, 
խնձո րեն սւ ս սրտերից շատերը ըոլորովին կորցրել ե՜ն պտղաբերմ ան պար- 
րեր ական ո ւ թ յ ո ւն ր, ինչպես, օրինակ' Չելինին, !'ե լ1իլյո ր մոլտին, ‘Զարմեն 
Ջիտ-ի ւլոլո iftnյր:

Կան սորտեր, որսն ղ յ!“ս ու սլարրերականո ւ թ յունր թու յլ է արտահայտ
վում. այդպիսիք են' Պեպին Լսնդոնսկին, I'ս լկեն ը, Ռենետ 0 ոլե ան ս կ ին։ 
Այս աւր տերը 2---3 տարի րերք տալուց հետո միալն մեկ տարի հանդս տա
նում են։

'/• յալրա~Ջտ1իա ր և ^Լա րանէի ի լ ա լմ ա սորտերի պտղաբերման պար- 
րերականությունը կարգավորվում է սաղարթի ներսում։ U ի տարի պտղա
բերում են ծ աս ի 1---2 կմ ա խքայ ին ճյոլղերր, հա 9որդ տարին մյուս ճյու-
՚լ1* րր, մ֊րղ. տարին ։։լտղաբերում է ամրող9 ծ ա ո ը, երրեւ11ւ նույնիսկ 1 տա
րեկան շվե ր ր, 4֊րդ տարին ծաոը հան դս տ ան ո ւմ է։ Պտղաբերման պարբե
րական ո ւ թ յ ո ւն ր համեմատաբար ու մեղ է ա ր տ ահ ա լ սւ ված Ռենետ Կասսել- 
Ակի, Լւենետ Լանդօրերդի, Սարի Սինասլ և Ռեսլկա Կոսլիլովա սորտերի մոտ։

ծարրեր սորտերի րիոլոդիային ավելի //'/,'/ ծան ո թանււ։ լու համար, 
il ենք ո ւս ումև ա ս ի րե լ ենք խնձորենու 18 սորտերի պ սւ ղա րե ր մ ան պարբե
րականությունը։ Uաղարթի ներսում ընտրելով 1-ական կմ՛ախքային ճյուղ.
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Արլյուսւս1| 4-

Հոկաե մըեքյան քէ շրդանում խնձորի ււորաերի
քանակը մ ե կ ծ ա ո ի րլ 7«951--- 1053 թթ.

Բերրի Բերրի Բերրի Բերրի
Սո [• ա [• ա'հու ն ը բ ա ն ա կ ր կ դ

1951 թ.
քանակր կդ 

1952 բ.
քանակր կ դ 

1953 բ.
ք ա ն ա (լ ր կդ 
1951—53 բբ.

՛Լա րան ւի ի ւ ա լ մա 320 100 640 1060

Բյա1րա' ՝Ջաֆտր 380 65 587 1032

Բելֆ/յոր ր/ոլտի 285 467 276 1028

Տելինի 214 120 467 801

Ռենեա կասււելսկ ի 420 0 376 796

Ան ւո ո ն ո // կ ա 320 50 345 715

II'ե սլկա 1/ո Ալի քո վ ա 320 0 275 595

Բ,իէ1եի բանան 224 61 295 580

Բոյկեն 220 73 210 503

Բոոկոպոկի կր ա սա վեգ 64 320 85 469

Ասլորտ 0 80 310 390

ե՚պվիլ կբասնի ո. 0 310 65 375

II'են ետ Լանդ սր եր դ ի 0 320 20 340

Պ ե սւՒ Լ ո էքէ *[  ո 1ւ 11 կ /' 125 0 280 333

//• ե ն ե տ 7/ ւս *ւ է տդ սկ ի 188 0 100 288

9 ա րէէեհ Աե ի էլ ոլոլո / 125 47 110 282

քիենետ Սիմիբենկո 64 92 117 273

// ո է~յս լե պ " կ ի 59 110 88 257

Պ ապի րովկա 28 47 181 256

Խորոշավկա ալտյա 59 82 100 251

11 ար ի Բինասլ 85 9 145 230

//• ենետ 0 րլեան սկի 86 18 120 224

'Լի րգ ինկա ո ողովայա 85 12 120 217

է)*ոէտ  ս յ ե ը լա դո ր ո էլն ո յե 53 0 109 162

Ո*ենե  տ 1Լն ա նաոն [է 21 0 68 89

յուրաքանչյուր սւ/րտից հրեքական ծ ւս ո ի ւքրա, և երեվ» տարի չարունա կ
հև տևել ենվ> ա րլ ճյուղն րի 
( տ ե ս ա ղյ ուս ա կ 5] ։

>1 րլս դտնվող ր ոլսր ւց ււ ղաշր! և ր ի պա րլա րե րմ ան ր

էիիսւողութ յու նները ց։<ւ~յց են տվեի որ կան ււորւոեր, ինչսլես, օրիևակ'
1‘ելֆլյոր մորոին, Ջելինին, 1Լնտոհո ւքկւսն, ո ր ո՛ւ‘Բ է՚րենտ ււլ տ ւլարե ր։1 ա հ
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Աղյուսակ 5
Պ ա դա շվե ր ի պտ դ ա ր ե ր ո t-թ յ ան պա ր րե ր ական rit.pյու և ր 

իէնձորեն ալ. տարրեր սորտերի մոտ 0/^֊ներով

Սոր տի ան ու֊նր

1951 թ. 1953 ի!. 1953 թ.

ծ ա
դ 

կա
 ծ 

սլ
ւո

դ 
ա

ջ վ
եր լ յ «Չ

5^.0
3 3 Տ 

Տ* չ պ
 տ

 դա
ր ե

՛
րա

ծ պ
ւո

դա
-

2՚
1Լ

Ր

մ
 դԼւ2

 ա
 ն

 տ
 եւ 

հ
 tn

 կե
 ու Հ> պ

տ
ու

ղ կ
ւս

դ-
 

մ տ
 կ 

ե ր
 պ

 ա
 ծ 

պ
 տ

 դա
ջվ

եր
չ ս

լտ
դ ա

ր ե
՛

րա
ծ սլ

տ
ղա

֊ 
շ՚Ա

՚ր
ծ 

ա
դկ

ա
ծ 

պ
տ

դա
 շվ

ե ր
 । 1

3 3 «օ՞

3*  
e ֊տ- տ*

Լ

Լպ
սւ

դա
րե

- 
րա

ծ 
սլ

տդ
ա-

չվ
եր

'ftյա 1 րա-Տ,աֆա ր 89,5 74,3 25,7 11,6 9,3 90,7 99,1 91,0 9,0

Ռենետ է տ ն դ ո ր ե ր դ ի 18,5 18,0 82,0 88,9 85,7 14,3 11,1 9,5 90,5

Ռենետ կւսսսե լւէկի 97,1 69,6 30,4 5,4 3,8 96,2 75,3 74,1 25,9

Ան տ ոնովկ ա 98,2 85,1 14,9 31 ,2 25,2 4,8 87,6 78,7 21,3

Բելֆլյոր ժորոի 59,7 58,1 41 ,9 98,1 90,0 10,0 95,4 87,1 12,9

Ռենետ Ս իմ ի րենկէւ 85,1 76,7 23,3 76,1 70,7 29,3 64,1 59,7 40,3

Սnt-j սլե պս կի 97,4 81,0 19,0 11 ,1 10,0 90,0 87,1 85,8 14,2

Չելին ի 85,1 73,4 26.6 64,1 59,2 40,8 97,8 95,1 4,9

'Լի ր դ ի ն կ ա ո ո դ ո վ այ ա 45,1 14,2 55,8 88, ւ 70,4 29,6 15,8 14,3 85,7

Ռենետ Օրլեանսկի 81,0 73,5 24,5 8,1 7,7 96,3 81,4 72,6 27,6

Ս ոյկեն 41 ,3 38,9 61,1 71 ,4 60,7 39,3 87,1 78, 1 21,6

Զ ի մե ի ր սէ ն ա ն 81 ,3 78,1 21 .9 50,7 45,1 54,9 91 ,2 88,4 11,6

Լարանֆիլ ա լէք ա 97,1 72,4 27,6 62,0 55՜, 6 44,4 91 ,0 85,2 14,8

ԼԼպորտ 91 ,4 76,5 23,5 31,2 29,0 71 ,0 72,0 61,4 38,6

Պ ե պ ի ն Լ ո ն դ ոն ո կ ի 30,5 15,2 84,8 71 ,2 69,5 30,5 87,5 86.1 13,9

Խո ր ո շ տ վ կ ա տ լա ք ա 21 ,2 19,5 8,5 89,3 80,7 19,3 61 ,2 54,1 45,9

Սարի Սինսսղ G1 ,2 60,9 39,1 0 0 0 97,2 96,8 7,2

Ռե պ կ ա կ ո պի լ ո վ ա 81 ,2 74,5 25,5 25,3 21,4 78,6 71 ,2 70,4 29,6

սլա ր բե րակա հ ութ յուհ ը կանոնավորում են սաղարթի ներս ու:! ե ամեն 
տարի պտղաբերում են: 'Լեբոհիշյալ սորտերի մոտ սլտղաշվերը պտղաբե
րում եհ հաջորդաբար: Ս ի տարի պտղաբերում Է սլտղաշւէերի մի մասը, 
հաջորդ տարին մյուս մասը և այսպես շարունակ: Որոշ սորտերի մոտ մի
տարի ծաոը ումեդ րերր է տալիս, որի ժամանակ պտղաբերում են պսւդւս- 
շվեբի ավելի բան 9(^/ո~ր, մյուս տարին այդ ծաոի վրա համարյա 
շի կազմակերպվում: Այդպիսի սորտերին են պատկանում էՒենետ հասսել֊ 
սկին, Ռենետ Լանդս բեր դը, Ոարի Սինասլը: Նման սորտերի համար անհրա
ժեշտ է ւ1 շ:սկել այնպիսի ագրոտեխնիկական մ իհ ո ց աոո ւէէնե ր ՝ որոհր հնա- 
րավորոլթ լուն կտան մինիմումի հասցնել սլա ր րե ր ակ ան ու թ յո ւն ր: Եզրակացություն. — Հոկտեմբեր Jin'll ի շրջան ի կլիմա լկան սլայմ աննե րր 
հ աժ ապա տա u քսան ում են խնձոբեն ու նորմալ աճմանն ու զարգացմանը:

Գեղեցիկ, խոշոր, բարձրորակ պտուղների ա սկա լո ւ թ յ ոլն ր, սորտերից 
մեծ մասի մոտ համեմատաբար թույլ արտահայտված սլտ ղարե ր ութ յահ 



Մի քանի տվյալներ խնձորենու բիոլոգիայի վերա բերյալ 57

պա րրե րական ու իք յ ո ւՆ ր և բարձր բե րբա տ վո ւթ յո ւն ր վկսւ յոււք են ույս 
ջանում խնձորենու. կուլտուրայի հետագա զարգացման հնարավորության 
մ աս ին ր

Ւնչ վերաբերում ի խնձորենու. կուլտուրայի վք'ու բացասական ազդե
ցություն ունեցող հողային ու կլիլք այական լքի բանի գործոններին) 
պ!,սիք ուժեղ բալքիները, °ի ' ո ր ո ւ իք յո ւն ր, ւէա ղ աշնանային ցրտա
հարությունները) ջերմաստիճանի ուժեղ տ ա տ ան ո լքքե եր ր , թաբիրային և 
կա ր ր ոն ատ այ ին հողերի ա ոկա յո ւթ յ ո ւն ը, ապա րարձր ա լլր ո տ ե խն ի կա կան 
մ իջո ցառու ւքնե ր ի կի ր սւ ո ու.լք ով լք ի ան դա մա յն հնարավոր է վերացնել նշւէած 
գործոններ ի րացասական ազդեց ութ յունըւ

Հայկական 411Ռ ԳԱ
Պա դա բուծ ակ ան ին ոտ ի տ ո ւտ :

Ատսւցվել I; 6 \/ 195Տ թ ,ք

Р. В. Григорян

Некоторые данные по биологии яблони в условиях 
Октемберянского района

Резюме

Наличие красивых, крупных, высококачественных плодов, высокая 
урожайность большинства сортов яблонь свидетельствуют о необходимо
сти дальнейшего развития этой культуры в условиях Октемберян
ского района. Что касается влияния некоторых климатических и поч
венных факторов, как, например, сильных ветров, сухости воздуха, 
резких колебаний температуры, наличия такиристых и карбонатных 
почв, то при применении высокой дифференцированной агротехники 
вполне возможно ликвидировать отрицательное действие вышеуказан
ных факторов и обеспечить получение высоких урожаев яблонь.



հայկական սսռ դիտոիթյոինների ակադեմիայի տեղեկագիր
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

հիոլ. և գյուղատնտ. «[[ոոություննԼր VIII, № 8, 1955 Бисл. и сельхоз. науки

ФИЗИОЛОГИЯ

В. 3. Григорян и Э. И. Гаспарян

Патогистологические изменения в центральной нервной 
системе крыс после электросудорожных припадков
Психиатрическая клиника в настоящее время достаточно широко 

пользуется методом электросудорожной терапии для лечения различ
ных психических болезней. Однако механизм терапевтического дейст
вия этого метода и по настоящее время в достаточной степени не 
выяснен.

В последнее время в литературе появился ряд работ, указыва
ющий на то, что электросудорожная терапия далеко не безвредна 
для больного, что она оставляет глубокие изменения органического 
и функционального характера (М. И. Рыбальский [3]., Е. С. Иванов 
[1] и др.). С этой точки зрения возникает необходимость гистологи
ческого исследования центральной нервной системы у животных, под
вергшихся электрическим эпилептоформным судорогам.

В литературе имеется несколько работ, посвященных этому воп
росу (В. С. Цивильно [6], А. К. Юхлов [7] и др.), в которых устанав
ливаются довольно грубые структурные изменения в нервной ткани 
после ряда судорожных припадков.

