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Некоторые вопросы физиологии внутреннего 
торможения*

Ряд весьма важных и существенных черт внутреннего (условного) 
торможения дают основание считать изучение его особенно необходимым, 
как имеющее важное значение для медицинской практики. Это, во-пер
вых, прирожденность условно-рефлекторного торможения, возможность 
его выработки путем специальных, хорошо известных приемов. Это, во- 
вторых, его тренируемость, т. е. возможность его усиления или ослабле
ния, и, наконец, связь торможения с восстановлением функционально 
активного вещества. Анализируя многочисленные факты проявления тор
мозного процесса, И. П. Павлов пришел к выводу, что торможение не 
равносильно отсутствию эффекта, что оно является таким же активным, 
действенным процессом как и раздражительный, но с противоположным. 
по сравнению с последним, знаком. И. П. Павлов еще более конкретизи
ровал это положение, связав раздражительный процесс с разрушением 
функционального вещества. Что же касается тормозного процесса, то, 
по мнению И. П. Павлова, он не только препятствует разрушению функ
ционального вещества, но и способствует его восстановлению.

, Вывод об активном характере внутреннего торможения основан на 
данных, полученных слюнной методикой. И. П. Павлов неоднократно 
подчеркивал, что за нулевым эффектом, наблюдаемым при даче тормоз
ного раздражителя, во многих случаях следует усматривать отрицатель
ную величину. Обычно применяемая слюнная методика представляет 
определенные неудобства для непосредственного наблюдения за этой 
отрицательной величиной. Однако в. опытах с применением других ме
тодик, как, например, плетизмографической (Рогов, Пшоник), кардиогра
фической (Долин), обычной слюнной методики в сочетании с введением 
в> организм пилокарпина, вызывающим непрерывное слюноотделение 
(Быков и Иванов, Черниговский), в методике определения количества 
мочеотделения или составных частей (Дрягин, Бунятян), или -уповня са
хара или других ингредиентов крови — продуктов- обмена веществ (Бу
нятян), во всех этих методиках, благодаря наличию определенного сред 
него функционального уровня, имеется возможность регистрировать как
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уменьшение, так н увеличение функциональной активности по сравнению 
с исходным уровнем.

При помощи этих методик удалось обнаружить, что при действии 
агентов, вызывающих торможение, наступающие изменения функций но
сят противоположный характер по сравнению с тем, что наблюдается 
при применении положительного раздражителя.

Таким образом, следует признать, что развитие тормозного процесса 
в соответствующем рефлекторном центре коры мозга сопровождается 
такими изменениями в. деятельности эффекторных органов, которые но
сят обратный знак, имеют обратное направление по сравнению с тем, 
что наблюдается при действии положительных условных раздражителей.

Очевидно, эти два .противоположно действующих привода, регули
рующих деятельность органов, дают широкие возможности управления 
ими.

Несмотря на исключительное как теоретическое, так и практическое 
значение вопросов, касающихся влияния коркового торможения на дея
тельность внутренних органов, до сих пор остаются мало разработанны
ми методы, позволяющие экспериментальное изучение особенностей ак
тивного характера внутреннего торможения, а там, где существующие 
методы позволяли делать подобные исследования, полученные данные 
ограничивались лишь спорадическими наблюдениями, во многих случаях 
без должного теоретического освещения вопроса.

В истекшем году нами был предпринят ряд работ, которые должны 
были показать применимость положения об активном характере влияния 
внутреннего торможения для разных эффекторных систем, с одной сто
роны, и, с другой, вскрыть особенности течения и развития этого явления.

В работе, выполненной совместно с кафедрой микробиологии Ере
ванского медицинского института, при участии Б. Г. Аветикяиа и С. С. 
Ллександрян, для решения поставленных перед нами задач были исполь
зованы иммунологические реакции. На шести кроликах, предварительно 
иммунизированных подогретой брюшнотифозной вакциной, определялся 
титр агглютинации и комплемент связывающих антител. В качестве без
условного раздражителя был взят фенамин, который, будучи введен регоь, 
закономерно снижал титр агглютинации и комплемент связывающих ан
тител. В качестве условного раздражителя был взят хинин (вводимый 
вместе с фенамином) в. сочетании со звонком. Опыты показали, что 
после необходимого количества сочетаний условного раздражителя с 
безусловным, применение одного лишь условного раздражителя приводит 
к таким же изменениям иммунологических реакций, какие наблюдаются 
при действии фенамина. После того как был получен этот факт, мы при
ступили к опытам, которые должны были дать ответ на основной инте
ресующий нас вопрос — характер иммунологических реакций при разви
тии торможения в коре мозга. Для этой цели мы воспользовались уга- 
шением условного рефлекса. Наблюдения показали, что если при угаше- 
нии условного рефлекса не останавлив1аться на фазе, когда эффект от 
применения условного раздражителя становится, как принято говорить, 
нулевым, то отчетливо выступает следующая фаза угашаемого рефлекса, 
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во время которого иммунологические реакции протекают с обратным 
знаком по сравнению с тем, что наблюдается при применении условного 
раздражителя до его угашения. Такой результат получен при определе
нии как титра агглютинации, так и антител, связывающих комплемент.

При этом характерно, что в то время как >в нулевой фазе, рассматри
ваемой нами как фазу смены знака реакции, по титру агглютинации от
мечаются нулевые эффекты, реакция связывания комплемента, как более 
тонкий индикатор иммунологических реакций, продолжает еще обнару
живать сдвиги, вносимые угашаемым условным раздражителем. Эго го
ворит о том, что фаза нулевых эффектов является переходной фазой, 
когда один знак реакции меняется на противоположный или когда одно
временно сосуществуют два противоположных эффекта, соответственно 
динамике взаимоотношений возбуди тельного и тормозного процессов! в 
коре мозга.

Согласно полученным данным, эволюция угашаемого условного ре
флекса проходит через ряд фаз — фазу положительной реакции, фазу 
нулевой или переходной, затем, фазу отрицательной и, наконец, еще раз 
фазу нулевой реакции. Можно думать, что и эта вторая нулевая фаза 
также является переходной и тогда весь процесс угашения рефлекса 
можно представить как постепенно затухающую, волнообразно протекаю
щую с переменным знаком реакцию.

Другая работа, выполненная совместно с Г. Г. Демирчогляном и 
М. А. Аллахвердян, касается физиологии зрительного аппарата. Здесь 
исходным моментом служили для нас полученные А. О. Долиным дан
ные относительно условно-рефлекторного изменения чувствительности 
глаза. В связи с этой работой А. О. Долина возник ряд вопросов, кото
рые до настоящего времени остались неразрешенными. Что касается на
ших исследований, то мы пытались выяснить изменения чувствительности 
зрительного анализатора при развитии внутреннего торможения. Для 
этой цели снималась обычная кривая изменения чувствительное пи глаза 
в процессе адаптации к темноте. Затем испытывалось влияние засвета 
глаз в период, когда чувствительность глаза устанавливалась на стацио
нарном уровне, следовательно примерно на 25—30-й минуте после начала 
темновой адаптации. Засвет глаз в՛ этих условиях приводил к значитель
ному падению чувствительности, которая, однако, в՛ течение бтижайших 
пяти минут 'возвращалась к исходному уровню. Сочетая действие зумме
ра, служившего в качестве условного раздражителя, с засветом глаз, 
мы выработали условный рефлекс на зуммер: изолированное действие 
зуммера вызывало почти такое же падение чувствительности глава, ка
кое наблюдалось при засвете. В последующих опытах мы приступи пи к 
угашению полученного условного рефлекса многократным применением 
условного раздражителя без подкрепления его засветом глаз. Первые 
применения зуммера вызывали-! падение чувствительности зрительного 
анализатора. Условный раздражитель здесь еще оказывал с ՝ое положи
тельное действие. Однако дальнейшие применения зуммера приводили к 
тому, что он все меньше и меньше понижал чувствительность, и кривая 
чувствительности от измерения к измерению медленно повышалась и 
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достигала исходного уровня. Обычно в опытах с угашением испытание 
заканчивается на этом, так как считается, что рефлекс угас и условный 
раздражитель потерял свое действие. Мы не останавливались на этой 
стадии и продолжали дальше применять зуммер. И здесь обнаружилось, 
что дальнейшее применение угашаемого условного раздражителя приво
дило к такому повышению чувствительности, которая в два, а в отдель
ных опытах в три раза превышала исходную чувствительность. Чтобы 
представить размеры и значение такого резкого повышения чувствитель
ности глаза можно сослаться на выполненную ранее совместно с О. А. 
Михалевой работу, где нами изучалось влияние фенамина на чувстви
тельность зрительного анализатора. В этой работе методом определения 
пороговой интенсивности света мы также устанавливали кривую измене
ния чувствительности в процессе адаптации к темноте. В дни приема 
фенамина можно было констатировать увеличение чувствительности в 
полтора, максимум в два раза.

Таким образом, наблюдаемые нами изменения чувствительности 
глаза при угашении условного рефлекса превышают те сдвиги чувстви
тельности, которые наступают под (влиянием такого мощного нервного 
стимулятора, каким является фенамин и потому должны быть признаны 
как значительные. Наступает ли после повышения чувствительности ее 
волнообразное последующее снижение до исходного уровня, как это мы 
могли отметить в отношении иммунологических реакций, или нет —от
вета на этот вопрос мы еще не имеем. Контрольные опыты показали, 
что обнаруженное нами повышение чувствительности не связано с дли
тельным пребыванием в темноте, так как в< этих опытах чувствительность 
глаза лишь не намного превышает ее исходный уровень.