Изучая, в основном, влияние электросудорожных припадков на 
высшую нервную деятельность крыс, мы решили изучить также гис
тологическую картину центральной нервной системы у этих живот
ных после перенесения ряда судорожных припадков.

Опыты ставились на белых лабораторных крысах. Припадки вы
зывались при помощи пропускания через билатерально расположен
ные на голове электроды электрического импульсного тока с часто
той импульсов 100 в 1 секунду и длительностью импульса 0,3 м/сек. 
В зависимости от веса животных пропускался ток силой от 0,8 
до 1,2 мА, напряжением от 40 до 60 V. Продолжительность действия 
тока равнялась во всех случаях 3 секундам.

По количеству перенесенных припадков подопытные крысы рас
пределяются следующим образом: крыса № 4 перенесла 6 припадков, 
№ 6—2, № 7—7, № 9—6, № 12—6.

Припадки вызывались с интервалами от 5 дней до одного месяца 
и более, в зависимости от того, как быстро восстанавливалась нор
мальная высшая нервная деятельность. После перенесения вышеука
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занного числа припадков крысы убивались, минуя центральную нерв
ную систему, кроме крысы № 12 (погибла во время 6-го припадка).

Спинной и головной мозг забитых крыс сразу же по извлече
нии фиксировался в 10-процентном растворе формалина. Дальней
шая обработка —заливка в целлоидин и окраска срезов по Нисслю. Ис
следованию подверглись верхний отдел спинного мозга и большой 
мозг. Последний изучался серийно — брался каждый 10-й срез. Всего 
приготовлено 286 препаратов.

Почти во всех препаратах всех 5 случаев гистологически кон
статированы одни и те же изменения, но степень выраженности их 
была разной. Эти изменения заключались в следующем.

В спинном мозгу вещество спинного мозга умеренно отечно. Нерв
ные клетки поражены не все. Почти сплошь и рядом, наряду с отно
сительно сохранившимися в пределах нормы клетками, видны и та
кие. тело которых имеет набухший вид, протоплазма бледно окра
шена, тигроидное вещество распылено. В ряде других клеток имеет 
место центральный или периферический тигролиз. Границы не
которых клеток стерты, неровны. Ядра описываемых клеток в той 
или иной степени смещены, лежат ацентрпчно. Отмечаются также 
клетки с диффузно, гомогенно прокрашенной протоплазмой и плохо 
видимой тигроидной субстанцией.

Описываемые изменения в спинном мозгу в разных случаях име
ют разную степень выраженности как в количественном, так и в качест
венном отношениях. Причем степень выраженности изменений на
ходится в прямой зависимости от количества перенесенных судорож
ных припадков. Максимально эти изменения выражены у крыс №№4, 
12, 7. а в случае № 6 (2 припадка) эти изменения носят весьма мало 
выраженный характер.

В большом мозгу отмечено расширение, полнокровие сосудов 
как оболочек, так и мозга. В некоторых случаях—кровоизлияния 
большие или малые. Так, в случае № 4 наблюдались обширные кро
воизлияния под мягкую оболочку, утолщение последней и воспали
тельная реакция, в случаях №№ 12 и 7—значительное полнокровие, 
а в случае № 6—умеренно выраженное полнокровие. Вещество мозга 
отечно, имеется периваскулярный и перицеллюлярный отек. Степень 
выраженности этих изменений также находится в прямой зависимости 
от числа перенесенных судорожных припадков.

Со стороны клеток коры отмечается типичная картина так назы
ваемого острого заболевания нервных клеток. В большинстве случаев 
это первые фазы острого набухания клеток, выражающиеся в набу
хании клеточного тела, слабой выраженности центрального или пери
ферического тигролпза, слабом прокрашивании протоплазменной 
субстанции, дислокации ддер и ядрышка к периферии тела клетки. 
В случае № 4 в глубоких слоях коры отмечено некоторое разре
жение клеток, и наряду с этим имеются сморщенные, сильно окрашен
ные крупные клетки.
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В продолговатом мозгу почти во всех случаях изменения прева
лировали над изменениями в остальных отделах центральной нервной 
системы. В основном они имели характер острого набухания клеток 
с резким диффузным хроматолизом. В одних клетках зернистая суб
станция имела вид пыли, а в других—была видна в виде глыбок. Не
которые клетки так бледны, что ед
ва различимы их контуры и, вместе 
с тем, имеются и клетки с темно- 
окрашенной протоплазмой и грубы
ми отростками (рис. 1).

Со стороны глии отмечаются 
скопления глиозных клеток в форме 
островков так называемые глиоз- 
пые узелки; порой они образуют 
даже инфильтраты (случай № 4). 
В случае же № 6 они вовсе отсут
ствуют. Во всех случаях глиаль
ные узелки топографически распо
лагаются ближе к основанию моз
га и больше в переднем отделе 
его, за исключением случая № 4, 

Рис. 1. Микрофото. Видны клетки с 
те м ноок ра ше и но й протоплазмой 

и грубыми отростками.

когда глиозные узелки были обнаружены и в задних отделах мозга. 
Отмечены изменения и со стороны эпендимы желудочков, в виде ум- 

Рис. 2. Микрофото. Видны глиозные 
узелки и инфильтраты.

патоморфологический характер, 
П. Е. Снесарева [4], выражением с;.

ножения числа слоев клеток эпен
димы (рис. 2).

Видимые и описываемые нами 
изменения в центральной нервной 
системе крыс при экспериментальных 
электросудорогах идентичны описан
ным в литературе изменениям в цент
ральной нервной системе у собак 
при экспериментальном электрошо
ке и экспериментальных судорож
ных припадках (В.С. Цивильно [6], 
А. К. Юхлов [7]). В основном эти 
изменения—результат действия как 
самого раздражителя, так и судо
рожного припадка. Описываемые 
изменения не носят специфический 
а являются, согласно указаниям 
ига в коллоидальном состоянии про

топлазмы и встречаются как симптом при ряде интоксикаций и и н- 
фекций.

Аналогичные изменения описаны в центральной нервной системе 
при гипоксических состояниях (Н. В. Лауэр [2]). Очень возможно, 
что гипоксическое состояние играет также немаловажную роль в появ-
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лении описываемых нами изменений, тем более, если учитывать все 
те функциональные сдвиги в работе сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем, которые сопровождают изучаемые нами припадки.

Что касается глиальной реакции, то нам кажется, что это про
лиферативная реакция глии после перенесенных неоднократных элек
тросудорожных припадков на месте очагов преимущественного пора
жения вещества мозга.

।' ре в а иск и й медицинский 
институт Поступило 17 XI 1954 г.
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*1,, * Զ. յահ 1«։| Ь» 'Ղ՝աււս|աթյսւհ

ՊԱԹՈՃՒՍՏՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ՓՈՓՈՒ-ՈհԹՅՈհՆՆեՐ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐՎԱՅԻՆ 2ԱՄԱԿԱՐԳՈհԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԷԼԵԿՏՐՈՑՆՑՈհՄԱՅՒՆ ՆՈՊԱՆԵՐԻՑ 2ԵՏՈ

II. Մ Փ Ո Փ II I֊ Մ
Փորձերը դրվեք են հինդ սպիտակ, լարորատււր ա ոնե տների վրա ։ Ցըն~ 

էյոււք ա լին նոպաներն առաջ են րերվել էլեկտրական ի3 պ ու լսա /ին հոււան- 
■Ր/' միՒ,.1",Լ։ Մ ի շարր նոպաներից հետո կենդանիներն սպանվում էինէ 
Անջատված դանգուզեդն ու. ողնուղեղը նե րկվ սւԱ Էին ըստ ե ի и иլի ե դիտ
վում միկրոսկոպով։ Հետազոտվել I՜ 286 պրեպարատ։
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Ո ւս ումե ա ս ի րո ւ թ ղուններր պարղեյ են հետևյալ փոփոխությունները'

IIղն ոլղե ղու մ շա փավո ր այտուղ, բոլոր ներվա յին ր ջքւ 9ն I.ր ր վնասված 
( ու ռա <7, տ ի դ րո լի ղ ի /» ն թ ա ր կ վա ծ, ս ա հ ւէ աններր փնջված )։

Մեծ ու դեղում— թ ադա նթների ե. բուն հյուսվածըի անոթների լայ֊ 
նաղում, որոշ դեպքերում ա րնա ղեղումնե ր , պե ր ի վաս կո ւլլա ր այտուց, կե֊ 
դեվի ւ՚^ւ՚Լ՝11^'մ Ւ և'"1^Ւս նկատվւււմ Լ սուր րորրործան պատկեր:

IIւ դեդ իկում — շ նչի ն այտուց, պուրկինյեի ր9իջնևրի թ եթե արտահայտ
ված իւ որ ա մա ու ոլ ի դ :

Երկարավուն ուղեղում վէոփոխո ւթյունները կրում հ ն ա/1'ենաար ու ա֊ 
հայտված բնույթը։ եկաւովոէ մ են բ^1ւ^ների սուր ուոտեցում, արուահայւո֊ 
ված դքւֆու ղ խ րոա ։1'ա տ ո լխլ։ Հ^աու Էկավ ո ր նյութը որոշ ր՚ք /։9ն ե ր ո ւ ։)' ո ։ 7/ ի 
փոշու, խ՚կ որոշ րջ իՀնե րո լմ՝ աոանձին կույտեր ի ձե:

Գւ1"".ւ/' կողմից- նկատվում կ ղլիող բհիրների կուտակում՝ կղղյակ֊
ների ձևով (այսպես կոփված դլիող ան գո ւյ ցնե ր )։ Ւոլոր դեպըերում դէի"դ 
հանդուքղները դ ա։։ ավորված են ուղեղի հիւէՀրին մոտ և ավելի շատ՝ նրա 
էսոա9նավ>ն մասում։

Մեր նկարագրած ։ի ո էի ո խո ։. թ ք ո ։ննե ր ր հ ի մնա կս։ և ո ւ։1 հ ա ։! ր 1։ կ I։ ո ւ ։! ե I։ 
ղրականութ րսն ։) ե9 եղած տվյալների հետ։

!եյդ վւովւոխությո։.նները, մեղ թվում է, պետը Լ դիտել որպ1'։ս րջ9տ- 
յին ւդրոո։ուղչաղւքա Iի կոլսիգային վիճակի արտահայտված տեղաշարմի և 
հիպոըսիայի արդ ր։ւնյ>։
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3. В. Хзмалян

О микроорганизмах, выделенных из книжного 
фонда Матенадарана

Государственное хранилище древних рукописей (Матенадаран) 
при Совете Министров Армянской ССР считается одной из больших 
библиотек старинных рукописей и представляет большую ценность. 
Часть древних армянских рукописей хранится в Венеции, Иерусалиме, 
Константинополе, Риме, в Британском музее и в некоторых других 
городах за рубежом. Хранилище рукописей Армянской ССР является 
сокровищницей армянской культуры, где собрано культурное насле
дие армянского народа из разных мест за период более чем 1000 лет. 
Находящиеся в нем материалы представляют большой интерес для 
изучения прошлого. Рукописи написаны на многих языках: армянском, 
грузинском, азербайджанском, славянском, персидском, греческом, 
арабском, ассирийском и др.

Большинство рукописей относится к ХШ—XVIII векам, но имеются 
рукописи и IX века, а отдельные фрагменты относятся и к V—VIII 
векам. Многие рукописи имеют научное содержание, касающееся 
истории Армении, философии, математики, медицины, астрономии, 
алхимии и т. д., а часть носит религиозный характер — это библии, 
евангелии, проповеди.

В прошлом армянский народ не раз попадал под иго чужезем
ных поработителей: иранцев, арабов, монголов, турок и др. Чтобы 
спасти от захватчиков свои библиотеки, армяне часто хранили их в 
ямах, сараях, сырых местах и т. д.; начиная лишь с XV века, эти ру
кописи из разных мест были собраны в основном в Эчмпадзпнский 
Матенадаран. С установлением Советской власти оставшиеся в Арме
нии все древние рукописи были сконцентрированы в Матенадаране 
(Ереван) для научного изучения [1]. При этом многие из них оказа
лись в плохом гигиеническом состоянии; рукописи и документы под
верглись заплесневению. Перед нами предстала важная задача—сохра
нить этот ценнейший клад для науки, изучить этиологию разрушения 
бумаги и выработать методы борьбы против дальнейшего ее разру
шения.

Работа проводилась нами в период с 1949 по 1954 гг. В настоя
щей статье приводятся данные о гигиеническом состоянии рукописей 
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и архивных материалов, об их пораженности, о выявленной на них 
микрофлоре и ее видовом составе.

Микроорганизмы, вызывающие повреждения 
и разрушения бумаги

В ряде стран с конца XIX века стали заниматься изучением при
чин разрушения документов, книг и способов сохранения их от мед
ленного разрушения, однако эти работы носили недостаточно углуб
ленный характер.

Вопрос сохранения архивных исторических документов от систе
матического разрушения бумаги в России был поставлен Е. С. Шу- 
мигорским в Археологическом институте в 1902 году [3]. Вскоре пос
ле установления Советской власти, в 1924 году, в СССР была созда
на комиссия по охране и улучшению ухода за рукописями и книгами 
[18]. несколько позднее, в 1936 году, ЦИК и Совнарком СССР вы
несли постановление „Об упорядочении архивного делаи, предусма
тривавшее основные положения правильного режима хранения доку֊ 
ментов.

Брожение целлюлозы было изучено известным русским бактериоло
гом В. Л. Омелянским [15] в 1894 году, и им был найден возбудитель- 
Вас. fermentationis cellulosae. Он доказал, что брожение идет с выде
лением СО2 и Н2, с примесью метана, и что последний исчезает при 
дальнейших пересевах в анаэробных условиях. Из аэробных микро
бов, разрушающих клетчатку. В. Л. Омелянский указывает также 
на мпкробактерии из родов Sorangium и Archangium. Одновременно он 
отмечает, что клетчатку разрушают 5 видов грибов: Botrytis vulgaris, 
Epicoccum purpurescens, Cladosporium herbarum, Aspergillus niger, а из 
высших грибов, сильно разрушающих клетчатку, виды — Merulius 1ас- 
rymans, Polyporus vaporarius.