В опытах со зрительным анализатором еще нагляднее выступил тог 
факт, что период нулевых эффектов՛, описанный для иммунологических 
реакций, представляет собой переходный этап в постепенной смене поло
жительного действия условного раздражителя отрицательным. Кривая 
чувствительности в этих опытах постепенно и плавно повышается без 
каких-либо заметных изгибов или задержек.

Следующая серия опытов, выполненная совместно с Е. А. Худоян. 
касается изучения сердечно-сосудистой деятельности. Для этой цели у 
двух собак были выведены сонные артерии и ушиты в кожаный .валик. 
На образовавшуюся петлю, состоящую из кожаного мешочка с вклю
ченной в нее сонной артерией, надевался, описанный нами ранее, спе
циально изготовленный приборчик, служащий для регистрации измене
ний давления и пульса. В качестве безусловного раздражителя служи.! 
электрический ток, наносимый на заднюю лапу. Условным положитель
ным раздражителем был избран свет I и звонок I и дифференциров
кой — звонок II. Раздражение лапы током вызывало учащение сердце
биений и дыхания и подъем кровяного давления. Опыты с угашением 
производились после того, как были выработаны положительные и отри
цательные условные рефлексы. Применение условного раздражителя 
звонка I приводило к значительному учащению сердечного ритма, дохо
дящего (временами до 200% по сравнению с исходным уровнем. После 
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прекращения действия звонка учащение ритма сохранялось еще неко
торое время и затем постепенно сходило на нет. Свет I вызывал несколь
ко менее выраженный эффект.

В процессе упашения звонка изменения условного рефлекса можно 
было отметить по двум линиям: во-первых, условный рефлекс уменьшал • 
ся в течение одного опытного дня, при этом, как правило, полного уга- 
шения рефлекса мы не наблюдали. Во-вторых, величина условного реф
лекса падала от опыта к опыту. Наряду с этим вместе с падением .вели
чины условной реакции, наблюдается относительное преобладание влия
ния последовательной отрицательной индукции, выражавшейся в умень
шении ритма сердца в последействии. Появляясь вначале только после 
прекращения раздражения, в процессе угощения последовательная ин
дукция постепенно начинает сказываться и во время раздражения. При 
угашении условного сердечного рефлекса на звонок нам не удалось до
биться постоянного и полного угашения несмотря на то, что в. течение 
8 опытов условный раздражитель был применен без подкрепления около 
70 раз. Лишь в- отдельных случаях звонок вызывал угнетение сердечной 
деятельности. Как правило, однако, звонок всегда вызывал учащение 
сердечной деятельности, хотя и менее выраженное, чем до его угашения. 
Нам казалось, что такая затрудненная угашаемость звонка зависит от 
того, что он является сильным раздражителем и, что при более слабом 
раздражителе можно добиться полного угашения условного рефлекса. И 
действительно, когда мы приступили к угашению рефлекса на свет, то 
получили заметное угашение в первом и втором опытах и полное угаше- 
ние рефлекса уже © третьем опыте после 24 применений условного раз
дражителя без подкрепления.

Аналогичные данные, в՛ смысле характера и направления влияния 
на сердечную деятельность, получены нами и при выработке дифферен
цировки. После фазы генерализации, применение дифференцировочного 
раздражителя неизменно вызвало падение ритма сердца вначале только 
в последействии, а затем и во второй половине времени действия раз
дражителя. В первой же половине дифференцировка, как правило, вы
зывала небольшое учащение ритма сердца.

Выводы, которые вытекают из наших исследований, имеют отношение 
во-первых, к вопросу о судьбе угашенного рефлекса. Из учения И. П. 
Павлова нам известно, что угасание не приводит к простому разрушению 
условного рефлекса или разрыву нервной связи, а что в корковом 
участке соответствующей рефлекторной дуги разливается процесс тормо
жения. При этом И. II. Павлов указывал, что интенсивность угашения 
определяется не только окончательным нулем эффекта, отсутствием эф
фекта, а может нарастать и дальше.

Наши экспериментальные данные показывают, что если* при угоще
нии рефлекса не останавливаться на нуле, как это обычно делают, и не 
останавливаться на тормозной фазе, а продолжать угашение дальше, то 
отчетливо выступает количественно и качественно оцениваемое измене
ние функции. Таким образом, можно обнаружить дальнейшую эволюцию 
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угашаемого рефлекса, которая проявляется в том, что фаза торможения 
сменяется вторичной фазой нулевого эффекта. Об этом говорят наши 
опыты с упашением условных иммунологических реакций.

На основании этих данных можно сделать предположение, что про
цесс угашения не останавливается на фазе развития торможения, а что 
происходит чередующаяся смена положительных связей на отрицатель
ные и наоборот, до полного затухания процессов՝. Существуют два вида 
угашения условного рефлекса. Один — когда мы перестаем практиковать 
условный рефлекс. Тогда временная связь с течением времени постепен
но стирается, атрофируется. Второй вид угашения условного рефлекса 
имеет место, когда он систематически применяется без подкрепления. В 
этом втором случае, очевидно, корковый участок угашаемого условного 
рефлекса претерпевает фазовые изменения возбудимости, приводящие 
к более энергичному и активному разрушению временной связи.

Если присмотреться к тому, как совершается эта смена положитель
ных и отрицательных реакций, то •невольно мысль связывает эти явле
ния с явлениями индукции. Эта связь особенно бросается в глаза при 
наблюдении за угашением сердечно-сосудистых условных рефлексов..

Когда мы применяем условный положительный раздражитель, то 
сердечная деятельность показывает наибольшее учащение во .время дей
ствия раздражителя. По прекращению раздражителя, а в ряде случаев и 
к концу его применения, частота сердечных сокращений начинает умень
шаться и в последействии постепенно приближается к исходной величи- 
•не. Когда же мы начинаем угашать условный рефлекс, то вначале услов
ный раздражитель вызывает такой же эффект. Однако в ходе угашения 
реакция па условный раздражитель начинает изменяться. Теперь уже 
учащение появляется только во время действия раздражителя. По пре
кращению раздражения частота сердечных ударов быстро приближается 
к исходной или даже оказывается ниже ее. С углублением угашения 
эта тенденция выступает все отчетливее и теперь по прекращению раз
дражения, как правило, наблюдается урежение ритма. При этом началь
ное возбуждение со временем становится все меньше и меньше, а после
довательное торможение, наоборот, приобретает все большую силу, о 
чем свидетельствует тот факт, что при более глубоких степенях угаше
ния частота сердечных сокращений падает и во тремя действия услов
ного раздражителя и даже в начальной стадии его действия. Имеется 
ли при этом мимолетное возбуждение .в начале действия условного раз
дражителя сказать трудно, так как ‘наша методика с механической за
писью сердечных ударов не дает возможности такого тонкого учета. 
Однако, там кажется, что такое мимолетное возбуждение должно суще
ствовать и тогда, когда условный раздражитель, так сказать, с места 
вызывает тормоэный эффект.

Точно такая же эволюция условной реакции наблюдается и при вы
работке дифференцировочного торможения. При первых применениях 
дифференцировки — в спадии генерализации — дифферснц1ировочный 
раздражитель вызывает эффект, аналогичный эффекту положительного 
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условного раздражителя — учащение сердечной деятельности, постепен
но сходящее на нет до достижения исходного уровня.

По ходу выработки дифференциров-ки учащение ритма сердца со
храняется только во время действия раздражителя, в последействии же. 
наоборот, выступает фаза торможения — ритм сердца ниже исходного. 
При этом очень часто наблюдается вагус-пульс. Позже дифференциров
ка почти сразу вызывает торможение сердечной деятельности. Парал
лельно с этим идет резкое ослабление положительного действия раздра
жителя в начальном отрезке времени.

Сопоставление развития этих двух видов .внутреннего торможения — 
упасательнэго и дифференцировочного — обнаруживает полное их сход
ство, что и дает нам основание предполагать наличие общего физиологи
ческого механизма их .возникновения.

При развитии внутреннего торможения, по существу, мы всегда 
имеем дело с переделкой положительного раздражителя в отрицатель
ный, с превращением агента, вызывающего возбудительный процесс, в 
агент, вызывающий тормозный процесс. Существенным условием для та
кой переделки, для такого превращения условного положительного раз
дражителя в отрицательный, является неподкрепление его безусловным 
рефлексом.

Можно предположить, что систематическое неподкрепление услов
ного раздражителя безусловным способствует развитию последователь
ной отрицательной индукции, которая благодаря особой впечатлитель
ности корковых клеток и их способности длительно сохранять и фиксиро
вать пережитые состояния, постепенно усиливается. Параллельно с этим 
процессом идет ослабление положительного действия раздражителя, *в 
результате чего условный положительный раздражитель постепенно 
приобретает качества отрицательного раздражителя.

Описанный механизм возникновения .внутреннего торможения вряд 
ли является единственно возможным и нуждается в дальнейшем фактиче
ском подтверждении.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 29 IV 1955 г.