А. А. Пмшснецкпй [4] сообщает, что термофильные бактерии в 
течение 96 часов почти полностью разрушают необработанные об
разцы льняной ткани. За этот срок прочность этих тканей уменьшается 
на 84,6—96,6°/0, в тоже время ткань, пропитанная бактериоцидными ве
ществами, теряет свою прочность лишь на 0,4—18,6%. По данным 
А. А. Имшенецкого и Л. Солнцевой (1936 г.), при малом доступе 
кислорода из аэробных бактерий клетчатку разрушают следующие 
виды: Polyangium cellulosurn, Cytophaga ellipsospora и Cytophaga Hutchin- 
sonii.

Приведенные литературные данные показывают, что чистая клет
чатка расщепляется преимущественно бактериями [15]. Однако су
ществует много видов грибов, примерно от 150 до 170, которые также 
расщепляют ее и могут разрушать бумагу в разной степени.

Согласно сообщению С. А. Зайцева и IT. П. Тихонова [3], при
чиной старения бумаги являются также фильтрующиеся вирусы, что 
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весьма сомнительно, а из грибов те же авторы указывают виды; Tri- 
chodenna, Melanospora, Stachybotrys, Penicillium, Aspergillus и др.

Основоположник советской фитопатологии и микологии А. А. 
Ячевский [16] при изучении болезней коробочек и волокна хлопчат
ника обнаружил 18 видов грибов и из бактерий Bact. malvacearum, 
обычно паразитирующую на хлопчатнике и повреждающую волокно. 
Кроме того, им зарегистрирован ряд видов грибов, которые он счи
тает случайными жителями книг.

А. А. Ячевский, а также и Л. И. Курсанов находят» что разру
шать бумагу способны не только грибы, по и некоторые бактерии, 
обычно присутствующие на бумаге. Л. И. Курсанов сообщает также, 
что разрушающие целлюлозу грибы в большинстве случаев являются 
представителями родов /Aspergillus и Penicillium, а также Fusarium, А1- 
ternaria и др.

Н. А. Наумов [9] перечисляет 22 вида грибов, являющихся спе
цифическими разрушителями бумаги, и 28 видов, случайно проживаю
щих на бумаге и ее фабрикатах.

По свидетельству В. В. Эк и В. Б. Яшиш [14], специалисты ВИЗР 
при обследовании архива ЛОЦИА в 1933 году выявили 5 видов 
плесневых грибов из родов Chaetomium, Macrosporium, Fusarium, Peni
cillium и Aspergillus. Те же авторы при своих исследованиях из зара
женных бумаг выделили 6 видов грибов: Mucor stolonifer, Aspergillus 
glaucus, Penicillium glaucum, Stemphylium sp., Fusarium lini, Cladosporium 
herbarum.

Исследованием болезней книг в библиотеке Ленинградского уни
верситета в 1938 г. занималась М« М. Самуцевич [15], а в 1947 г. в 
Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина Ю. П. Нюкша [10]. 
Они выделили ряд видов грибов, разрушающих бумагу. С 1947 г. в 
библиотеке им. В. И. Ленина С. Г. Рыбаковой [И] и Л. О. Беляко
вой также выделен ряд видов плесневых грибов, разрушающих бу
магу.

Под руководством А. А. Бабаяна в 1947 году из книжного фон
да Матенадарана (Ереван) сотрудницей Матенадарана 3 Н. Бадалян 
[2] выделены следующие плесневые грибы, повреждающие бумагу: 
Chaetomium comatum, Cladosporium herbarum, Macrosporium commune. Из 
воздуха выделены: Cladosporium gossypii, Aspergillus flavus, Aspergillus glau
cus, а также Aspergillus nidulans, Penicilium. sp., которые вызывают пиг
ментацию бумаги.

Как видно из приведенного краткого обзора, в процессе разру
шения бумаги главную роль играют несовершенные грибы из группы 
Fungi imperfecti. в частности представители порядка Hyphomycetales.

В результате повреждения грибами бумаги в различной степени 
разрушается ее структура и угасает текст; разрушающее действие на 
бумагу грибы оказывают благодаря наличию у них двух ферментов: 
целлюлазы, которая клетчатку превращает в целлобиозу, и целлазы, 
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превращающей целлобиозу в глюкозу. Читабильность текста снижает
ся вследствие образующихся пигментов.

Помимо биологического фактора, большое отрицательное влия
ние оказывают на бумагу механические и физико-химические воздей
ствия. Старение бумаги зависит от ее структуры и от условий хра
нения, которые могут замедлить или ускорить процесс порчи бумаги. 
Сильный свет, высокая температура и присутствие SO2 в воздухе (в 
промышленных городах), поражение вредителями (существует около 
50 видов насекомых, повреждающих книги) сильно действуют на 
бумагу.

Колебания влажности и температуры воздуха также влияют па 
бумагу—нарушается ее структура. Поэтому необходимо стремиться к 
поддержанию в хранилищах температуры воздуха от 13 до 19 и от
носительной влажности от 43 до 6О°/о.

Имея кислую реакцию, чернила сильно влияют на процесс разру
шения бумаги, также и пыль, имея органические и минеральные 
части, вредит бумаге. Поэтому в хранилищах должна проводиться 
систематическая вентиляция и очистка воздуха.

Методика исследования

Объектом нашего изучения явились бумага и пергамент. Для 
изучения плесневых грибов, встречающихся в книжных фондах Ма- 
тенадарана, эти организмы выделялись в чистую культуру, устанав
ливался их видовой состав, их способность развиваться на бумаге и 
разрушать ее, а также разрабатывались меры борьбы с ними. Иссле
дованию подверглись разрушенные, пораженные или пигментирован
ные кусочки бумаги или грибные спорокучкп из рукописей и архивных 
материалов, которые брались асептично в стерильных конвертах. Для 
получения роста грибов и бактерий соответствующий кусок пора
женной бумаги помещался в питательную среду в чашках Петри с 
предварительный промачиванием водой и в сухом виде. Перед посе
вом означенная бумага стерильными ножницами разрезалась на мел
кие кусочки, часть их переносилась в пробирку со стерильной водой 
и в течение нескольких минут встряхивалась. Затем кусочки извле
кались из воды и высевались в чашках Петри со средой. Вначале 
производился посев и из смыва пораженной бумаги, но результаты 
этого способа были неудовлетворительными< Хорошей питательной 
средой для плесневых грибов является среда Чапека (для многих 
видов Penicilllum и Aspergillus) и сусло-агар. Наряду с этими средами 
нами были взяты картофельный агар, МПА, фильтровальная бумага, 
пропитанная минеральной средой Ван-Итерсона, Омелянского и др. 
От состава питательной среды менялись морфологические и биологи
ческие свойства грибных организмов. Остальная часть бумаги, как 
было указано выше, раскладывалась на среде в чашках Петри в 
сухом виде.
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Результаты посева промоченной и сухой бумаги были почти оди
наковыми. Все чашки Петри с посевом помещались в термостат при 
температуре 23—ТГ . Через 5—8 дней изучались выросшие колонии 
плесеней и бактерий. Из разных колоний производились пересевы на 
косой агар для получения чистых культур. Через неделю производи
лось микроскопирование этих культур и определение видов грибов.

Исследования видов грибов и количества микроорганизмов в 
воздухе книгохранилищ Матенадарана проводились один раз в месяц. 
Для этой цели чашки Петри с соответствующей средой расставлялись 
в открытом виде в шкафах с рукописями, в течение 20—30 минут, 
после чего чашки закрывались и переносились в термостат при тем
пературе 23—27 . В течение 8—10 дней два раза проводились наб
людения.

Влажность и температура воздуха в книгохранилищах ежедневно 
определялись психрометром Августа.

Состояние рукописей и архивного материала Матенадарана

Для выяснения состояния рукописей и архивного материала в 
отношении их пораженности грибами и другими микроорганизмами, 
а также в гигиеническом отношении, мы приступили к сбору соответ
ствующего материала.

Отмечались пигментация (черного, розового, коричневого, буро
го, зеленого, желтого и красного цветов), выцветание бумаги и текста, 
налеты, осадок солей, повреждение от насекомых, ломкость, пожел
тение бумаг и, наконец, промоченность водой. На сильно разрушен
ных бумагах чаще замечалась розовая пигментация в больших раз
мерах или большие и мелкие черные пятна.

Всего нами было проверено 8930 экз. рукописей, 760 папок ар- 
хивного материала и 560 старинных книг, напечатанных на тряпичной 
бумаге. При проверке отмечалась также степень пораженности гри
бами, бактериями: сильная, средняя, слабая и здоровые.

Из всех исследованных 8930 рукописей здоровыми оказались 
63,5%, остальные были в той или иной степени поражены микроорга
низмами, находившимися в неактивном, а в большинстве случаев в 
нежизнеспособном состоянии. В гигиеническом отношении в хорошем 
и удовлетворительном состоянии оказалось 80% всех изученных ру
кописей.

Из проверенных 550 рукописей, написанных па пергаменте, 29,8% 
оказалось в разной степени пораженными грибами и бактериями. 
В гигиеническом отношении 86% рукописей, написанных на перга
менте, находилось в более или менее благоприятном состоянии, а из 
рукописей, написанных на старинных бумагах — 79,7 %.

Что касается архивных материалов, то они по пораженности и 
гигиеническому состоянию были более благополучны, чем рукописи. 
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Из 760 исследованных архивных папок было поражено 23,9 %, ста
ринные книги, напечатанные на тряпичной бумаге, относящиеся к 
XVIII—XIX вв., были поражены в разной степени, всего на 15,6 %.

После установления общего состояния рукописей и книжного 
фонда Матенадарана, реставрационный отдел приступил к полистной 
очистке всех тех материалов, которые нуждались в таковой, а пора
женные микроорганизмами рукописи подверглись газации формаль
дегидом по установленной нами дозировке. Часть сильно пораженных 
рукописей, написанных на пергаменте, была продезинфицирована 5% 
тимолом с хорошими результатами. К этим работам мы вернемся в 
отдельной статье.

Микрофлора воздуха хранилища рукописей 
и архивных дел

Исследуя воздух помещения и шкафов Матенадарана, где хра
нятся рукописи и архивные дела, мы имели целью определить видо
вой состав грибов и бактерий и их количество. Для этого в чашках 
Петри с питательной средой выделялись колонии разных микроорга
низмов, которые подвергались количественному учету и определению 
видового состава. Для выращивания грибов лучшей средой оказались 
сусло-агар и среда Чапека, а для бактерий-—МПА [9,12].

В течение 1949—1954 гг. воздух помещения и шкафов в храни
лище рукописей и архивного материала был исследован 58 раз. Эти 
исследования показали большую зараженность воздуха Матенадарана 
грибами и бактериями, а также эффективность проводимых меропри
ятий по очистке шкафов и рукописей, что видно из приводимых ни
же данных.

В апреле 1949 г. исследование воздуха производилось до очистки 
шкафов и рукописей. Количество колоний микроорганизмов на 1 кв. м 
при этом составляло 9013, при температуре 16° и относительной 
влажности 43,4%. В мае 1949 г. исследование производилось после 
уборки (очистка производилась 2% раствором формалина) при темпе
ратуре 20,5° и относительной влажности 51.4%; количество колоний 
стало меньше, около 1000. В марте 1950 г., до очистки, число коло
ний микроорганизмов на 1 кв. м составляло 2912, после очистки их 
стало 671. В апреле 1951 г. до очистки было 5107, а после 4047. В 
ноябре 1950 г. в помещении архива была произведена дезинфекция, 
после чего количество микроорганизмов резко снизилось, от 10785 
на 1 кв. м до 5428 (через 20 дней), а в декабре стало еще меньше — 
2312. Аналогичные данные получены в 1952—1954 тг.

Нами отмечено также, что количество микроорганизмов в воз
духе Матенадарана зависит от времени года. В зимние месяцы число 
их уменьшается, в теплые —увеличивается. Так, например, в 1949 г. 
в январе было 2701, в декабре — 1443, а в марте — 2285, в апреле- 
9013, в сентябре — 6457 микроорганизмов. В 1951 году в январе
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было 571, в марте—1841, в апреле — 5107, в октябре — 3285 микро
организмов и т. д.

Кроме числа микроорганизмов, по временам года менялся также 
и их видовой состав по двум основным группам: в холодные месяцы 
в воздухе сравнительно было больше грибных спор, чем бактерий. 
В теплые же месяцы наблюдалась обратная картина.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в течение года 
необходимо систематически проводить вентиляцию помещений, воз
духа. шкафов и рукописей и их очистку 2 % раствором формалина 
для предохранения рукописей от пыли, спор грибов и бактерий.

При микроскопическом исследовании выделенных из воздуха гри
бов были установлены представители следующих родов: Penicillium, 
Aspergillus, Trichoderma, Trichothecium, Alternaria, Actinomyces, Hel- 
minthosporium. Oidium, Cladosporium и др. Что касается видового 
состава грибных микроорганизмов в воздухе в связи с режимом внут
ри помещения (температуры и влажности), то представители Penicil- 
lium u Aspergillus выделялись почти каждый месяц, грибы же из 
других родов выделялись в разное время года. Данные по этому воп
росу приведены в таблице 1.

Представители грибов, выделенные из воздуха в разнос время года 
(1949-1954 гг.)