Ս>» Ա*. Սևէեբսահյան

ՆԵՐՔՒՆ ԱՐԳհԼԱԿՍ՜ՍւՆ ՖւՋՒՈԼՈԳՒԱՅՒ ՈՐՈՇ հՆԴՒՐՆեՐ

ԱՄ Փ Ո Փ П 1‘ Մ

Ո ւսուքքեառ ի րելռվ ներքին արդելակման (մարման ու տարբերակման) 
դալւդացման ընթացքը, կարելի է նկատել, որ արգելակող պայմանական 
դրդռիչհերի հանդեպ աոա^ացոդ պատասխան ռեակցիաները մարման դար֊ 
դար։! ան և տարբերակման ամ րապնդման ընթացքում միատեսակ են փոխ
վում ըադասական ռեակցիան — ֆունկցիայի արգելակումը—մշակվում Լ 
ու ո տիճանարար: Ընդ որում ներքին ա րդե լակմ ան մշակման սկզբնական
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'անում ui րդելակումր նկատվում է մ իմ [՛այն հետազդեցության մամա֊ 
նակ։

(հրդոի \ի մարման խորացման կամ տարրերսւկման ամրալդրնդման 
հետ մեկտեղ վ>ո ւն կ ց ի ա լ ի արգելակում ր մամանսւ'ւՒ >րեջ էետդհեւոե տեդա֊ 
փոխվում կ հետ սւդդեցության որքանից դեւդի դր՚1ո['փ ազդեցության մա֊ 
մանակա* ր 9 ան ր և վեր^ի-վեր^ո (ներքին արգելակման զարգացման ավելի

ստադ իաներում J հանդես է դալիս դրդոիչի ազդեցության հենց ս կդր ի ց •• 
Ներ,րին ա րդելակման ուսա ifii տ ս ի րված երկու տեսակների այդ ձե ի

կվույուցիան թու ա կ տալիս են թ ա դ րե լո ւ> որ ըստ կա թ յան այստեղ մ են ր 
դո րծ ունենք դրական դրդոիչների րացասականի վերափոխման հետ և որ 
ներքին արդելակման դարդացման համար էական նշանակութ յսւն ունի 
հաղորդական ինդուկցիայի մեխաեիդմը:
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. А. Оганесян и К А Кяндарян

Состояние надсвязочных резонаторных полостей 
при произношении гласных звуков речи*

* Из доклада, прочитанного на научной сессии Института рентгенологии и онко
логии Министерства здравоохранения Армянской ССР, 1947 г.

(Рентгено-физиологическое исследование)

Изучение физиологии речи связано с различными вопросами, каса
ющимися анатомии, физиологии голосового аппарата, фонетики, акусти
ки звуков речи, резонанса их в надсвязо^пых резонаторных полостях и 
физической характе[ истики голоса (высота, сила, тембр, диапозон и т. п.). 
Настоящая работа посвящена рентгенографическому изучению надсвя
зочных резонаторных полостей в момент произношения гласных зву
ков речи.

Источником звуков речи является голосовой аппарат, состоящий 
из следующих основных отделов: 1) легкие, бронхи и трахея, подво
дящие воздушную струю к голосовым связкам; ') гортань с голосо
выми связками, где воз։ икают звуки речи; 3) система надсвязочных 
воздушных резонаторных полостей го тани, глотки, рта и носа с раз
личной формы дополнительными пространствами, карманами и пазу
хами. Здесь звуки речи, резонируясь, получают особую окраску. 
Прежде чем перейти к описанию падсв> зочпых резонаторных по. остей, 
коротко остановимся на механизме возникновения го. оса. Это необ
ходимо для выяснения значения резонаторных полостей в формиро
вании голоса.

Мысль, возникающая на основе языкового материала, является 
функцией деятельности коры головного мозга. Соответствующие им
пульсы, исходящие от коры и, в частности, от двигательного центра 
речи, приводят в движение весь голосовой аппарат. Возникший в гор
тани голос представляет собой периодические сгущения и разряже
ния воздуха, под определенным давлением прорывающегося через 
голосовую щель и приводящего голосовые связки в ко. ёбания. В ре
зультате этого образуются волны сложного колебательного движения 
воз, уха, физическая характеристика которых хорошо определяется 
законом Фурье. Возникший звук, называемый первичным, состоит из 
основного тона и ряда гармонических обертонов.
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В образовании голоса различают две фазы: фаза колебаний го
лосовых связок при кратковременно откры.ой голосовой щели (в мо
мент прорыва сжатого воздуха звук богат оберт о ,ами) и фа
за относительно д цельного закрытия голосовой ще ш, к >гда звук 
постепенно заглушается б. агодаря поглощению обертонов стенками 
резонаторных полостей. Часть обертонов первичного звука, попавше
го из гортани в систему надсв> зочных резонаторных полостей, пог
лощается стенками этих полостей; опальная часть обертонов резони- 
руется, усиливается в „значительной" (Л. А. Андреев) степени. Пос
леднее зависит от настройки — собственной частоты колебаний этих 
полос.ей, что обусловлено их формой и объемом. Таким путем, зву
ку придается характерная окраска (темб ). Предполагается, что кро
ме образования первичного звука в резонаторах возбуждаю ся соб
ственные колебания с присущей им частотой, но ко.орые быстро за
тухают. Эти области собственных колебаний резонаторных по..остей 
называются формантами.

Резонаторные полости голосового аппарата подразделяю ся на 
подсвязочные, находящиеся ниже голосовых связок, и на надсвязоч
ные, расположенные выше голосовых связок. Последним, по занимае. 
мому объему и степени их участия в резонансе звуков речи, принад
лежит первое место.

Резонирующая роль подсвязочных воздушных полостей—трахеи 
и бронхов изучена недостаточно. В литературе отмечается бо. ыиая 
изменчивое ь ширины просвета трахеи при произношении раз ичных 
гласных. Много ценных данных о состоянии этих по остей можне 
добыть наб. юлениями над трахеотомированными бо тьными, у который 
отмечаются колебания внутритрахеаль.юго ,авления в зшисимосги от 
произносящейся гласной (Л. Работнов). Вопрос о резонансе надсвя 
зочных по..остей имеет важное значение для объяснения постановит 
певческого голоса (С- Н. Ржевкин). Нельзя отрицать участие на.ювя 
зочных полостей в резонансе грудного го юса, образующегося прт 
укороченной дыхательной трубке и прикрытой го особой щели, т 
наоборот, значение этих по. ос։ей в образовании фальцета — ничтожно 
Возможно, что эти полости служат резонаторами при чревовещани! 
и спастической форме гиперкинезии гортани (Л. Работнов и Л. П. Л< 
заревич).

Резонирующее значение системы надсвязочных воздухоносны 
полостей — бесспорно. В отличие от других звуков речи, произноше 
ние гласных характеризуется постоянством формы надсвязочных ре 
зонаторов за время всего периода звучания звука, о чем можно С} 
; ить по рентгенограммам. Гласные звуки отличаются от согласны 
также тем, что возникающие в гортани воздушные колебания не ветре 
чаю. в резонаторных полостях препятствия для своего дальней пег 
расп остраненпя (Тодд, Драгунова, Цветкова и Коф; Белоегоцхая 
Мазурская).
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С значении надсвязочных резонаторов в фонетике можно судить, 
хотя бы по тому факту, что для каж. oil произносимой гласной свой
ственна характерная форма подвижных, активных час.ей органов ре
чи- Более того, без участия резонаторных по. остей, равно как и при 
отсу ствии голосовых связок или функционировании их в патологи
ческих ус. овпях, произношение обычных звуков речи невозможно. 
Доказате. ьством сказанного яв,яелся пример больных с искусствен
ной гортанью. У них воздушная с.руя, пройдя из трахеи в систему 
трубочек, вызывает появ.тение звука, который подводится в надсвя
зочные резонато1 ные полости, где и соотве.ственно резонируются 
формы этих полостей.

При авая резонаторным полостям ту или иную характерную форг 
му, строго соответствующую каждому звуку, больные снова восста
навливают свой дар речи и даже могут говорить насто. ько хорошо, 
что, как об этом пишет Н. Теребинский, громко переговариваются 
по те. ефону-

В целях изучения изменений надсвязочиых резонаторных поло
стей, в момент произношения различных гласных, нами были прове
дены исследования на людях (10 чел.). Рентгенография дает нагляд
ное представление о состоянии надсвязочных резонаторных полостей, 
об изменениях их формы и объема в зависимости от возраста, пола, 
произносимой гласной и других факторов. Рентгено-физиологическое 
изучение отличается простотой и доступностью применения.

В отличие от Рассел я (Russel) и Чайба (Chiba), рентгенологически 
исследовавших надсвязочные резонаторные полости при произношении 
звуков английской и немецкой речи, мы контрастировали слизистую 
оболочку полости рта и глотки путем смазывания маслянистой взвесью 
сернокислого бария. Таким образом была достигнута лучшая види
мость мягких тканей. Всего проделано 80 опытов, документированных 
рентгенограммами и несколькими рентгенокимограммами. В данной 
статье мы не вдаемся в акустический анализ произносимых гласных, 
так как это подробно физически исследовано в отдельной работе 
Г. А. Оганесяна.