Таблица /

Род грибов
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Penicil lum 3 7 4 3 5 8 5 5 3 5 48
Aspergillus 3 7 4 3 4 8 5 4 3 5 46
Actinomyces 2 1 I 2 1 2 — 2 1 2 14
Cladosporium — I — 2 1 5 — 2 1 1 13
Alternaria — 2 — 1 1 3 3 1 — 2 13
Trichoderma — 1 1 — — 6 — — 1 3 12
Rhizopus 1 — 1 — — 3 4 1 1 2 13
Macrosporium 1 1 -- - 1 — 1 2 1 — 1 8
Hormodendriim — 1 1 1 — - 1 о — 1 7
Mucor 1 — — 1 2 1 — 1 — I 7
Oidium — 1 — — — 1 2 — 1 — 5
Trichothecium 1 — — — — — 1 ‘г 1 1 4
Fusarium 2 — 1 — — '■'I 1 — — — — 3
Cephalosporium •— — •1 — — 1 — — — 2
Helminthcsporium — 1 — 1 — — — — — — 2
Moniliochaeta — — — — —- 1 — 1 1 — 2
Stemphylium 1 — — — — — — — — 1

Всего . . . 15 23 13 1 16 14 39 24 20 12 i 24 200
Примечание: Цифры показывают число случаев.
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Из таблицы явствует, что чаще всего в воздухе Матенадарана 
встречаются виды Penicillium и Aspergillus, значительно реже —Rhi- 
zopus, Cladosporium, Actinomyces, Alternaria, Trichoderma. Споры 
остальных грибов попадаются в воздухе в единичном количестве.

Видовой состав грибов, выделенных из книжного фонда 
Матенадарана

Основной частью нашей работы явилось изучение грибов из по
раженных рукописей и архивных материалов, начинающих разру
шаться или имеющих ту или иную пигментацию. Общее количество 
анализов составило 890, из них—774 рукописей и 116 архивных дел. 
Пробы были взяты из сильно, средне и отчасти слабо пораженных 
объектов. Посев производился в основном на среде Чапека в коли
честве 538 анализов: на сусло-агаре—166, на картофельном агаре—66 
и т. д. Для выяснения более селективной среды, пробу из данной 
рукописи исследовали одновременно на 2—3 средах. Анализ на филь
тровальной бумаге, пропитанной минеральной средой, менее прием
лем, так как бумага при микроскопировании не просвечивает; кроме 
того, не все грибы интенсивно растут на этой среде.

При наблюдении в чашках Петри, в основном около кусочков 
бумаги, развивались сперва бактериальные колонии, а через 4—7 дней 
появлялись грибы. Таким образом, вместе с грибами часто встреча
лись бактерии, которые были, повидимому, не случайными, а участ
вовали в процессе разрушения бумаги.

Прежде чем приступить к анализу, описывалась пигментация 
пораженных бумаг, начинающих разрушаться. Чаще всего на сильно 
пораженных разрушающихся бумагах встречались розовые, розово
красные, черные, черно-бурые пигментации. На средне и слабо пора
женных бумагах замечалась пигментация коричневого, бурого и дру
гих цветов. Белая, зеленая, желтая и другие пигментации встреча
лись реже.

При анализе бумаг с черной пигментацией выделялись в боль
шинстве случаев виды из родов Penicillium—84 случая. Aspergillus—58 
случаев. Rhizopus—6, Mucor֊ 9, Cephalosporium—5 и т. д. При розо
вой пигментации выделялись виды Penicillium—89 случаев. Asper- 
gil —70 случаев, остальных видов отмечалось меньше: Mucor—7, Tri
choderma—4, Alternaria—3 и т. д. При пигментации остальных цветов 
выделялись, в основном, грибы из родов Penicillium и Aspergillus. 
Подробные данные приводятся в таблице 2.

Как показывают данные, из пораженных рукописей выделяются 
в большинстве случаев грибы из группы несовершенных—Fugi imperfect։՜ 
порядка Hyphomycetales, в частности из родов Penicillium—46,7°/0, 
Aspergillus—35,0°/о.

Следует о։метить, что из рода Penicillium большой процент со
ставляли виды Penicib griseo-roseum (19,2 %), Penicil. citreo-roseum



Грибы, выделенные при разных типах пигментации бумаг
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Розовая 192 89 70 5 7 2 4 3 1 *— — . 2 — — I — — 1 — 2 1 4

Черная 171 84 58 6 9 5 — — — 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — 2 1 —

Ксричневая 167 73 63 6 10 2 1 1 1 — — — 1 — — — 3 2 — 2 2 —

Бурая 160 73 53 4 10 3 3 2 4 — — — — 1 — 1 1 1 2 — — 2

Желтая 40 20 13 1 1 1 — — — 1 — 1 — — 1 — 1 — — — — —

Зеленая 34 20 10 1 2 — 1 —

Белая 34 15 11 — 3 1 — 1 1 — — 1 — — — — — —- — — — 1

Красная 9 4 3 — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 —

Сильно разру
шенная—б пиг
ментации 60 27 22 — 4 — ֊ 2 2 — — 2 — — — — — 1 — — — —

Всего .... 867 405 303 23 46 14 8 9 9 3 1 8 1 2 2 2 5 6 2 6 5 7
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(8,9 %)’ остальных видов было меньше. Из рода Aspergillus большой 
процент составляли Aspergil. flavus (24,4 %) Aspergil. nidulans (18,1%) 
Aspergil. niger (23,1%). Остальные виды были представлены в мень
шем количестве.

При исследовании выделенных культур выявлены были следую
щие виды из родов PeniciIlium и Aspergillus.
Penicil. citreo-roseum Dier. Aspergillus Wentii Wehm.

V griseo-roseum Dier n glaucus Link
л solitum Westl. )) flavus Link
Г) piscarium Westl. Л nidulans Eidam
п lanosum Westl. Л fumigatus Fies
л cyclopium Westl. Л niger v. Tiegh.
л glabrum Wehm. Л oryzae Cohn.
Л biforme Thom. Л terreus Thom.
г> brevicaule Bain. H ochraceus Wilh.
Г) oxalicum Cur et Thom я flavipes Bain at Sart.
п Pfefferianum Wehm. Л clavatus Desm
л italicum Wehm. Candidas Link.
л commune Thom.

Из других грибов выявлены следующие виды: Hormodendrum 
hordei В., Cladosporium herbarum Link, Trichodenna lignorum Harz, 
Trichothecium roseuni Link, Macrosporium commune Rabh, Stemphylium 
alternariae Sacc., Chaetomium comatum T,. Stachybotrys alternans Bon. 
Alternaria brassicae Sacc. [7, 19. 20. 21].

В единичных случаях выделены грибы из следующих родов: 
Fusarium. Actinomyces, Mystrosporium, Oospora, Oidium. Mucor, Rhi- 
zopus, Acrostalagmus и др., а также бактерии из группы Вас. subtilis- 
mesentericus по определителю А. И. Красильникова [8], относящиеся 
к 1-й группе.

Из пораженных архивных материалов, помимо вышеуказанных 
видов Penicillium и Aspergillus, выделены следующие виды грибов: 
Cephalosporium macrocephalum Sor., Alternaria tenuis Nees., Helmint- 
hosporium velutinum Link, Stachybotrys atra Corda, Chaetomium sp.

Необходимо отметить, что в 1950 году нами исследованы архив
ные материалы Государственного архива и Института литературы 
Академии наук Армянской ССР. Из пораженных участков архивного 
материала было получено через бывшего зав. реставр. отделом Мате- 
надарана X. К. Галфаяна всего 32 пробы.

Из архивного материала Гос. архива Еревана выделены следую
щие виды грибов: Penicillium griseo-roseum Dier, Aspergillus flavipes, 
Aspergil. oryzae Link, Aspergil. niger v. T., Aspergil. terreus Thom, 
Aspergil. glaucus Link, Asp. clavatus Desm. Asp. fumigatus Fres., Aspergil 
nidulans Eidam, Aspergil Wentii W., Alternaria tenuis W., Stachybotrys 
alternans B., Macrosporium commune R. и Trichothecium roseum Link.

Из пораженного архивного материала Института литературы 
Академии наук Армянской ССР выделены: Penicillium griseo-roseum 
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Dier, Aspergil. nidulans Eidam, Asp. niger v. T. Asp. flavusL., Aspergil. 
versicolor T., Spicaria verticillata С. и Cephalosporium macrocephalum 8.

Из приведенных перечней грибов ясно, что здесь повторяются 
виды, обнаруженные на рукописях Матенадарана, за исключением 
Spicaria verticillata Corda и Asperigi 11 us versicolor Tirab.

В результате опытов по искусственному заражению бумаги и при 
проверке сопротивляемости зараженных образцов на разрыв и удли
нение (растяжимость), нами выявлены виды грибов, вызывающие раз
рушение бумаги. Согласно полученным данным, виды грибов, сильно 
развивающиеся на бумаге и лишающие ее механической прочности 
путем разрушения клетчатки, следующие: Penici 11 iurn piscarium W., 
Penicil. oxalicum C. Penicil. italicum W.. Penicil. brevicaule B., Asp. 
Wentii W., Asp. niger v. T., Asp. oryzae C. Asp. nidulans E., Asp. 
ochraceus W., Asp. versicolor T., Trichothecium roseum Link, Stachy- 
botrys alternans B.. Stemphylium alternariae S., Alternaria brassicae S., 
Chaetomium cornmatum T., Heliminthosporium velutinum L., Macrospo- 
rium commune R., Cladosporium herbarum L. Из пораженных руко
писей. кроме вышеупомянутых, чаще выделялись также и следующие 
виды грибов: Penicil. citreo-roseum D., Penicil. griseo-roseum D., Asp. 
flavus L., Aspergil. terreus T., Asp. fumigatus F., Aspergil, flavipes B., 
Trichoderma lignorum FL, Cephalosporium macrocephalum 8., Hormo- 
dendrum hordei B.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При исследовании, проведенном в Государственном хранилище 

древних рукописей (Матенадаран) при Совете Министров Армянской 
ССР. из пораженных микроорганизмами печатных книг, рукописей и 
архивных материалов были выделены грибы из рода Penicillium в ко
личестве 13 видов, из рода Aspergillus — 12 видов и в количестве 22 
видов из других родов, перечисленных в тексте, а также бактерии из 
1-й группы — Вас. subtilis-mesentericus.

2. Из воздуха шкафов и помещений, где хранятся рукописи и 
архивные материалы, выделены представители больше из родов гри
бов Penicillium, Asperigillus и в меньшем количестве других грибов 
и бактерий.

3. Число микроорганизмов в воздухе зависит от времени года: в 
зимнее время количество их уменьшается, причем преобладают гриб
ные споры, а в теплые месяцы общее число микроорганизмов увели
чивается в пользу бактерий.

4. Для предохранения рукописей от пыли, спор грибов и бакте
рий проводилась очистка помещений, шкафов и рукописей путем вен
тиляции и обработки (вытирания) 2 °/0 раствором формалина, которая 
давала положительные результаты в смысле уменьшения числа мик
роорганизмов в помещении. Поэтому такую очистку необходимо при
менять систематически и в дальнейшем.

5. Для сигнализации профилактических мер в деле сохранения 
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архивного фонда Матенадарана необходима также систематическая 
проверка рукописей и архивного материала.

* * *
Работа проводилась под руководством кандидата сельскохозяйст

венных наук А. А. Бабаяна. Часть работы в первое время проводи
лась в лаборатории Сектора микробиологии Академии паук Армянской 
ССР (зав. сектором—доктор биологических наук профессор А. К. Па- 
носян).

Выделенные грибы просмотрены, определения проверены и уточ
нены доктором сельскохозяйственных наук профессором Д. И. Ба
баян и членом-корреспондентом Академии наук СССР профессором 
Н. А. Наумовым.
Отдел реставрации Матенадарана

Поступило 15 IV 1955 г.
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ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԳՐՔԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ՄԵԿՈհՍԱՑԳԱԾ 

ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
Զափագանդ մեծ արժեք ու նեն Հա յկական НИИ' Մի հ ի սւ։ւր հերի Սովե — յո թե կ/՚ց Ձեռագրատանը (Մատենադարանում ) պահվող ավելի քան 13.000 

ձեոադրերր, ֆրագմենտները ե մոտ 200.000 արխիվային փաստաթ գթ երը
հավաքված 1000֊իր ավելի տարիների րնթա ցքում, որոնք մեծ ւ1 ասա մ ր
վերւսրերո։ մ են հայկական կուլտու րային դրված են հնագոլյն թղթերի և
800-ից ավելի մագաղաթի վրա, տարրեր լեզուներով հայերեն, վրացերեն
սլավոներե ն, պարսկերեն հունարեն) արարերեն և այլն. Դրանք վ ե ր ա րե~
րում են առավելապես XI-- XVIII գարե րին) իս կ աոանձին ֆրագմեն տներ
У-УШ֊րդ դարերին, մեծ մասամր ունեն դիտական րռ վանգակու թ յ ո ւն
պատմական, փիլիսոփայական, մա թ ե ։1 ա ա ի կական, րժշկական, աստղադի
տական, ալքիմիական և այլն։ հան նաև ալնպիսիներր, որոնք ունեհ եկե- 
ղ եո ա կ ա ն - կր ոն ա կ ա ն ր ո վանդ ա կ ո լ թ յ ո լ I» ։

XV սկսած տարրեր երկրներից, ձեոագրե ր ր ի մի են հավաք
վել Մատենադարանում, "րր սկղրում գտնվում կր կջմիածնում, {'"կ հե
տագայում փոխադրվեց Երևան։

Մենք գրաղվ ել ենք քայքայված ձեռագրերի միկրոօրգանիզմների
րնուլթր պարզելով և նրանց դեմ պայքար ծավալելով---մաքրժան, ախտա
հանման, մշակման ու ռե ս տա վրս։ցի ոն միջոցառումներով։

Աշխատանքը կատարված կ 1949--- 1954 թվականների ընթացքում։
Ստուգված 8930 ձեո ադրեր ի •63,5°/֊ր գտնվում կ առողջ վիճակում, [’"կ 
ւքեացածն այս կամ այն տափով վարակված կ սնկերով ու բակտերիաներով, 
որոնց մի մասը սւկաիվ կենսագործունեություն շուն ի։ Ավելի րարվոք վի
ճակում /? 7/ գտնվում մագաղաթյա ձեոադրերր, որոնց 29,8^ / ^—ն է ւխաոված։ 
կնադոլյն (XVII-- XVIII դ. դ.) 560 տսլադիր գրքերից ւխասվսւծ կ 1.5,6^ զ֊րր
760 արխիվային փաստաթղթերից (XVIII-- XIX դ. դ.) առողջ վիճակում կ

օձեոագրերր, ա ր խ ի վա յ ին փասաաթղթերր և պահարանները ֆորմա- 
էՒ^Ւ «’/Հ֊ային լուծույթով մ աք րելու դեպքում ստադվում կ դրական ար
դյունք մ իկր ոօ րդան ի ղմն և ր ի թ իլխ գդալի տափով պակաս ու մ կ։

Պրոֆիլակտիկ մ իջո ց ա ո ումներ ը կիրառելու համար անհրաժեշտ կ սիս
տեմատիկաբար ստուգել ձեո ադրերի ե ւիաստաթղթերի հիգիե՛նիկ վիճա կր ։
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ЦИТОЛОГИЯ

В. С. БАДАЛЯН

Значение размеров растительных клеток

Из многочисленных литературных данных известно, что недоста
точное увлажнение почвы способствует образованию у растений мел
коклеточной, ксероморфной структуры, и что малая величина клеток 
имеет некоторую связь со способностью растения меньше страдать от 
засухи.