Рентгенография производилась в вертикальном положении иссле
дуемых, стоявших с плотно прижатой к кассете боковой поверхностью 
лица и шеи. Кассета удерживалась на вертикальном штативе при по
мощи специального приспособления. Расстояние от фокуса трубки до 
пленки бралось в 1,5 м, чем достигалось мини альное проекционное 
искажение. Лиц, специально отобранных для рентгенографии надсвя
зочных резонаторных по. остей в момент произношения г. асных мож
но распределить последующим группам: 1) группа детей—девочка 5 
лет, 2 мальчика в возрасте 7 и 12 лет; 2) группа мужчин —3 человека 
в возрасте от 22 до 32 лет; 3) группа 2-х молодых женщин в возрас
те 24—16 лет; 4) группа 2-х пожилых женщин, достигших 61 и 68-лет
него возраста и полностью лишившихся зубов. У исследуемых лиц 
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камертоном определялись различные регистры голоса (контральто, ба
ритон, мецо-сопрано и сопрано).

Всего изучено 5 гласных русского алфавита и 6 гласных армян
ского (ПА“-Л", „О՝‘-„0\ „У“-„Пи“, — “-„С"). Послед
няя гласная армянского алфавита „С“ не имеет себе аналогичной глас
ной в русском алфавите.

Сложная система надсвязочных- резонаторных полостей, извест
ная в литературе как „надставная труба", нами подразделяется на 
следующие составные части, каждая из которых принимает то или 
иное участие в резонансе.

1. Полость гортани. Нам кажется, что указанный выше тер
мин „надставная труба" неудачен. Правильнее будет рассматривать 
как „надставную трубу" не всю систему надсвязочных резонатор
ных по..остей, роль отдельных участков которой различна, а лишь 
полость гортани. Будучи расположенной непосредственно над голо
совыми связками, она имеет форму трубки, представляющей по 
анатомо-функционаЛьным особенностям совершенно самостоятельную 
часть резонаторных полос.ей. Туда в первую очередь попадает об
разовавшийся звук. В рентгеновском изображении форма этой труб
ки меняется в зависимости от возраста и пола исследуемого; 
Так, у детей и женщин она похожа на цилиндр, у мужчин напоми
нает усеченный конус, широким основанием направленный к голосо
вым связкам. При произношении различных гласных меняется шири
на на. ставной' трубки, особенно верхнего ее конца. В литературе 
имеются указания о большой „активности" полости гортани, прояв
ляющейся при резонансе певческого голоса (А. В. Рабинович).

2. Глоточная трубка — воздушное. пространство глотки в про
межутке между надставной трубкой и мягким нёбом: ее форма ме
няется в зависимости от положения языка.

3. Система дополнительных воздушных пространств. Верхний 
конец надставной трубки, выступая вместе с надгортанником в полость 
глотки, образует пазухи, дополнительные воздушные пространства, 
расположенные меж,.у на, гор՛, анником, корнем языка и боковыми 
стенками глотки. Упомянутые воздушные пространства, находящиеся 
в непосредственной близости от места образования звука — голосовых 
связок и надставной трубки, проводящей эти звуки, несомненно, при
нимает участие в резонансе звуковых колебаний. Их форма меняется 
в зависимости от произносимой гласной. Так, при произношении глас
ных „И“-„1’" и „Э“-Д“ надгортанник больше всего отдален от языка 
и имеет вертикальное направление, а верхнее отверстие надставной 
трубки становится шире. Для гласных „А". „О." „У," (0.. О, (к) ха
рактерно отодвигание языка назад, что вызывает сужение выхода над
ставной трубки и прижатие надгортанника в задней поверхности кор
пя языка.

В форме и положении глотки и гортани необходимо отметить 
некоторые анатомо-физиологические особенности, оказывающие влия
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ние на голос. Органы дыхания у детей отличаются абсолютной ма
лостью размеров и, отчасти, некоторой назаконченностыо анатомо
гистологического строения (А. Ф. Тур). У детей гортань относительно 
узка и расположена более вертикально. У взрослых гортань распо
лагается на 1—2 позвонка ниже, чем у детей, причем у мужчин — ни
же. чем у женщин. К периоду полового созревания воронкообразная 
форма детской гортани преоб, азуется в цилиндрическую, а голос под
вергается изменениям. Отличительные особенности гортани, зависящие 
от пола, появляются еще раньше. Обызвествление хрящей гортани» 
очевидно, также оказывает определенное воздействие на окраску го
лоса. Физиологическое значение морганьевых желудочков в голосо- 
образовании не выяснено и большинство авторов отрицает их участие 
в резонансе (Л. Работнов). Они хорошо видны на рентгенограммах в 
виде веретенообразных просветлений, расположенных непосредствен
но над го. особыми связками.

4. Ротовая полость. Веледе 1вие значительной подвижности язы
ка, принимающего при произношении каждой гласной определенное 
положение, соответствующим образом меняется и форма ротовой по
лости. Многочисленные возрастные и индивидуальные особенности от
ражаются на ее форме. Применение контрастного вещества улучшает 
видимое 1Ь отдельных ее частей.

5. Носовая полость. По С. Н. Ржевкпну, носовая полость по
добна звуковому фильтру, который своеобразно преобразует и окра
шивает звук. Это относится к тем звукам речи, при которых носовая 
полость остается неизолированной от полости глотки.

Схематическое подразделение надсвязочных резонаторных поло
стей на двухполостной резонатор (С. Н. Ржевкин, Трен е..енбург) 
обосновывается наличием двух характеризующих областей, часто на
зываемых формантами. Распространенное в литературе представление 
о двухполостной форме на, связочных резонаторных полостей, рент
генографированных в момент произношения гласных, схематично и 
оправдывается только при произношении гласных ПА“, „О“, „У“ (И. О, (К). 
Ротовая и глоточная полости отделяются друг от друга суженным 
промежутком, находящимся между языком, мягким нёбом и задней 
стенкой глотки. Нужно учесть, что это не просто двухполостный ре
зонатор, а очень сложная система резонаторных полостей. Форма над- 
связочных резонаторных по.юстей меняется при произношении различ
ных звуков речи и подвергается значительным возрастным, половым 
и индивидуальным колебаниям. Придавая определенные положения 
губам, щекам, языку, нижней челюсти, мягкому нёбу, надгортаннику 
и надставной трубе, а также поднимая или опуская всю гортань, че
ловек тем самым меняет настройку резонаторных полостей. Это от
ражается на качестве звука, на его окраске.

Чем выше произносимый звук, тем больше гортань подтягивает
ся кверху и, наоборот, чем ниже звук, тем значительнее опущение 
гортани. Сказанное легко проверить прощупыванием гортани рукой.
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Нагля; но это можно увидеть и на рентгенограммах, путем сравнения 
или измерения cgo ветствующих от. елов. Большое внимание в лите
ратуре удел։ ется п.отноои стенок резонаторных полостей (Л. А. Ан
дреев, С. Н Ря евкин).

Наши исследования позволяют выделить следующие особенности 
в момент произношения резонаторных полостей различных гласных.

Гласная „А"—,Д“. Губы п зубы умеренно отстоят Д[уг от друга- 
Язык уко)счен, отодвинут назад и слегка приподнят в средней и зад
ней частях Кончик языка не доходит до пере, них зубов, утолщен и 
имеет округ, ую форму. Очертания ротовой полости напоминают изог
нутый и веско, ько уп. огненный j or Мягкое нёбо и язычок при про
изношении гласных плотно соприкасаются с задней стенкой глотки и 
нзоли| уют носовую полость от ротовой. Надгортанник прижат к кор
ню г.зыка. Дополнительные воздушные пространства в этом участке 
почти не выражены, так как язык отодвинут назад больше, чем при 
какой-либо другой гласной. Надставная трубка в верхнем отделе су
жена. Наиболее суженное место в системе надсвязочных резонатор
ных полостей при произношении гласной nA“-nU.“ находится между 
задним отделом языка, мягким нёбом и языком. Этот узкий проход, 
соединяющий воздушные полости рта и глотки, относительно длиннее 
у детей.

Гласная „О*  —„О". Рот слегка приоткрыт. Резонаторная полость 
рта больших размеров. Язык, как и при гласной „А“, отодвинут назад, 
но несколько больше приподнят. На месте противостояния корня язы
ка к мягкому небу образуется проход, соединяющий ротовую по
лость с полостью глотки. Следует отметить, что положение и форма 
резонаторных полостей для гласных „А“, „О“, „У“ в основном сход
ны. Различие заключается в увеличении высоты стояния языка пос- 
ледовате. ьно от гласной „Аи, через „0“ к „У“. При гласной „О“ гу
бы О-образно собраны, но в отличие от положения губ при произ
ношении гласной „У“ они меньше выступают вперед. В задней части 
языка виден двойной контур, обусловленный имеющейся на ней бо
роздкой.

Гласная „Уи—яПь". Рот слегка приоткрыт. Губы сжаты в трубоч
ку и сильно выдвинуты вперед. Язык резко укорочен и больше все
го приподнят верх, если сравнивать с серией гласных „А“, „0“, „У“. 
Однако п и произношении „У“ это укорочение и высокое стояние 
языка бывает выражено больше в среднем отделе. Благодаря этой 
особенности расположения языка, глоточная трубка расширена в верх
нем отделе и принимает цилиндрическую форму. Допо.нительные 
воздушные пространства вокруг надгортанника выражены лучше, чем 
при „А“, что объясняется некоторым передвижением языка вперед.