Мелкоклеточная структура образуется у растений также в усло
виях сухой и жаркой атмосферы, недостаточного питания, сильного 
освещения и низкой температуры. Однако причины физиологического 
преимущества мелкоклеточной структуры растений перед крупнокле
точной в условиях недостаточного увлажнения почвы оставались не
выясненными [1, 2].

В своих последних работах В. П. Ногтев [4, 5, 6, 7] ввел неко
торые новые понятия и установил связанные с ними величины, суще
ственные для понимания особенностей водного режима у разных ти
пов ксерофитов, мезофитов и гигрофитов.

Благодаря этим понятиям и величинам, вносится значительная 
ясность в вопрос о физиологическом значении мелкоклеточной или 
крупноклеточной структуры тех или иных тканей растения.

„При данном градиенте концентрации воды или растворенных 
веществ, —пишет В. П. Ногтев,—по ту п другую сторону от клеточ
ной оболочки и плазмалеммы скорость осмотического поступления 
воды и растворенных веществ в растительную клетку, кроме градиен
та, сильно зависит еще от трех величин, в свою очередь зависящих 
от линейных размеров клетки, а именно: а) от удельной (а не абсо
лютной) осмотирующей поверхности (з/у) клетки, б) от удельного за
паса (с — б/у — з1/у1), упругой растяжимости и сократимости клеточ
ной оболочки, через которую происходит эндосмос водного раствора".

Здесь: 5 — осмотирующая поверхность, у — объем клетки, и V։ — 
соответственно поверхность и объем клетки при максимальном тур
горе.

Удельная поверхность клетки связана не только с величиной, а 
также и с формой последней. С уменьшением линейных размеров 
клетки и отклонением от шарообразной формы увеличивается ее 
удельная поверхность.
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Скорость свободной диффузии водного раствора определяется 
законом Фика, выражаемым уравнением:

с1т ТЛ (1с 
֊аг = °чйг՛ где: 

(1п1 , ,-др — скорость диффузии, ц — площадь, через которую происходит 

диффузия;-^- — градиент концентрации воды или растворенного ве

щества. О — коэффициент диффузии, зависящий от молекулярного ве
са диффундирующего вещества и от абсолютной температуры.

Некоторые авторы, как С. П. Костычев, Д. Л. Рубинштейн и 
другие [5] считают, что закон Фика может быть применен и к про
никновению раствора в клетку через ее оболочку и плазму, если 
коэффициент свободной диффузии Э заменить коэффициентом прони
цаемости Р.

Работы В. П. Ногтева показали, что закон Фика не применим к 
решению вопроса о скорости осмотического поступления воды и ра
створенных веществ в тургесцирующую клетку. Взамен закона Фика 
он предложил новый закон скорости эндосмоса "водного раствора в 
растительную клетку, выраженный в виде уравнения: 

с1т / э \ / 1 \ бе
(И ~ у V / / бх ’ гле:

К — коэффициент осмоса в условиях тургора (зависящий от мо
лекулярного веса осмотирующего вещества, от толщины и свойства 
клеточной оболочки и от температуры), э/у— удельная поверхность 
клеток, <3 — квотиент тургорного противодавления со стороны кле- 

ГГ с^сточной оболочки,֊др— градиент концентрации воды или растворенно

го вещества.
Из этого уравнения видно, что скорость осмотического поступ

ления воды в растительную клетку прямо пропорциональна удельной 
поверхности клетки, а также градиенту концентрации раствора по ту 
и другую сторону от осмотирующей замкнутой клеточной оболочки и 
плазматической перепонки и обратно пропорциональна квотиенту 
упругого (тургорного) противодавления со стороны растянутой обо
лочки клетки.

Величина квотпента тургорного противодавления со стороны кле
точной оболочки выражается формулой:

Т Т Ц) = - ---- — или , где:

У՜^
Т — максимальное тургорное противодавление со стороны растя
нутой клеточной оболочки. Величина Р действует только с возникно
вением тургорного противодавления со стороны клеточной оболочки. 
С—запас упругой растяжимости и сократимости клеточной оболочки.
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При увеличении тургора клетки величина есть средняя мера 
нарастания упругого противодавления оболочки, снижающего (на 
каждую единицу удельного запаса растяжимости оболочки) скорость 
эндосмоса в клетку водного раствора. При уменьшении тургора 
клетки <3 есть средняя мера уменьшения упругого противодавления 
оболочки, соответственно повышающего скорость эндосмоса в клетку.

При постоянной величине Т тем меньше О, чем больше С. Ве
личина С. как это показали наши расчеты, зависит не только от спо
собности сокращения клеточных оболочек, а также от линейных раз
меров клеток. При одинаковой степени сокращения оболочек мелкие 
клетки, по сравнению с большими, во столько раз больше увеличи
вают свою удельную поверхность, во сколько раз меньше, чем у 
больших клеток, их линейные размеры (при одинаковой геометриче
ской форме клеток). Это преимущество мелких клеток перед 
крупными.

В числе величин, входящих в уравнение В. П. Ногтева, необхо
димо учитывать также проницаемость протоплазмы, величина которой 
зависит от степени насыщения клеток водой. Проницаемость протоп
лазмы различна также для клеток разных тканей и для разных видов 
растений, величина ее должна находить свое отражение в численном 
значении коэффициента К этого уравнения.

Для экспериментальной проверки связи между удельной поверх
ностью и скоростью поступления воды внутрь клетки В. П. Ногтевым 
с нашим участием был поставлен модельный опыт. Было изготовлено 
2 пары осмометров (по типу Дютроше) из целофана: одна пара боль
ших осмометров, другая — малых .“Результаты этих опытов [5] показа
ли, что чем меньше были целофановые осмометры и, следовательно, 
чем больше была их удельная поверхность, тем выше была скорость 
поступления воды в осмометр.

Позднее М. С. Навашину [3] удалось показать, что существует 
обратное соотношение между размерами меристематических клеток 
и темпом их деления. Причину этого автор находит в соответствую
щем увеличении удельной поверхности клеток с уменьшением их 
размеров, что увеличивает темп обмена веществ (а, следовательно, и 
темп деления) между внешней средой и клеткой, происходящий через 
ее поверхность.

Эти работы дают возможность нс только понимать значение 
мелкоклеточной структуры, но также выяснить и причину, почему в 
животном и растительном мире эволюционно развивались и преобла
дают виды, имеющие клетки микроскопической величины, почему 
бактерии, которые в растительном мире самые мелкие организмы, 
имеют большую способность размножения.

Листья растений с мелкоклеточной структурой имеют сравни
тельно большую внутреннюю поверхность, чем листья с крупными 
клетками. Уменьшение размеров клеток — это способ разрешения не
которых противоречий. Например, в засушливых условиях растения 
Известия VIII, № 8—6



82 В. С. Бадалян

уменьшают площадь листьев, при этом уменьшаю гея и размеры кле
ток, благодаря чему увеличивается внутренняя поверхность на еди
ницу площади листа. Листья таких растений, имея малую общую 
площадь, меньше испаряют воды. Но с единицы поверхности листа 
испарение идет более интенсивно, при этом ускоряется и темп ос
тальных физиологических процессов.

Нами изучались величины клеток фотосинтезирующих тканей 
некоторых растений из разных экологических групп, удельная по
верхность и способность сокращения оболочек этих клеток. Результа
ты наблюдений приведены в таблице 1.

Первые четыре растения: молодило, кактус, очиток и алоэ—яв
ляются суккулентами. Как видно из таблицы, они имеют сравнитель
но крупные клетки почти шаровидной формы (их длина и ширина 
мало отличаются по размерам); более удлиненную форму имеют толь
ко клетки кактуса. Клетки ассимиляционной паренхимы этих растений 
имеют малую удельную поверхность. Способность сокращения их 
клеточных оболочек сравнительно небольшая, за исключением лишь 
алоэ, который имеет более мелкие клетки. В данном случае мы даем 
величину клеток наружного слоя листа, а внутри его находятся еще 
более крупные клетки, которые, по всей вероятности, играют водо
запасающую роль. Согласно литературным данным, суккуленты пред
ставляют собой группу растений с очень замедленными физиологиче
скими процессами.

Своеобразную группу представляют собой фикус и бегония. Они 
имеют сравнительно мелкие клетки с большой удельной поверхностью. 
Листья этих растений окружены крупными, лишенными хлорофилла 
клетками, покрытыми толстой кутикулой. Крупные клетки здесь так
же играют водозапасающую роль. Эти растения как бы представляют 
комбинацию суккулентной и мелкоклеточной структуры. Благодаря 
такой структуре, темп физиологических процессов у них достаточно 
ускорен, ио в то же время листья их могут испытывать действие за
сухи. Оторванные листья фикуса или бегонии часто в течение недели 
или более не теряют тургора.

Сон-трава, капуста и люпин многолетний имеют мелкие клетки 
и большую удельную поверхность.

В основном в этих пределах и колеблются размеры клеток куль
турных растений. Обращает на себя внимание большая способность 
сокращения и большой запас упругой растяжимости и сократимости 
клеточных оболочек у капусты. Большая способность сокращения 
клеточных оболочек дает возможность листьям капусты испытывать 
дефицит воды (26 — 27 °/0) без потери тургора.

Элодея, водное растение,обладает крупыми клетками и соответ
ственно небольшой удельной поверхностью. Здесь обращает на себя 
внимание незначительная способность сокращения клеточных оболо
чек при потере тургора, которая показывает, что самый незначительный 
дефицит воды в листьях этого растения вызывает завядание (плазмолиз).
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Таблица 1

Культура

Размеры клеток листовой паренхимы Способность сокращения клеточных оболочек

длина клет
ки в р.
М ± г

ширина 
клетки в р.

М ±г

поверхность 
клеток в

я

объем клет. 
в р.3

V

1 I уд
ел

ьн
. 

по
ве

рх
, 

в р-а
/р

.3
«А

длины

в проц.

ширины 

в проц.

объема

в проц.

запас упругой 
сократимости 

оболочек
с = 5/У-5։/У,

Молодило 278,60 ± 1,75 226,80 ±2,16 200511,86 8444891,12 0,024 4,79 4,78 13,70 0,0016

Кактус 208,57 1,36 79,09 ± 0,29 61608,49 1023892,53 0,060 4,03 3,56 10,74 0,0023

Очиток 110,88 ± 1,13 90,72 ± 0,93 31904,41 535994,06 0,059 — —

Алоэ 85,26 + 1,78 66,78 ± 1,36 24878,53 298474,34 0,087 8,00 7,88 22,16 0,0062

Фикус 41,61 ± 1,13 11,68 ± 0,21 1740,24 4456,66 0,390 — — — —

Бегония-реке 55,29 ± 0,90 27,65 ± 0,53 5998,03 33157,89 0,181 — — — --

Сон-трава 98,04 ± 0,88 29,07 ± 0,63 10271,83 64992,36 0,158 4,90 3,54 11,53 0,0070

Люпин многолетний 54,03 ± 0,67 19,09 ± 0,49 3269,35 12868,29 0,254 — — — —

Капуста 42,64 ± 0,66 23,65 ± 6,63 4029,18 18626,75 0,216 12,08 8,41 26,19 0,0219

Элодея 133,69 ±0,17 31,99 ± 0,13 16605,19 128412,72 0,129 1,89 1,19 4,22 0,0009

Значение размеров растительны
х клеток
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Эти наблюдения с небольшой группой растений показывают, что 
существует тесная связь между анатомическим строением и физиоло
гическими особенностями растений. Растения с большими клетками, 
имеющими малую удельную поверхность, отличаются замедленными 
темпами осмотического обмена веществ, замедленными темпами фото
синтеза и других форм обмена веществ.

Нами изучалось также влияние недостаточного увлажнения поч
вы на анатомическое строение листьев некоторых растений (размеры 
клеток палисадной паренхимы, их удельную поверхность, число и ве
личину устыщ, способность сокращения клеточных оболочек) и их 
физиологические особенности.

С этой целью в 1951 и 1952 гг. были поставлены специальные 
вегетационные опыты. В первый год (1951) для опыта были взяты 
сафлор (Carthamus tinctorius) и горох (Pisum sativum) сорт „Торздак“; 
во второй год кроме этих растений были взяты чечевица (Frvum lens) 
сорт „Степная 2т4“ и узколистный синий люпин (Lupinus anqustifolius).

От начала прорастания до фазы 2 — 3 листочков сосуды полива
лись из расчета 60 °/0 от полной влагоемкости. После появления 2 — 3 
листочков в части сосудов полив был прекращен, влажность поч
вы была доведена в одних сосудах до 45 % (II вариант), в других — 
до 30 °/0 (III вариант). Остальные сосуды до конца вегетации полива
лись из расчета 60 °/0 от полной влагоемкости. В начале цветения 
растения II и III вариантов были переведены в условия 60 % увлаж
нения и при таком режиме оставались до конца вегетации.