Гласная „И“—„I1". Рот слегка приоткрыт, губы оттянуты. По 
сравнению с предыдущими тремя гласными соотношение межу у внут
ренней и наружной резонаторными полостями резко изменилось. Внут
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ренняя полость расширилась и увеличилась за счет ротовой; язык зна
чительно переместился вперед по направлению к зубам, укорочен и 
в передней части приподнят к твердому нёбу. Надгортанник отстоит 
от корня языка больше всего при произношении гласной „И“. Допол
нительные воздушные пространства вокруг него хорошо видны. Гло
точная трубка — цилиндрической формы и расширена в верхнем от
деле. Ротовая полость настолько уменьшена в высоте, что между спин
кой языка и нёбом остается равномерно суженный проход. У пожи
лых людей описанное уплощение формы ротовой полости выражено 
лучше, чем у детей и молодых женщин.

Гласная „Э“ — „Ь". Рот открыт меньше, чем при произношении ПА“, 
но больше, чем при „И“. Язык поддался вперед и кончиком сопри
касается с нижними резцами. Ротовая полость уменьшена, а расши
ренная в верхнем отделе глоточная трубка постепенно переходит в 
суженную ротовую полость. Передняя часть языка слегка утолщена. 
Надгортанник откинут назад. Дополнительные воздушные пространства 
вокруг него хорошо выражены. Спинка языка вогнута и имеет двойной 
контур. При произношении гласной „Э“ резонаторные полоши можно 
сравнить с одной сложной резонаторной полостью с отводящим каналом.

Гласная „С" (армянская). Рот открыт настолько мало, что верх
ние и нижние губы и зубы незначительно отстоят друг от друга. Язык 
уплощен больше, чем при произношении остальных гласных, а в не 
реднем отделе имеет даже небольшую вогнутость. Задняя часть языка 
оттянута назад. Вместе с задней стенкой глотки она ограничивает су
женный проход, соединяющий воздушное пространство глотки с та
ковой в ротовой полости. Более равномерное заполнение последней 
выражено больше, чем при гласных „Э“ (Ь) и „И“ (Ь). Увеличение 
ротовой полости обусловлено низким стоянием уплощенного языка, 
кончик которого доходит до зубов. При произношении гласных „А“, 
„У“ и „0“ этого не происходит. Мягкое нёбо и язычек отделяют ро
товую полость от носовой. Надгортанник слегка отстает от корня языка.

Для определения состояния резонаторных полостей в необычных, 
патофизиологических условиях специально были изучены две пожи
лые женщины. Будучи совершенно беззубыми, обе они носили встав
ные зубные протезы. При этом было учтено и использовано интерес
ное сочетание обстоятельств. Старшая из этих женщин 30 лет постоян
но носит вставные зубные протезы, в то время как другая начала 
пользоваться ими за несколько дней до опытов. Понятно, что ноше
ние протезов вполне обычное явление для первой женщины, привык
шей к такому состоянию; вторая же женщина очень затруднялась в 
разговоре со вставленными протезами и весьма свободно делала то
же без них. Указанное различие голосов, в зависимости от наличия или 
отсутствия зубных протезов, явно улавливалось слухом, а поэтому 
было интересно изучить изменения формы и положения резонаторных 
полостей. Над каждой из упомянутых женщин были произведены 2
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серии опытов последовательного произношения 6-ти гласных со встав
ленными зубными протезами и без них.

Как и следовало ожидать, анализ опытов подтвердил наше пред
положение об изменениях надсвязочных резонаторных полостей и выяс
нил их характер. Больше всего изменяется форма ротовой полости. 
Остальные отделы надсвязочных резонаторных полостей пассивно при
спосабливаются к новым условиям, главным образом, благодаря хо
рошей подвижности языка. Типичная для каждой гласной общая 
форма резонаторных полостей сохраняется приблизительно одной и той 
же. Более подробное ознакомление с рентгенограммами параллельных 
опытов в условиях ношения или отсутствия зубных протезов дополни
тельно выявляет небольшие изменения резонаторных полостей. Эти 
изменения возникают в результате приспособления органов речи к но
вому патофизиологическому состоянию. Опыты с беззубыми женщи
нами наглядно свидетельствуют о способности надсвязочных резо
наторных полостей человека приспосабливаться к более или менее 
нормальному функционированию, путем соответствующего изменения 
формы, следовательно и надстройки. Это может происходить даже в 
условиях отсутствия зубов, при наличии выраженной атрофии альвео
лярных отростков или, когда в ротовой полости находятся также 
инородные тела—как вставные зубные протезы. Все эти приспособитель
ные процессы совершаются благодаря нервной регуляции. Неправиль
ное произношение отдельных звуков речи, дошедшее до коры голов
ного мозга, вызывает соответствующее активное изменение подвиж
ных частей резонаторных полостей.

Значение применения рентгенографии при изучении физиологии 
речи не ограничивается только рассматриванием этого вопроса. Мы 
полагаем, что рентгенографическое изучение надсвязочных резонатор
ных полостей при произношении различных звуков речи, может ока
зать большую помощь в деле наглядного и более легкого обучения 
глухонемых правильной речи. В этом вопросе ренгенография является 
ценным дополнением к другим известным методам обучения, основан
ных на использовании тактильно-вибрационной чувствительности и 
высоко развитой наблюдательности глухонемых, благодаря чему они 
по мимике улавливают речь говорящего и сами учатся говорить. Речь 
глухонемых часто несколько отличается от обычной. Это происходит 
вследствие того, что придавая органам речи, в том числе надсвязоч
ным резонаторным полостям, то или иное положение, характерное 
для каждого произносимого звука, они руководствуются субъектив
ными, „кинестическими" (Рау) ощущениями о состоянии органов голо
сового аппарата. Поэтому полученные с помощью рентгеновых лучей 
объективные данные о надсвязочных резонаторных полостях, возмож
но, найдут себе новую область применения в качестве наглядного 
пособия обучения глухонемых правильной речи.
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Выводы

1. Рентгенография является вполне доступным и ценным методом 
изучения положения и формы надсвязочных резонаторных полостей в 
момент произношения звуков речи и, в частности гласных.

2. При произношении гласных отмечается постоянство формы 
надсвязочных резонаторных полостей в течение всего периода звуча
ния голоса. В момент образования голоса резонаторные полости при
нимают форму, характерную для каждой гласной.

3. Надсвязочные резонаторные полости имеют большое значение 
в окраске голоса. Различие тембра голоса есть индивидуальная осо
бенность человека и зависит от формы и объема резонаторных по
лостей.

4. Надсвязочные резонаторы представляют собой сложную систе
му полостей, из которых особое значение имеет полость гортани.

5. Для каждой гласной отмечается общее сходство формы над
ставных резонаторных полостей, независимо от пола и возраста. Из
менение объема этих полостей определяется, главным образом, воз
растом исследуемого объекта. Подробное же изучение материала 
выявляет небольшие индивидуальные колебания в их форме.
Институт рентгенологии и онкологии

Министерства здравоохранения
АрмССР Поступило 3 XII 1954 г.
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ՎԵՐԿԱՊԱՆԱՅՒՆ ՌեՋՈՆԱՏՈՐ հՈՌ֊ՈՋՆեՐՒ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԱՅՆԱ4.ՈՐ 
ՌՋՅՈհՆՆեՐՒ ԱՐՏԱՍԱՆՄԱՆ ԺԱՍ՜ԱՆԱԿԱՄՓՈՓՈՒՄ

Խոսքի ֆ1'լ1 !,ո Լ” դՒ ս'յ Ւ ոլս " > >Ռ' ա ս ի ր ո ւթ յ ուհ ր կասլված կ ձայնային 
ապարատ ի անատոմիայի, ֆ ի դի ո յո դի ա լ ի, ֆոնետիկայի, ձա քնի ակուստի
կայի և ֆիզիկական հ ա տ կ ո ։թ յ ո ւնն ե ր ի ո ւս ո ււքհ ա ս ի ր ո ւ թ քան, վԼրկապանա- 
յին խոռոչներում կատարվող՝ ձայնի ռեզոնանսի և այլ հարցերի հետ։ Ներ
կա աշխատանքը նվիրված կ ձայնավոր հնչյունների արտասանման ւհւււեւս- 
հակ վերկասլան ա յ ին ռեզոնատոր ի։ ո ռ ո <>Ն /. ր ի ո 1,ն տղեն ։< դ ր ա ֆ ի կ ոլսոււՈւա- 
ս ի ր ո ւ թ ւ ա ն ր ։

Ռենտդենոդրաֆիան կատարված կ 10 մսւրրլռւ մոտ, այդ թվում երե
խա հեր, երիտասարդ կանայք և տղամարդիկ, ինչպես նաև մեծահասակ 
կանայք։ Ձայնավորների արտասանման ւ/ամանակ րնդամենր կատարված 
է ՏՕ քննություն։ Ս ինչև քնն ո ւթ յո ւն ր րերանի լորձաթաղանթը պատվել 
կ յուղային կոնտրաստ նյութով, որով հնարավոր կ դարձել հասնել վերկա֊ 
սլանային ռևղոնատո ր իւ ո ոո չն ե ր ի, մա սն ա վո րա սլե ս րերանի խոււււհի /ավա- 
դոլյն տեսանելիութ յան:
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Ո LU ու Uliա ո ի ր ո ւթ յո ւննե ր ը ցույց են տվել, որ որոշակի ձայնավոր 

հնչյունների քԱ, է, Ը, I1, 0t Ու^ արտասանման J ամանակ վերկապանային 
ռեզոնատոր իւ ո ո ոշն ե րի ձեր և ծավալը փոխվում են , սակայն ամեն մի 
ձայնավորի համար պահպանվում Է մի կայուն ‘[իրվ>:

ճայնի տԼմրրը, ՛հրա գունավորումը պայմանավորված Է վերկապա- 
նային ռեզոնատոր խոոոչների ձևի և ծավալի փ ո փ ո խ ո ւխ յ ամ ր և, րաց ի 
այգ, կրում է ա hi ա տական րնոլյթ: », ի ifii ա կ ան նշանակուի] յոլն ունեն րե- 
րանի և կոկո րդի խոոոչների վւ ո էի ոխ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ը։
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

М. X. Чайлахян

О характере фотопериодической реакции побегов 
при дифференцированном воздействии на отдельные 

части—половинки листа

Явление фотопериодизма в силу того огромного значения, которое 
оно имеет для роста и развития растений, стало предметом внимания и 
изысканий многих исследователей [9]. Одним из наиболее интересных 
фактов, подводящих нас к познанию механизма фотопериодизма, яви
лось установление того, что органом, воспринимающим фотопериодиче
ское воздействие, является лист; судьба побегов, сидящих в пазухах 
листьев, зависит от тех процессов, .которые протекают в листьях [1,3,4}. 
Распознанию роли листьев способствовала такая постановка опытов, в 
которых для листьев отдельно, и для верхушечных почек побегов отдель
но, создавался дифференцированный световой режим. Дальнейшее 
углубление анализа механизма фотопериодической реакции привело к 
тому, что в ряде исследований специальному световому режиму (воздей
ствию короткого или длинного дня) подвергалась не вся масса листьев 
одного растения, а отдельно взятые листья, и это помогло вскрыть ряд 
новых закономерностей в отношениях между листом и побегом [2, 5, 6, 
10]. Эти отношения вскрыты и в наших работах [7, 8], где на растениях 
периллы оставлялось по два супротивно сидящих листа с их пазушными 
побегами, а все остальные листья и побеги удалялись. В зависимости от 
того, подвергался ли лист действию коротких или длинных фотопериодов, 
побег быстро заканчивал рост, переходил к цветению и плодоношению, 
или, напротив, неопределенно долго находился в фазе вегетативного 
роста, не давая бутонов и цветов.

Но и в этих последних исследованиях опыты ставились таким обра
зом, что влиянию того или иного светового режима или темноты подвер
галась листовая пластинка растения целиком.

Для выяснения вопроса о сравнительной способности к восприятию 
фотопериодического воздействия отдельных частей листовой пластинки 
необходимо было создать дифференцированный световой режим в преде
лах одной и той же листовой пластинки. В нашем опыте с хризантемой 
(Chrysanthemum indicum) сорта «Мария Белая», проведенном еще в 
1936 году, было доказано, что удаление верхушечных половинок листьев 
ослабляет воздействие короткого дня, так как побеги на таких растениях 
значительно отставали в цветении от побегов на тех растениях, где листья 
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не подвергались операции՛ [5]. Однако это отставание было целиком свя
зано с уменьшением общей листовой поверхности, воспринимающей фото
периодическое воздействие искусственно укороченного дня, а, следова
тельно, со снижением общего количества образующихся продуктов обме
на, необходимых для цветения и ослаблением их оттока в точки роста 
побегов։.

В настоящих опытах хирургического воздействия на листья не произ
водилось, а дифференцированный световой режим создавался для отдель
ных частей неповрежденной листовой пластинки. Опыты проводились в 
лаборатории и теплице кафедры физиологии и анатомии растений Ере
ванского государственного университета в 1942 году, при участии асси
стента С. В. Меликян и лаборанта С. Асатрян. В качестве объекта иссле
дования была взята краснюлистная перилла (Perilla nankinensis). С ран
ней весны 1942 года b> ящиках была заготовлена рассада, а 25.V расса
да была пересажена в глиняные 4-вершков.ые газоны по одному расте
нию в каждый вазон.

Спустя примерно полтора месяца, 13.VJI, все взятые в опыт расте
ния были подвергнуты формовке по методу, ранее разработанному на
ми [7]: на главном стебле каждого растения срезалась верхушка м удаля
лись 1все листья и побеги, кроме двух супротивно расположенных листьев 
и двух побегов, сидящих в пазухах этих листьев. Левые лист и побег, 
оставлялись в качестве контроля на длинном естественном дне, а правые 
лист и побег являлись опытными.

Схема 1-го опыта состояла из следующих вариантов: 1) контроль — 
лист целиком на длинном естественном дне (Д), 2) лист целиком на 
искусственном укороченном 9-часовом дне (К), 3) одна продольная поло
вина лиспа на длинном дне, другая на коротком дне (Д/К) 4) одна полови
на листа — основание на коротком дне, другая половина листа — верхушка 
на естественном длинном дне (Д/К), 5) основание па длинном дне, вер
хушка на коротком дне (К/Д). Каждый вариант был взят в 2-кратной 
повторности.

Искусственно укороченный 9-часовой день для .целиком взятой ли
стовой пластинки и для ее отдельных половинок создавался при помощи 
матерчатых футляров из темносиней материи, в которые для усиления 
светонепроницаемости вставлялись еще футляры из плотной темной бу
маги. Этими футлярами листья или их отдельные половины покрывались 
с 5 часов։ (вечера до 8 часов утра следующего дня. Вся схема опыта, кро
ме контроля на длинном дне, представлена на рис. 1.

Дифференцированное воздействие коротким днем было начато 14.VII 
и продолжалось до конца августа, когда опыт был закончен. В течение 
этого времени все вновь образующиеся молодые побеги и листья среза
лись один раз в 3—5 дней с таким расчетом, чтобы пазушные побеги все 
время находились только под влиянием своих листьев։. Благодаря этому 
начертанная на рис. 1 схема .все время поддерживалась на растениях в 
живом виде.

В течение опытного периода все контрольные левые побеги (не по-
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Рис. 1. Схема 1-го опыта: 1. Лист целиком па длинном дне, 2. Лист 
целиком на коротком дне. 3. Одна продольная половина па естест
венном длинном дне, а другая на коротком дне. 4. Одна половина 
листа ֊—основание на коротком дне,дру1ая половина — верхушка на 
естественном длинном дне. 5.Основание листа па естественном длин
ном дне, верхушка на коротком дне. Цифры обозначают число дней 

от начала опыта до бутонизации побега.

казанные на схеме), находившиеся © пазухах листьев, получавших есте
ственный день, оставались в фазе вегетативного роста и к заложению бу
тонов и цветочных зачатков не перешли. Это показывает, что продолжи
тельность светового дня в июле и августе на широте города Еревана до
статочно велика и не (вызывает репродуктивного развития у такого корот
кодневного растения, как перилла. В фазе вегетативного роста остава
лись и правые контрольные побеги, листья которых находились на есте
ственном дне.

Все же побеги, (которые находились в пазухах листьев, целиком или 
отдельными половинками подвергавшихся действию короткого дня, с те
чением времени начали бутонизировать и цвести. Сроки бутонизации и 
цветения побегов в отдельных вариантах опыта представлены ՛& табл. 1; 
в схеме на рис. 1 приведены цифры, обозначающие число дней от начала 
опыта до бутонизации побега в каждом (варианте.

Данные таблицы показывают, что цветение побегов при покрывании 
одной из продольных половинок листа (Д/К) наступило почти одновре
менно с побегами, где листья покрывались целиком (К).
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Развитие побегов периллы в зависимости от возде йствия коротким 
днем на отдельные части листовой пластинки

Таблица I
ва

ри


ан
то

в Варианты опыта Дата буто
низации

Дата цвете
ния Примечания

1

2

3

Контроль, длинный естественный 
день (Д)...................................................

Короткий 9-часовой лень (К) . .
Одна продольная половина листа 

на длинном, другая на коротком дне 
(Д/К/.......................................................

нет

30. VII

5.VIII

нет

12 . VIII

13 .VIII

По каждому ва
рианту оба ра
стения дали 
совпадающие 

данные по тем
пам развития 

побегов

4 Основание листа 
верхушка на длинном

на коротком, 
дне (Д/К) . . 2. VIII 18.VIII

5 Основание листа 
верхушка па коротком

на длинном, 
дне (К/Д) . . 12.VIII 26.VIII

Однако характер 'появления цветов в первом случае был довольно 
своеобразный: цветы появлялись в первую очередь на тех побегах 2-го по
рядка, которые находились на стороне основного побега, соответствующей 
покрываемой стороне листа; на другой стороне побеги 2-го порядка в бу
тонизации и цветении были задержаны. Это указывает на строго линей
ный характер передвижения фотопериодического стимула, или точнее 
продуктов обмена, необходимых для цветения.