В настоящей статье приведены данные о влиянии недостаточно
го увлажнения почвы только на величину и удельную поверхность 
клеток палисадной паренхимы.

Результаты наблюдений 1951 г. даны в таблице 2.
Как видно из таблицы, под влиянием недостаточного увлажне

ния уменьшаются размеры клеток как у сафлора, так и у гороха, и 
тем больше, чем меньше была влажность почвы. С уменьшением 
размеров клеток увеличивается их удельная поверхность (s/v). Одна
ко удельная поверхность клеток зависит не только от их величины; 
большое значение имеет и геометрическая форма клеток. Чем больше 
форма клетки отклоняется от шарообразной, тем больше удельная 
поверхность клетки при том же объеме. Например, в III варианте 
объем клетки у сафлора (13690,00 р3), на 271,47 р3 больше, чем у 
гороха (13418,53 р3), но, несмотря на это, удельная поверхность кле
ток сафлора больше, чем гороха. Большая величина удельной поверх
ности объясняется тем что клетки сафлора более вытянутые (длин
ные, но узкие), чем клетки гороха.

' Аналогичные результаты получены нами и в 1952 г. Данные 
этого года приведены в таблице 3.

В отличие от опыта 1951 г. в 1952 г. уменьшение размеров клеток 
и увеличение их удельной поверхности под влиянием недостаточно
го увлажнения почвы происходило в меньшей степени, что можно
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объяснить тем, что 1952 г. был сравнительно влажным. Одна и та же 
влажность почвы в зависимости от напряжения атмосферных факторов 
может в разной степени влиять на растения, так как причиной дейст
вия недостаточно увлажненной почвы на растения является затруднение 
движения воды в ней.

Следует обратить внимание на то, что засухоустойчивые расте
ния, чечевица и сафлор, в отличие от незасухоустойчивых, гороха и 
люпина, имеют сравнительно большую удельную поверхность. Изуче
ние таких физиологических особенностей у этих растений, как интен
сивность фотосинтеза и транспирации, показало, что от последствия 
недостаточного увлажнения почвы в дальнейшем — в условиях доста
точного увлажнения — ускоряется темп этих процессов.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Существует тесная связь между размерами и формой клеток 

и скоростью физиологических процессов.
2. Листья растений с замедленным темпом физиологических 

процессов’имеют крупные клетки почти шарообразной формы, со срав
нительно малой удельной поверхностью, малой способностью сокра
щения и малым удельным запасом упругой растяжимости и сократи
мости клеточных оболочек. Листья же растеши'] с ускоренным тем
пом физиологических процессов имеют клетки сравнительно малого 
размера удлиненной цилиндрической формы и, следовательно, с боль
шой удельной поверхностью, большой способностью сокращения и 
большим удельным запасом упругой сократимости и растяжимости 
клеточных оболочек.

3. Под влиянием недостаточного увлажнения почвы в начальной 
фазе (до цветения) развития растений изменяется анатомическое 
строение листьев, уменьшаются размеры клеток палисадной паренхи
мы, что ведет к увеличению удельной поверхности их, и тем боль
шему, чем ниже была влажность почвы.
Армянский сельско.хозяйственный

институт
Поступило 18 XII 1954 г.
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Վ. Ս» 1Հսւգալյա6

ԲՋԻՋՆԵՐՒ մեԾՕՒԲՅԱՆ ՆՏԱՆԱԿՈհԹՅՈՏՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ձԱՄԱՐԱՄՓՈՓՈՒՄ
/* 9/»հնԼրի լքեծ ութ յու֊ն ր կարևոր նշանակություն ունի 9րի և նրա 

ւէեհ լուծված նլօւթերի օսմոսի տեմպի համար։ flրршն ւ,ջ/՚ջները մանր ե՜ն, 
այնքան մեծ՛ ք նյութերի օսմոտիկ ւքուտքի ու ելքի տեւե պր, որովհետև 
մանր րհիջներն ունեն հաԱ ե։1 ա։ւ։ ւսբար մեծ տեսակարար ւքակերեււ, /"'4 
նյութերի մուտքն ու ելքը րթ/ւ մեհ կատարվում կ նրա արտաքին մա
կերես Ու/ ։

Ահհի տեսակարար ։i ակերեսի մեծությունը կախված կ նաև նրա ձևիր, 
որքան ր^հի ծեր հեսանում I, դնդի ձևիր, այնքան մեծանում է նրա տե

սակարար ,1 ակերես ր:
Մեէ/ ,ր ո ւ ս ո սա է ր և լ Լն^ աարրևր 1հ1էո[ոդ fl սւ էլԱյ^Ա խ մ jil, ր fi ny ա ա /yjj/Ն ող 

if ի քան/է ր ո ւ ! ււ և ր ի՝ դա սան դւէ ակի, կակտուս ի, թ ան թ ոն իկի , հալւէեյի, ֆի
կուսի, րեդոնիա-ոեկսի, քնախոտի, րադմամ յա լո ւ պ ին ի, կաղամ րի (սածիլ~ 
ներթւ էլոդեայի ա ս ի ։F ի լյա ց ի ոն սլարեն ք ի։1 ի ր հ իհ*1, ե ր ի խոշս րութ լա.նր, նրանց 
տեսակարար մակերեսը և ր 9թաղանթի կծկման ընդունակությունը տուր֊ 
դոր վիճակիր սլլաղմոլիդի ան րնելու dամանակ։

Աուսհին չորս բույսերը սուկուլեն տներ են, որոնց րհիհներր հսւմեմ տ֊ 
տարար խոշոր են, գրեթե դնդաձե, փոքր տեսակս։ ր ա ր մակերեսով, ունեն 
բջջաթաղանթի կծկման փոքր ընդ ուն ակությո։ն։ Ա ո լկո ւ լեն տն ևր ի նյու
թափոխանակության տեմպը, ինչպես հայտնի /;, բավական դանդաղ է կա֊ 
տարվում։ Ֆիկուսր և բեգոնիան, որոնր ասիմիլարնոդ պարենքիմիս!յի [•$[•$" 
ն ե ր ր »/ IIIնր են՝ մեծ տեսակարար ։i ակե րես ո վ, ասահին խմբի բույսերի 
հետ համեմատած, ունեն ավելի արադ նյութափոխանակության տեմպ, 
բայց այդ րհ ի 9Ն ե ր ր շ ր հա սլա տված են խոշոր, քլո ր ո ֆ ի / ի ր զուրկ րհիհնե- 
րով, որոնք հավ անարար ծսաայոէմ են հրի կուտակման համար։

’/^նախոտր, կազամ րր և բազմամյա լուպինը ունեն համ եմ աւոա ր ա ր մանր 
'քեծ տեսակարար մակերեսով , և ր հ հ ս։ թ •։։ զ ա^։ թ ի կծկման մեծ րն֊ 

դունակու.թ յո ւն ։ Այս րույսերի ն յո ւ թ ափ ո խան ակո ւթ յան տեմպն անհաւքե֊ 
մուտ ավելի արաղ Լ կա։ոարվում։ .հրային րոլյս Էյոդեան ունի խոշոր րր֊ 
^իհներ՝ փոքր աե՜սակարար t! ո։ կե ր h ս ո վ ե նրա րհհաթաղանթն ունի կրծ- 
կման շատ ւիոքր ր*1։դունակո։ թ (Ուն (2

1. 9.51 թլ/ականին ղաթի ծաղկի ե ո լո ո ի վրա, իսկ 1951 թ վ ակտն ին 
բա ր ի այդ ր ու J սե ր ի ր , նաև լուպինի և ո ս պ ի վրա կատարված վեդետարյխւն 
ւիորձերր ցույց տվեցին, որ բույսի լլա ր դա ց մ ան սկւլբնական շրհանում 
(Մ/ւնչև ծազկելբյ հուլի անրավալւսւր ի։ոնավս ւթ ր։։ն ա։լդ եցո։ ի1 լան տւււկ 
‘ի " ք ր ։>ւն ո ւ ւ) են ա լդ բույսերի տերևների պւսլիսդային սլա ր !Հհ ք ի ։!'ի սպի 
րհիհներր, որի մ.ւոևա էւ քո վ և ։1 ե ծ ան ս ւ։) f ն ր սւն ։լ տեսակարար ւ/ակերեսը։
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/.95? թվականին ր 9ի 9նևրի տեսակարար մակերեսի մեծացա մը հոդի 
նույն իւ ո հա վ ո լ իք յան պայմաններում ավելի պակաս է եդել, որր մե՜նդ» 
ր ա դ nt in ր ո ill են,ր այդ տարվա խոնավ և անձրևա լին եղանակով։ Հետևա
պես, րոլյսի անատոմիական կաոուցվածքի վւ ո վւ ո իյ ո լթ յո ւն ր կախված է 
ոչ ւէիայն հողի խոնավությունից, այլև մթնոլորտային գործոնների լար
ված ութ յուն ի էյ ։
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ХИМИОТЕРАПИЯ

Ю. 3. ТЕР-ЗАХАРЯН

Комбинированное действие активных 
химиотерапевтических соединений на дизентерийные 

бактерии

Исследования последних лет обогатили медицину эффективными 
противодизентерийными препаратами: сульфамидными соединениями, 
стрептомицином, ауреомицином, биомицином, террамицином, синтоми
цином. левомицетином. Все эти соединения, как показали многочи
сленные клинические исследования, обладают высоким терапевтиче
ским действием, однако они не могут в полной мере удовлетворить 
все запросы клиники. Это объясняется рядом причин: 1) каждый пре
парат в отдельности не всегда обусловливает достаточный эффект 
при различных формах дизентерийного процесса; 2) длительное вве
дение одного и того же препарата может привести к развитию лекар
ственной устойчивости микробов; 4) в процессе лечения у больных 
появляются побочные токсические явления.

Все эти обстоятельства побудили исследователей, с одной сторо
ны, к изысканию новых противодпзентерийпых препаратов, а с дру
гой к разработке наиболее рациональных способов их применения. 
В частности, большое внимание уделяется методу комбинированной 
химиотерапии.

При комбинированной химиотерапии имеется возможность полу
чить усиление терапевтического эффекта, замедление развития лекар
ственной устойчивости микробов, а также ослабление токсических 
явлений вследствие уменьшения доз отдельных препаратов.

Все увеличивающееся количество эффективных химиотерапевти
ческих средств требует продуманного подхода к их выбору при ком
бинированной терапии.

При одновременном применении двух лекарственных веществ 
действие их может быть суммарным, синергическим, антагонистиче
ским, или они могут вообще не влиять друга на друга.

Суммарным мы называем действие в том случае, когда половин
ная доза одного соединения в сочетании с половинной дозой другого 
дают тот же эффект, что и целая доза одного из соединений. Если 
тот же эффект получается при сочетании значительно уменьшенных 
(иногда даже не эффективных) доз обоих соединений, то это деист- 
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вне обозначается как потенцированное- синергическое. Комбиниро
ванное применение двух лекарственных веществ может иногда осла
бить антимикробное действие; такое явление называется антаго
низмом.

Настоящее исследование предпринято с целью установить экспе
риментально, какие комбинации химиотерапевтических веществ целе
сообразны и каких комбинаций нужно избегать при лечении дизенте
рийной инфекции.

Опыты были проведены in vitro и in vivo с двумя штаммами дизен
терийных палочек Флекснера. Из препаратов были взяты сульфатиа
зол (в виде натриевой соли), стрептомицин и синтомицин.

Для испытания комбинированного действия лекарственных ве
ществ на дизентерийные бактерии группы Флекснера применялись 3 
метода: 2 in vitro и 1 in vivo. При испытании in vitro применялся ме
тод серийных разведений, при котором минимальная бактериостати 
ческая концентрация каждого лекарственного вещества в отдельности 
и в комбинации определялась по интенсивности роста бактерий по 
сравнению с контролем. Другой метод in vitro заключался в учете 
скорости размножения бактерий по числу выросших колоний. Мы 
пользовались’средой, предложенной О. Г. Биргер и Р. М. Зац.* К прос- 
терилизованной среде стерильно добавлялось нужное количество ис
пытуемых препаратов.

Питательные среды с определенными концентрациями лекарствен
ных веществ засевались 18-часовой культурой, содержащей 106 микро
бов в 0,1 мл. Результаты опытов учитывались после инкубации при 
37° на 1.2 и 7 сутки.

Одновременно ставились два контроля: контроль среды (без пре
парата) и контроль культуры.

Условные обозначения: 0 отсутствие роста, + — слабый рост, 
4-4֊ — умеренный рост. + + ֊'֊ — сильный рост, 4—|—F4- —сплош
ной рост.

Из каждого разведения делался высев на агаровые чашки с пос
ледующим подсчетом колоний через 24 часа и через 48 или 72 часа.

Эффективность различных комбинаций in vivo испытывалась на 
мышах, зараженных двумя штаммами дизентерийных палочек Флек
снера: один из них был чуствительным (штамм ш№ 12), а другой ус
тойчивым (сп 4) к сульфамидам.

Животные делились на равные группы; каждая группа мышей 
получала или по одному из препаратов, или их комбинации. Лекар
ства вводились в объеме 0,5 мл. Контрольная группа мышей остава
лась без лечения. Мышам, неполучившим лекарства, вводился физи
ологический раствор в количестве 0,5 мл.

1948.
О. Г. Биргер и Р. М. Зац. Бюллетень эксп. биол. и мед., 26, 6, 12, 444,
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После заражения животные находились под наблюдением в те
чение 5 дней. Нелеченные (контрольные) животные погибали в тече
ние первых и вторых суток. При оценке результатов опыта учитыва
лось количество оставшихся в живых мышей.

Нами изучено действие парных комбинаций сульфатиазола, стреп
томицина и синтомицина.

Для проверки активности действия сульфатиазола в комбинации 
со стрептомицином методом серийных разведений было использовано 
7 концентраций стрептомицина и 7 — сульфатиазола (таблица 1).