В других BiapiiiaHTax цветение ^наступило позднее, причем здесь на
метилось резкое различие между вариантами Д/К и К/Д там, где воз
действие коротким днем производилось на основании листовой пластин
ки, цветение побегов наступило 18.VIII, где же короткому дню подверга
лась верхушка листа, цветение началось 26.VIII. Это различие в степени 
развития побегов показано на рис. 2 и 3, где 16.VIII сфотографированы 
растения трех 'наиболее интересных вариантов.

Ilia рис. 2 слова, в варианте Д/К, правый опытный побег цветет; за
метен побег 2-го порядка, наиболее интенсивно цветущий с той стороны 
побега, которой соответствует прикрываемая продольная половина листа; 
в середине, в варианте Д/К правый побег цветет; на растении справа в 
варианте К/Д опытный побег не цветет, а лишь приступил к бутониза
ции. На рис. 3 представлены два опытных варианта справа из рис. 2 в 
увеличенном виде.

Цифровые данные таблицы, а также представленные фотоснимки 
весьма отчетливо демонстрируют неравноценность отдельных частей — по
ловинок пластинки — в восприятии фотопериодического воздействия.

Встает вопрос, чем обусловливается эта неравноценность? Здесь 
можно было бы сделать два предположения: первое,—нто ткани различных 
участков—половинок листа — имеют специфические черты в процессе 
восприятия фотопериодического воздействия, и, второе,— что установлен-



О характере фотопериодической реакции побегов 25

Рис. 2. Развитие побегов периллы в зависимости от воздействия 
коротким днем па отдельные половинки листа. Растение слева, на 
коротком дне продольная половина листа — побег цветет; в середи
не, на коротком дне основание листа—побег цветет; справа, па 
коротком дне верхушка листа — побег вегетирует. Левые побеги и 
листья находились на естественном длинном дне (фото 16.VIII. 1942).

Рис. 3. Развитие побегов периллы в зависимости от воздействия 
коротким днем на отдельные половинки листа. Растение слева, па 
коротко?^ дне основание листа—побег цветет; справа, па коротком 
дне верхушка листа—побег вегетирует. Левые побеги и листья на 
растениях находились па естественном длинном дне (фото 16.VIII 1942)
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ное различие заключается не в той или иной способности отдельных частей 
листа к восприятию смены дня и ночи, а в разных условиях передачи фо
топериодического стимула в побег, в пространственном расположении 
этих частей. Ближайший анализ показывает, что более правильным яв
ляется второе предположение.

Если бы верхушечная половина обладала слабой способностью вос
приятия сравнительно с основанием, то в случае, когда продольная поло
вина подвергалась воздействию короткого дня, трудно было бы ожидать 
столь быстрого воздействия на пазушный побег, вряд ли в этом случае его 
цветение началось бы почти одновременно с цветением побега, у которого 
лист целиком подвергался действию короткого дня.

С другой стороны, условия передачи фотопериодического стимула в 
побег от основания и от верхушечной половины далеко неравны: о первом 
случае возникающие под влиянием короткого дня продукты обмена, не
обходимые для цветения, непосредственно передвигаются <в черешок и 
пазушный побег, .во втором случае продукты обмена, необходимые для 
цветения, вначале движутся по тканям основания листа, находящегося 
под влиянием естественного длинного дня, а затем уже попадают в чере
шок и побег. Таким образом, пластические вещества, вырабатывающиеся 
в основании листа на длинном дне, попадают в побег раньше, чем продук
ты обмена, образующиеся в верхушке на коротком дне. Это, повидимому, 
и является причиной задержки в цветении побегов в варианте Д/К срав
нительно с К/Д.

В наших ранее проведенных опытах с прививками периллы [6] было 
показано, что при одинаковом количестве продуктов обмена, необходи
мых для цветения, поступающих в привой, их эффект сказывается на раз
витии побегов значительно слабее, если на привое оставляются листья, 
находящиеся под влиянием естественного длинного дня. Это явление 
объяснялось нами следующим образом: в многочисленных листьях на 
длинном дне идет накопление больших количеств пластических веществ, 
благодаря чему усиливается общий вегетативный рост, концентрация про
дуктов обмена, необходимых для цветения, падает и эффект их влияния 
на точки роста побегов снижается.

В опытах Б. С. Мошкова [2] с хризантемой также наблюдалось, что 
при наличии листьев длинного дня на стебле между короткодневнымя 
листьями и побегами наступала задержка в цветении побегов; эта за
держка устранялась, если длиннодневные листья срезались или содержа
лись и футлярах в непрерывной темноте.

Приведенные в настоящей статье экспериментальные данные, указы
вая на неравноценность отдельных частей — половинок листа при фото
периодической реакции, дают нам, вместе с тем, новый метод к рас
познанию тех сложных и крайне важных соотношений, которые 
возникают в листе под влиянием короткого и длинного дня. Своеобразием 
этого метода является возможность, пользуясь дифференцированным све
товым режимом и темнотой, создавать различные направления физиоло
гических процессов в отдельных участках ткани одного и того же листа.
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Одновременно с описанными вариантами 1-го опыта по той же схеме 
с 16.VII был поставлен! дополнительно еще 2-й опыт ив четырех вариан
тов: 1) контроль — лист целиком на длинном дне (Д); 2) контроль — лист 
целиком на коротком 9-часовом дне, 16.УП—31.VIII (К), 3) лист первые 
пять дней в непрерывной темноте, 16—22ЛЧ1, а затем на коротком дне 
(Т-фК), 4) верхушечная половина листа все время в непрерывной темно
те, а основание на естественном длинном дне, 16^11—31^111, Т/Д. Схе
ма 2-го опыта представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема 2-го опыта. 1. Контроль, лист целиком на естествен
ном дне. 2. Лист целиком па коротком дне. 3. Лист целиком пер
вые 5 дней в непрерывной темноте, затем па коротком дне. 4. Ос
нование листа на длинном дне, верхушка в непрерывной темноте. 
Цифры обозначают число дней о г начало опыта до бутонизации 

побега.

Третий вариант был поставлен в развитии того ранее проведенного 
нами [8] опыта с периллой, где было показано, что после выдерживания 
растений в непрерывной темноте эффект влияния .короткого дня уско
ряется. Четвертый же вариант имел целью показать, что для развития 
растений имеет значение смена света и темноты во времени, а не в про
странстве; точнее, что в случае короткодневного растения важна последо
вательная смена за коротким периодом света длинного периода темноты 
для всей поверхности листа, и это действие не может быть заменено дей
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ствием длинного периода света на одну половину листа и непрерывной 
темноты на другую половину.

Результаты по этим трем вариантам опыта шриводятся в таблице 2 и 
на рис. 4.

Таблица 2
Развитие побегов в зависимости от влияния 

непрерывной темноты на листовую пластинку

№№ 
вари
антов

Варианты опыта Дата буто
низации

Дата цвете
ния

I Контроль, длинный день(Д) ............................... нет нет

2 Контроль, короткий 9-часовой день (К) . . . 1.УШ 15,VIII

3 Пять дней темноты 4- короткий 9-часовой 
день (Т-|-К).................................................................. З.УШ 17, VIII

4 Основание листа на естественном дне, вер
хушка в темноте (Т/Д) ........................................... нет нет

Из таблицы видно, что ®ыдержтвание листа в темноте в течение 
5 дней вызывает задержку в цветении не на 5 дней, а лишь на 2 дня срав
нительно с контролем короткого дня. Если бы влияние коротким днем на 
листья в 2-м и 3-м (вариантах начинать в один срок, то ясно видно, что 
предв։арительное выдерживание в темноте создает сравнительно с выдер
живанием на естественном дне такие внутренние условия, при которых в 
последующем требуется более сокращенный срок действия короткими 
фотопериодами. Подобные же результаты были получены в параллельно 
проводимом опыте, где растения периллы целиком подвергались воздей
ствию непрерывной темноты >в течение 5 дней (22—27.УП), а затем вы
ставлялись на короткий 9-часовой день, и в этом случае отстали в цвете
нии от растений, выставленных на короткий день сразу 22.УП, только на 
3 дня: первые зацвели 14.УШ и вторые 17.УШ. Пять дней непрерывной 
темноты, данные вначале, заменили действие двух или трех коротких 
фото пер кодов.

В иных вариациях целиком подтверждается ранее установленный на
ми факт стимулирующего действия непрерывной темноты на процессы 
развития растений [8].

В четвертом варианте бутонизации и цветения побегов не наступило 
вовсе.Это указывает на то, что образование ® листе продуктов обмена, 
необходимых для цветения, происходит лишь ь том случае, если одни и те 
же клетки листа подвергаются влиянию смены света и темноты; если же 
клетки одной половины листа получают свет, а другой половины—тем
ноту, то образование продуктов обмена, необходимых для цветения не на
ступает. Факт, являющийся еще одним из доказательств того основного
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положения, что в фотопериодической реакции растений влияет не количе
ство света и количество темноты, а периодичность и смена этих факторов.

В схеме на рис. 4 представлены цифры, обозначающие число дней 
от начала опыта до бутонизации побега; знак оо указывает, что буто
низации не было.

Таким образом, результаты 2-го опыта указывают на невозможность 
в фотопериодической реакции пространственного разделения света и тем
ноты, а .вместе с тем дают основания к выводу о возможном комбиниро
вании периодов непрерывной темноты и коротких фотопериодов без за
держки процессов образования продуктов обмена, необходимых для цве
тения, а следовательно, развития побегов у короткодневных растений.