Таблица 1 
Совместное действие сульфатиазола и стрептомицина на бактерии Флекснера 

штамм № 12 (сульфамидочувствитсльпый). Метод серийных разведений 
Сульфатиазол

7/мл 24 часа

Стрептомицин в ед ./мл

0,8 0 ’ 0 0 0 0 0 0 0

0,4 0 • 0 0 0 0 0 0 0

1
0.2 44 | + 4 4 4 4 0 0

0,1 нм—ь

Ч—Н
• 4 + +
• +4

4 4

44

4

4 4

4 0

о

0

о
0.05 *1՜ 4 ' 44 44 44 4 т

4՜ + . 44 4 + Ч—1_ 44 4 Ч о о
0,025 44 . 4 + 44 44 4 4

44 * 44- 44 44 44 44 о о
0,0125 44 ' 44 44 44 4՜ -|՜

. . .

п 4 4 44 4 4 -|- _]_ 4 4 44 Ч—1՜ о
44 44 44 + 4- 44 4"Н 44

0 1 2 4 8 16 32 64
Стрептомицин в ед./мл

Сульфатиазол
т/мл 48 часов

0,8 0 ’. 0 0 0 0 0 0 0

0,4 44 4 4 44 44 44 О 0 1 О
44 44 Ч— 4 4

0,2 44 . 44 44 44 4+ 44 0 1 0
+ + • 44 4 4 4 4 4՜ + 4*4* и 11

0,1 + 4֊ • 44 44 44 4 4 44 0 • 1 о
*г 4—Ь 4 44 44 4 4 0 1

0,05 -4- 4 • Ч—1՜ 4 + Ч—Ь 44 о 1 м
4-+ . 44 44 44 44 44 0 1

0,025 + 4- • 44 И—1_ 44 44 44 0 1
Ч— ' 44 44 44 44 44 0 1

0
0,0125 -м- . 44 44 44 44 4 о 1 о

. 44 44 4՜ 4“ 44 ֊1—р 0 1

0 -4-֊!- 44 _ р _!_ |_ Ч—И 44

______ 1

о
44 44 44 44 44 44 44

0 1 2 4 8 16 32 64
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Результаты совместного действия этих препаратов на штамм 
Флекснера № 12, обнаруженные через 24 и 48 часов, представлены в 
таблице в виде координат, которые указывают концентрации препа
ратов в каждой пробирке.

В таблице активные и неактивные комбинации отделены друг от 
друга сплошной линией. Концентрации препаратов, обнаруживающие 
синергизм, находятся в части таблицы, ограниченной сплошной и пре
рывистой линиями. Контроли каждой концентрации препаратов отде
лены пунктирной линией. Таблицы следует читать так, чтобы при 
постоянной концентрации одного препарата следить за влиянием па 
него возрастающих количеств другого препарата по вертикальной 
или горизонтальной линии.

Из данных этой таблицы видно, что через 24 часа дозы стреп
томицина от 1 до 8 ед. мл дали суммарное действие с большими до
зами сульфатиазола. При более высокой дозе стрептомицина (16 ед./мл) 
суммарное действие наблюдалось уже при комбинации и с малыми 
дозами сульфатиазола (от 0,125 до 0.2 у мл). Доза стрептомицина в 
32 ед, мл (половина бактерицидной) дала явно выраженный синергизм 
действия со всеми дозами сульфатиазола, начиная от 1,64 до 1 бак
терицидной дозы. Комбинация сульфатиазола натрия и стрептоми
цина дала также синергизм действия и через 48 часов.

Аналогичные результаты были получены в опытах с другим 
сульфамидочувствительным штаммом Флекснера („Бабаджан “).

Проверка методом подсчета колоний также показала, что дейст
вие препаратов в этой комбинации было большей частью синергиче
ским (таблица 2). Через 24 часа стрептомицин во всех концентрациях 
активирует действие сульфатиазола в концентрациях 0.1—0,2 у/мл, 
При повышении концентрации стрептомицина от 8 до 32 ед./мл синер
гизм действия проявляется с еще более низкими концентрациями 
сульфатиазола. Широкая область концентраций обоих препаратов, при 
которых обнаружено их синергическое действие, дает основание счи
тать, что данная комбинация является наиболее действенной при дизенте
рийной инфекции. Это подтверждается и тем, что и через 72 часа са
мые малые субоптимальные концентрации сульфатиазола 0,025 у/мл— 
(1 з2 бактерицидной) активируют антибактериальное действие 52 ед./мл 
стрептомицина:

Затем было проведено комбинированное лечение мышей этими 
препаратами (таблица 3). При этом было установлено, что если зара
женным мышам вводить только один сульфатиазол в дозе от 6 до 30 мг 
на мышь, то выживаемость возрастала по мере увеличения лечеб
ной дозы. При введении же одного стрептомицина от 20 до 100 ед. 
на мышь выживаемость не всегда возрастала пропорционально дозе 
препарата. В то же время введение этих двух препаратов одновремен
но показало эффективность комбинированного лечения дизентерийной 
инфекции.
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Таблица 2
Совместное действие сульфатиазола и стрептомицина па бактерии Флекснера 

штамм № 12 сулъфамидочувствительпый. Метод подсчета колоний
Сульфатиазол

Т./мл 24 часа

0,4 123-104 . 143*104 113*10* 167-10* 675-10' 0
0,2 171•10п | 77-10» 67-10» 67-10» 4. 10» 0
0,1 ОС

0.05
| 186.10- 160-10- 973-10» 134-10” 0

• ОО сс՛ 1 212-10՜ 433-10» 0
0,025 оо --------------- -—

ОО ОО оо со 1 0

0 ОО ос оо ОО оо 81’10»

0 2 4 8 16 32
Стрептомицин ед./мл

Сульф а тиазол 
у/мл 72 часа

0,4 оо со Со | 729.10» 700.10» 0
0,2 СО оо оо ОО ОО 0

0,1 оо СО оо сс оо 600.103
0,05 оо • ОО СЮ ОО оо 441.103 |

0,025 оо оо 00 00 ос 0

0 оо оо ОС со 00 ОО

0 2 4 8 16 32
Стрептомицин ед/мл

Таблица 3
Совместное действие сульфатиазола и стрептомицина при экспериментальной 

дизентерийной инфекции мышей бактерии Флекснера штамм № 12 
(сульфамидочувствительные)

Препараты
Количество 

мышей 
в 

опыте

Количество выживших 
мышей при лечении

Оценка 
действиясульфа- 

тиазол 
мг/мышь

Стрепто
мицин 

ед./мышь
сульфа- 
тиазол

стрепто
мицин

сульфа-
тиазол и 
стрепто
мицин

20 20 0 5 11 С
6 40 20 0 6 17 С

80 15 0 10 12 С
100 5 0 3 5 С
20 30 13 10 24 С

10 40 30 13 15 2(> С
80 15 8 10 15 С

100 5 3 3 5 С
20 15 11 6 13 —

20 40 15 и 9 15 —
80 5 5 2 5 —

100 5 5 3 5 —

20 5 5 1 5 —
30 40 5 5 0 5 —

80 5 5 2 5 —
100 5 5 3 5 —

С—синергизм или суммарное действие. 
-----отсутствие действия
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Добавление стрептомицина от 20 до 100 ед. к сульфатиазолу уве
личивало в большинстве случаев выживаемость мышей иногда до 
100%.; наблюдалось явление синергизма. Суммарное действие выяви
лось при добавлении этих же доз стрептомицина к большей дозе сульфа
тиазола (10мг). При увеличении лечебных доз как сульфатиазола, так 
и стрептомицина лечебный эффект ни в одном случае не исчезал (таб
лица 3).

Таким образом, результаты, полученные in vivo, подверждают 
данные, полученные in vitro.

Однако синергическое действие имеет место только тогда, ког
да возбудитель, как в данном случае, чувствителен к обоим препара
там, входящим в комбинацию. Иные результаты получаются в опытах 
с сульфамидоустойчивым штаммом, как это показывает следующий 
опыт.

Мышей заражали смертельной дозой сульфамидоустойчивого ди
зентерийного штамма Флекснера СП-3 и лечили сульфатиазолом и 
стрептомицином в отдельности и в комбинации (таблица 4).

Таблица 4
Комбинированное действие сульфатиазола и стрептомицина бактерии Флекснера 

штамм СП-4 (сульфамидоустончивый)

Сульфатиазол

мг/мышь

Количество мы

шей в груп

пе

Стрептомицин ед-/м ы ш ь
0 | 20 | 40 100

Количество выживших мышей

0
15
30
60

5
5
5
5

0
1
1
0

1
0
2
0

2
2
3
1

5
5
2
4

При комбинированном лечении сочетание различных доз суль
фатиазола и стрептомицина не улучшило результатов опыта: процент 
гибели мышей был так же высок, как и при лечении одним сульфа
тиазолом.

Отрицательные результаты этого опыта подтверждают установ
ленное некоторыми исследователями (Хобби и Даусон*) положение, 
что синергическое действие может проявляться только в том случае, 
если микроб чувствителен к обоим химиотерапевтическим препаратам.

Одновременно нами были испытаны комбинации сульфатиазола с 
синтомицином и синтомицина со стрептомицином.

В опытах in vitro мы убедились, что сочетание сульфатиазола и 
синтомицина ни при одной из испытанных концентраций не обеспечи
ло бактерицидного действия и не ускорило антибактериального эф
фекта на дизентерийные палочки Флекснера, как сульфамидоустой
чивые, так и сульфамидочувствительные.

G. Z. Hobby, М. И. Dawson, Y. Bacteriol 52, 4, 147, 1946.
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Данные опытов in vivo приведены в таблице 5. Как видно из 
этой таблицы, при постоянной дозе сульфатиазола и различных дозах 
синтомицина любая комбинация дает большее количество выживших 
животных, чем при одном сульфатпазоле. Однако с любой дозой 
синтомицина, в пределах данного эксперимента, чем больше введено 
было сульфатиазола, тем больше выживало мышей, за исключением 
дозы сульфатиазола — 20 мг с дозой синтомицина 0,5 мг.

Совместное действие сульфатиазола и синтомицина при экспериментальной 
дизентерийной инфекции мышей бактерии Флекснера штамм № 12

(сульфамидочувствительный)

Таблица 5

Препараты
К-во 

мышей 
в 

опыте

Количество выживших 
лечении

мышей при

Опенка 
действиясульфатиа

зол
мг/мышь

синтомицин 
мг/мышь

сульфати
азол синтомицин

сульфатиа
зол и син

томицин

0,25 5 0 0 0 .—
0,5 10 0 0 0 —

6 1 20 0 4 10 с
2 15 0 9 7 —

1 5 0 4 5 —
0,25 5 1 0 0 —
0,5 5 1 0 2 —

8 1 5 1 0 5 с
2 5 1 4 3 —
4 5 1 5 5 —
0.25 5 2 0 1 —
0,5 10 2 0 5 с

10 1 15 2 2 11 с
2 15 2 9 9 —

4 5 2 4 4 —

0.25 5 3 0 0 —
0,5 5 3 0 0 —

20 I 5 3 0 5 —

2 5 3 5 5 —
* 4 *5 3 4 5 —

С —синергизм или суммарное действие.
----- отсутствие действия.

Данные опытов in vivo показывают, что синтомицин в сочетании 
с сульфатиазолом не препятствует действию последнего, а даже в 
известных концентрациях дает повышенный эффект действия.

Исследование зависимости эффекта лечения от доз сульфатиазо
ла и синтомицина при совместном их действии проверялось также и 
на сульфамидоустойчивом штамме дизентерийных палочек Флекснера 
Известия VIII, № 8—7
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СП-4 (таблица 6). В этом опыте можно было почти во всех случаях 
установить антагонизм при различных дозах.

Таблица 6
Комбинированное действие сульфатиазола и синтомицина бактерии Флекснера 

штамм СП-5 (сульфамидоустойчивый)

Сульфати
азол 

м г/мышь

К-во 
мышей в 

группе

С и п т о м и ц и в мг м ы ш ь
0 0,5 1 2

Количество выживших мышей

0
15
30
60

5
5
5
5

0
0
0
1

2 
0
1
0

5
1
2
4

5
4
2
1

В данном случае результаты, полученные in vivo, не вполне 
подтверждают данные in vitro. В то время как в опытах in vitro не 
проявилось различия между действием препаратов па чувствительный 
и устойчивый штаммы, в опытах in vivo наблюдался антагонизм при 
лечении мышей, зараженных устойчивым штаммом.

Сульфатиазол, введенный не зараженным мышам в дозах 15, 30 
и 60 мг на мышь в отдельности или совместно с синтомицином, ни
когда не давал каких-либо токсических явлений.

Следовательно, большой процент смертности, вызванный сов
местным применением обоих препаратов, не может быть отнесен к 
прямому токсическому действию лекарств, даже в дозе 60 мг, где 
выживаемость не ниже контроля (с одним препаратом), а даже выше.

Представленные данные позволяют заключить, что сульфатиазол 
и синтомицин, в некоторой степени, тормозят действие друг друга 
при экспериментальной дизентерийной инфекции, вызванной сульфами
доустойчивым штаммом Флекснера СП-4.

Материалы, представленные здесь, указывают па то, что не 
всегда данные, полученные in vitro, точно совпадают с данными, по
лученными in vivo.

Установить постоянные лекарственные япары“ препаратов — си
нергистов или антагонистов невозможно, так как по отношению к 
разным дозам действие их меняется.

Возможно, что такое расхождение объясняется иными количест
венными соотношениями лекарственных препаратов в пробирке и в 
организме.

Это происходит, возможно, и потому, что условия жизни бак
терий в тканях организма разнятся от роста этих же бактерий в пи
тательной среде. Кроме того, не все лекарственные препараты про
никают во все ткани в одинаковой степени; по этой причине и кон
центрации могут широко варьировать на том участке, где находятся 
бактерии, что может обусловить различное лечебное действие.

Проверка активности совместного действия синтомицина и стреп-
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томицина была произведена на чувствительном и устойчивом к суль
фамидам штаммах дизентерийной палочки Флекснера.

В опытах in vitro синтомицин был взят в концентрациях от 
0,0625 у/мл до 4 у/мл, стрептомицин от 0,5 ед./мл до 64 ед./мл.

In vitro небольшое суммарное действие было обнаружено лишь при 
совместном применении 32 ед. стрептомицина с 2 у/мл синтомицина. 
Различные сочетания всех других концентраций препаратов никак не 
отразились на их действии.

И в опытах in vivo совместное воздействие синтомицина и стреп
томицина на штамм Флекснера № 12 (сульфамидочувствительный) 
мало отражалось на эффективности конечных результатов; смесь 
этих препаратов не мешает их антибактериальному действию. Ана
логичные данные были получены и со штаммом Флекснера СП-4 
(су л ьфа м и доу стой ч и в ы й).

Выводы
1. Как in vitro, так и in vivo синергическим действием обладала 

преимущественно комбинация сульфатиазола со стрептомицином. Сов
местное применение этих препаратов гораздо более эффективно, чем 
применение каждого из них в отдельности. Эффект действия in vitro 
может усиливаться в 64 раза.

2. Сочетание сульфатиазола с синтомицином дало менее постоян
ные результаты. In vitro не наблюдалось усилия задержки роста мик
робов. В опытах in vivo иногда можно было установить суммарное 
или даже синергическое действие.

3. Комбинированное применение синтомицина и стрептомицина 
как в опытах in vitro, так и в опытах in vivo в большинстве случаев 
не изменяло результатов опыта.

4. Полученные в эксперименте данные могут служить предпо
сылкой для рационального применения комбинированной химиотера
пии бактериальной дизентерии.

Лаборатория фармацевтиче
ской химии Академии наук АрмССР Поступило 29/Х 1954 г.

Stu. Զ» $Ьр—Զաբարյսւհ

ԱԿՏՒ4. ՔԻՍՒԱ₽եՐԱՊհ1ՏՒԿ ՍՆԱՑՈՒԹՅՈհՆՆեՈՒ ԿՈՍԲՒՆԱՑՎԱՄ 
ԱԶԴԵՑՈհԹՅՈՌՆԸ ԴՒՋԵՆՏԵՐհԱՅՒ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆЬРН ՎՐԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

/’ ա կտե ր // ա է դիզենտերիայի ։բի մ ի ա թ ե ր ա ոլի ա յի հ ա 9 ո դ ո լ թ յո ւննե ր ր 
կա ի։ւ[ ա А 4Ն ոտ ։/ իա քն նոր դեդա t! ի 9 ո դն ե ր ի հա յ ան ա դո րծ ում ft ր , այլև ար
դեն գոյություն ունեցող դե ղաւ1 ի9 ո ցնե ր ի կիրաոման ոացիոնալ մեթոդ
ներից; Այդ մեթոդներից մեկն I; կոմրինացված ր ի մ ի ա թ ե ր ա պի ան г
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Տվլալ աշխաւււււլիք րսն մե 9 ոlu n i tfli ա սի ր վա ծ է ր ա կ տ և ր ի ա / դիղենտե֊ 
ր իա ւ ի ց րումելոէ համար քլի րաովսդ դեղամիջոցների կոմբինացված աղդե֊ 
ւյա իք յունը ill vitro և in vivo. Տրված է այդ դ I, դա մ ի9 ո ցնե ր ի տարրեր զու֊ 
դորդու ւքեերի համեմատական դն ա~>ա տու մր ե. նրանց if ե 9 հայտնարերված 
են ամենից ավելի էֆեկտ ի էխերը։

Ստացված ավլուքները հիմք հ՛հ տալիս անելու հետեյա/ եդրակադու֊ 
թ յռւններ ը.

1. Ինչպես in vitro, այնպես 4/ in vivo սիներդիկ ազդեց ու իք լուն ունի 
դ1 խա վ ո ր ա սլ ե ս ս ո լլֆա տ ի ադո լի կոմբինացիան ս տ ըե պ տ Ո մ ի ց ին ի հետ։ Ս,յդ 
դեղամիջոցների համատեղ կիրառումը շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան նրան֊ 
ցից յուրաքանչյուրի աոանձին կիրառումը: Աղդե ց ո ւ ի) յան էֆեկտր in Vitro 
կարող է ա J եղա հա/ 64 անդամ։

2. Ս nt ւֆատիաղոլի ղու ղորդում ր ս ինաոմ ից ին ի հետ տվեց ավելի ւիո֊ 
վւոխական արդյունքներ։ 1Ո Vitl'0 չի դ ի >•’ վ Ո ‘մ if ի կր ս րնե ր ի աճի կասեցման 
ու։/ եղացոււէ ։ In V1VQ փորձերս։ tf հրրԼւՈւ կարելի է հա լւոնարերե/ դումա֊ 
րային, կամ նույնիսկ սիներդիկ ադդեցու թյսւն։

3. Սինտոմիցինի և ստրեսլւոոti իցինի կոti րինացվսւծ կիրաոումր ինչ
պես in vitro, այնպես էլ ill VIVO փորձերու մ մեծ մասամր շի փոխում փորձի 
ա ր դ յ ո ւն քն ե ր ը։

4. 1չքսսլերիմեhտում ստացված տվյալները կարող են որսլես նաիւա֊ 
ղրրյուլ ծառայել րակաեր իա լ դ ի դոն աե ր իա յ ի կոմրինացված րիմիաթերա֊ 
պիալի ռւսղիոնալ կիրառման համար։
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[РУБЕН ОСИПОВИЧ ЕОЛЯН1
1 июля 1955 года па 61 году жизни перестало биться горячее сердце одного из 

выдающихся деятелей медицинской науки и советской общественности, депутата Вер
ховного Совета Союза ССР, члена-корреспондента Академии медицинских паук СССР» 
заслуженного деятеля пауки АрмССР, профессора Ереванского медицинского института» 
директора Научно-исследовательско
го института гематологии и пере
ливания крови Минздрава АрмССР 
Рубена Осиповича Еоляна.

Профессор Р.О. Еоляпродился в 
1894г. в городе Горнее в крестьянской 
семье. В 1919 году окончив меди
цинский факультет Киевского уни
верситета, Рубеп Осипович в 1920 
году возвратился в Армению. С 
установлением Советской власти в 
Армении он вступил в ряды защит
ников и строителей новой жизни. В 
период гражданской войны Р. О. 
Еолян в составе второго Коммунисти
ческого полка Камарлипско! о отряда 
принимал активное участие в борьбе 
с врагами Советской Армении. В 
1921—22 гг. он вступил в ряды Крас
ной Армии в качестве старшего врача 
и хирурга Горисского лазарета. Затем 
до 1924 г. он работал в Горисской 
уездной больнице старшим врачем 
и хирургом. С 1924 г. по 1925 г. Рубен Осипович находился в научной команди
ровке в Одессе, где работал в госпитальной клинике Медицинского института. Воз
вратившись из научной командировки, он два года работал ординатором в хирур
гическом отделении Ереванской 2-ой городской больницы. Творческая и педаго
гическая деятельность профессора Р. О. Еоляна началась с 1927 года. В течение 
28 лет Рубен Осипович вел плодотворную педагогическую работу в Ереванском 
медицинском институте, вначале в качестве ассистента, с 1931 года в качестве до
цента, а затем с 1934 года руководителя кафедоой хурургии: вначале общей, потом 
факультетской.

Е 1927 году в журнале „Новая хирургия" была опубликована его первая ра
бота на тему: „О малярийных нарывах селезенки*. Затем выходит в свет ряд науч
ных книг и статей, посвященных различным вопросам хирургии.

В 1936 году Рубен Осипович получил звание профессора, а в 1937 году ему 
присвоена ученая степень доктора медицинских наук-

Задача подготовки квалифицированных врачей в Армении требовала издания 
учебников по хирургии на родном языке, в сязи с чем Р. О. Еоляп в 1934 году издал 
учебник военно-полевой хирургии, а в 1951 году другую монографию—„Учебник 
частной хирургии". Названная книга является первым оригинальным учебником на 
родном языке не только для студентов-медиков, но и для врачей-хирургов.

В течение своей педагогической работы Рубеп Осипович воспитал большое 
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число врачей, которые сейчас работают в различных городах и селах Советского 
Союза. Он умел в живой, увлекательной, легко доступной форме излагать самые 
сложные вопросы хирургии. Лекции его отличались глубиной содержания и пре
красной литературной формой. В них отражался широкий кругозор клинициста и 
идейная направленность. С большой любовью он передавал свой богатый клиниче
ский опыт ученикам. Лекции проф. Р. О. Еоляна прививали студентам интерес к 
науке и оказывали 01 ромное воспитательное влияние. Много внимания уделял проф. 
р. О. Еолян воспитанию молодых кадров хирургов и гематологов. Под его руковод
ством выполнено 17 докторских и кандидатских диссертаций. Он заслужено поль
зовался горячей любовью и глубоким уважением не только своих непосредствен
ных учеников и сотрудников, но и всех, кому приходилось сталкиваться с ним в 
процессе работы.

Велика заслуга Рубена Осиповича в создании, организации и руководстве де
ла переливания крови в республике.

Начиная с 1933 года, в течение 22 лет он являлся бессменным руководителем 
службы крови в Армении, довел это дело от маленькой станции до Республикан
ского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови, отдавая 
свои силы и энергию дел}՜ дальнейшего развития и широкого внедрения в практи
ческую медицину мощного лечебного метода—переливания крови.

В лабораториях и отделениях Института переливания крови под его непосред
ственным руководством велась научно-исследовательская работа по дальнейшему 
изучению актуальных вопросов гематологии и переливания крови, из которых ряд 
работ получил свое применение в повседневной медицинской практике. Достаточно 
отметить, что под редакцией проф. Р. О. Еоляна институт выпустил в свет 6 сборников 
научных трудов.

Значительный вклад внес проф. Р. О. Еолян в сокровищницу отечественной 
медицинской пауки. Его перу принадлежат свыше 50 научных трудов и монографий, 
посвященных актуальным вопросам краевой патологии, борьбе с хирургическими 
инфекциями, переливанию крови. Монография „Абсцессы печени” издана Медгизом 
(Москва) в 1949 году. Опа обогащает медицинскую науку новыми идеями о проис
хождении абсцессов печени и дает вполне современные научно-практические указа
ния о консервативных и оператпвых методах лечения этого тяжелого заболевания. 
Ь монографии даны необходимые указания о профилактических мероприятиях для 
предупреждения наиболее часто встречающихся абсцессов печени, а именно амеб
ных абсцессов, монография нашла теплый прием со стороны медицинской общест
венности. Академией медицинских наук СССР в 1950 году была издана другая мо
нографическая работа проф. Р. О. Еоляна под заглавием „Хирургические осложне
ния малярии”, единственная в советской медицинской литературе. На основании 
своего большого опыта профессор Р. О. Еолян впервые дает исчерпывающие дан
ные о хирургических осложнениях распространенного заболевания—малярии, которая 
наносит большой ущерб народному хозяйству и против которой советским здраво
охранением организована планомерная и эффективная борьба. Данный монографи
ческий труд высоко был оценен Президиумом Академии медицинских наук СССР.

Большим достижением является также выпуск в свет Медгизом (Москва) в 
1955 году последней монографической работы профессора Р. О. Еоляна, постящен- 
пой вопросам применения пенициллина при. хирургических инфекциях. Исходя из 
свего большого клинико-экспериментального материала, он подробно останавливается 
на общем и местном действии пенициллина, о возможности применения его при 
граммотрицательной инфекции и ряда других вопросов. В этой книге автор объясняет 
механизм действия пенициллина в свете материалистического учения 11. П. Павлова.

Партия и Советское правительство высоко оцепили трудовую деятельность 
профессора Р. О. иоляна. За выдающиеся заслуги в развитии отечественной меди
цинской науки Рубен Осипович награжден орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды; ему присвоено почетное звание заслу
женною деятеля науки АрмССР.
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С 1937 по 1954 гг. Р. О. Еолян был бессменным председателем Республикан
ского хирургического общества. Он являлся заместителем председателя и членом 
Ученого совета Министерства Здравоохранения Армянской ССР, а также членом 
Ученых Советов ряда научно-исследовательских институтов республики.

В 1946 г. проф. Р. О. Еолян был избран членом-корреспондентом Академии 
медицинских паук СССР. В том же году он был избран членом правления Всесо
юзного хирургического общества, а в 1953 году избирается членом Международной 
хирургической ассоциации по представлению Всесоюзного хирургического общества.

Наряду с научно-исследовательской и педагогической работой профессор 
Р. О. Еолян вел активную общественную работу.

Он был не только одним из самых видных специалистов медицины, во и 
страстным пропагандистом и строителем повой советской культуры.

Много сил и энергии отдал Рубен Осипович Еолян любимому делу. Он был 
человеком большой эрудиции, чутким и отзывчивым, обладал исключительной рабо
тоспособностью, всегда требовательным к себе и к оружающим. Профессор Еолян 
был видным ученым и клиницистом, талантливым педагогом и врачем. Он обладал 
глубокими знаниями не только в области клинической медицины, но и биологии, 
и гематологии.

Рубен Осипович сумел связать научно-исследовательскую работу с общест
венной.

Высоко оценивая эти достоинства профессора Р. О. Еоляна, народ неоднократ
но выдвигал его депутатом районных, городских советов, Верховного Совета СССР. 
Эти обязанности великий гуманист выполнял с большим энтузиазмом, полностью 
оправдав то доверие, которое питал к нему наро>т,. Р. О. Еолян с 1946 г. являлся 
депутатом Верховного Совета СССР трех созывов.

В лице профессора Р. О. Еоляна советская паука потеряла хорошего ученого 
и мыслителя, педагога л блестящего организатора-общественника.

Светлый образ Р. О. Еоляна, верного патриота нашей Родины, врача, отдав
шего всю свою жизнь и незаурядные способности народу, навсегда останется в на
ших сердцах.

ГРУППА СОТРУДНИКОВ
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