В целом экспериментальные данные, приведенные в настоящей ста
тье, позволяют сделать следующие выводы:

1. В процессе фотопериодической реакции нижняя и верхняя поло
вины листа (основание и верхушка) далеко не равноценны. Воздействие 
коротким днем на основание листа короткодневного растения — периллы 
вызывает зацветание пазушного побега значительно быстрее, чем воздей
ствие на верхнюю половину такого же листа. Эта неравноценность обу
словливается не различной способностью тканей различных участков к 
восприятию фотопериодического воздействия, а условиями передвижения 
фотопериодического стимула, или, точнее, продуктов обмена, необходимых 
для цветения. В случае действия на основание листа, возникающие про
дукты обмена, необходимые для цветения, непосредственно оттекают в че
решок и побег; в случае действия на верхушку, возникающие продукты 
обмена, необходимые для цветения, попадают в побег позднее чем пла
стические вещества, вырабатывающиеся в основании листа, который нахо
дится в условиях естественного длинного дня, в результате чего происхо
дит задержка .в цветении побега.

2. Выдерживание листьев короткодневного вида периллы в непре
рывной темноте создает более благоприятные условия для образования в 
дальнейшем продуктов обмена, необходимых для цветения, под влиянием 
коротких фотопериодов, чем пребывание листьев на естественном длин
ном дне.

Это дает возможность для комбинированного действия периодов тем
ноты и коротких фотопериодов с целью получения ускоренного цветения 
короткодневных растений.

При пространственном разделении темноты и коротких фотопериодов, 
т. е. при разделении воздействия этими факторами на разные участки — 
половины одного и того же листа, образования продуктов обмена, необ
ходимых для растения и репродуктивного развития, соответствующих по
бегов не наступает.

3. Дифференцированное воздействие фотопериодами различной дли
ны и темнотой на отдельные участки одного и того же листа является 
рациональным методом распознания тех процессов, которые возникают в 
листьях под влиянием длинного и короткого дня.

Поступило 18 VI 1954 г.
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IF* lu. Ջսւյլախjiufi

ԸՆՋՅՈՒ1ՆեՐՒ ՖՈՏՈ՞ւեՐՒՈԴՒԿ Ո֊եԱԿՑՒԱՅհ ԲՆՈՒՅԹԸ 
ՏԵՐԵՎ.հ <ՐԱ ԴՒՖեՐեՆՑՀԱԾ ՆԵՐԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

('ոլոր այն ուսումնասիրությունները, ո ր ոն ք տարվել են ֆոտոսլերիո֊ 
ղիկ ոեակց իա յ ։1 ե ի։ ան ի ղմ ր պարղելոլ ուղղութ լամբ, հիմնվել են ղւխա֊ 
վո բաւդես տերևների և նրանց անութային ընձյուղների համ՛ար դիֆեըենց֊ 
ված լուսային ռեՕիմ ստեղծելու վրա:

Տերևաթիթեղի աոանձին մասերի կողմից ֆստոպերիոդիկ ռեակցիա

յի քուրացման հարաբերական ընդունակոլթ լան հարցը լուսաբանելու հա֊ 
մար, կաըմրատերև պերիլայի (Perilla ՈՁՈ1\յՈ6ՈՏ1Տ) փորձեր են դրվել
Երևանի Մոլոտովի անվաե պետական համալսարանի բույսերի ֆիղիոլո- 
դիայի և անատոմիայի ամբիոնի լաբորատորիայում ու ջերմատանը։

1ք \1Դ '/'որձերը թոլլլ են տալիս անելու հետև լալ եղրակւսցու թ լունն երը.

1. Ֆոտոպեբիոդիկ ռեակցիայի պրոցեսում տերևի ստորին և. վերին 
կեսերը (հիմքը և դադաթր) շատ հեոու են հավասարարժեք լինելուց։

ևարճօրյա բույսի՝ պերիլայի տերևի հիմքը և մյուս դեսլքում նրա 
նույնանման տերևի գագաթը, կարճ օրով աղդելու դեսլքում, անութային 
ընձյուղի ծաղկումն ղդալիոըեն ս։րադանու մ է աոաջին դեսլքում։ Ս, լդ ւսն֊ 
հա վ ա ո ա ր ա ր d ե ք ո ւ թ յ ո ւն ը պա լ մ ան ա վո ր վո ւմ կ ոչ թե տարրեր մասերի 
հյուսվածքների ֆ :։ տ ո պե ր ի ո դի կ ն ե ր դո ը ծ ո < թ լ ո ւն ը լուրա դնելու տարրեր 
ըեդո ւ եակո ւթ յա մ ր, այլ ֆոտոպերիոդիկ ագդակի, ավելի ճիշտ ծաղկման 
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համար անհրամեշտ ն յո ւթ ա ւի ո խանակման արդյունքների տեղաշարժման 
պա յմ աններով !

Երր տերևի հիմքն Լ են թ ա ր կվ ո լ մ ֆոտոպերիոդիկ ներգործության, 
այդ դեպքում ծաղկմ՛ան համար աոաիսւյած անհրաժեշտ նյութափոխա֊ 
նակման արդյունքները, հոսում են դեպի տերևակոթունը և ընձյուղը, իսկ 
տերևի դագաթր ֆոտոպեր իոդիկ ներգործության ենթարկելու դեպքում, 
ծաղկման համար անհրաժեշտ նյութերը ‘ԼԿՒ
ուշ, քան երկար օրվա պայմաններում գտնվող տերևի հիմքում սւրէաևսրյա1) 
պլաստիկ նյօւթերր, "Լ՛ի հետևանքով և ուշանում է ընձյուղի ծաղկումրւ

2. Երր տերևներր պահվում են անընդհատ մթության մ՛եջ, ստեղծ֊ 
վում են հետագայում ավելի նպաստավոր պայմաններ, կարճ ֆ ո տո պե

րիոդների ազդեցության տակ, ծաղկմ ան համար անհրաժեշտ նլութաւիո֊ 
խանակմ ան արդյունքների ա ո ա 9 ա ։յ մ ան տեսակետիդ, քան ա յն դեպքում, 
երր տերևներր պահվում են րնական երկար օր վա սլա յմ անն ե ր ո ւմ : //,/դ 
■հնարավոր է դարձնում մթության և կարճ ֆ ո տ ո սլե ր ի ոգն ե ր ի համակցված 
ներգործությունը կարճ օրվա պայմաններում ծաղկումն արագացնելու :

Մ թ ու թ յան և կարճ ֆ ո տ ո ոլե ր ի ոգն ե ր ի տարած ական բաժանմ՛ան դեպ

քում, այսինքն այդ գործոններով մ՛իևնույն տերևի տարրեր մասերի կե

սերի վրա աոանձին ներգործելու սլա յ մ անն ե ր ո ւմ՝, ծաղկմ՛ան ե համապա

տասխան րնձյու գների ո ե սլ ր Ո դո ւկ տ ի վ ղարդացման համ՛ար անհրաժեշտ 
նյութավւոիւանակման արդյունքներ չեն գոյանում։

3. Միևնույն տերևի երի վր

տևողության և մթության ներդործումը

թ ո ղ ա յ 1ւ պր ո գ և иների ճան ա % մ ան համ' ա ր 
երկար և կարճ օրվա ա գ՚[ե լյ ո լ թ քան սւսւկւ

տ ար ր ե ր ֆ ո տ ո սլ եր ի ո դ ի կ 
սնում I ո ա րւ ի ոն ա ւ մե —



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

*Գդ և <1յուէլատնտ. <]|ւտությօւններ \Հ111, №? 11, 1956 Бисл. и сельхоз. науки

БИОХИМИЯ

М. А. Тер-Карапетян

Лабораторные методы и установки для изучения 
обмена веществ микроорганизмов и процессов 

биологической переработки сельскохозяйственных 
продуктов

Оснащение биологических лабораторий техническим оборудова
нием яв. яется необходимым условием для правильного разрешения 
теоретических и практических задач, а также в разработке перспек
тивных проблем биологических наук.

Особенно важна роль аппаратуры в технической биохимии и 
микробиологии, связанных с отраслями производства, где в качестве 
активных агентов применяются бактерии, плесневые и дрожжеподоб
ные грибки и пр.

В производствах, где применяются живые организмы, важное 
значение имеют режим их действия и сохранение их активности в 
непрерывных процессах, степень усвоения наиболее ценных субстра
тов (источники углерода, азота и т. д.), а также полезные коэффи
циенты превращения последних в желаемую продукцию.

Поэтому изучение жизнедеятельности живых организмов в про
изводственных условиях представляет большой научно-практический 
интерес.

В настоящей работе нами предложены две модели лабораторных 
установок, позволяющие в точности регулировать и контролировать 
температуру, газовое пространство, режимы аэрирования, перемеши
вания и рассеивания культуры (при этом последние три условия 
контролируются по заранее установленному графику времени и ин
тенсивности).

Установка открытого типа для изучения процессов, 
связанных с аэробной жизнедеятельностью микроорганизмов

Установка позволяет создать определенную последовательность 
в режиме перемешивания, а также с точностью дозировать степень 
аэрации в погруженной (глубинной) культуре микроорганизмов.

а. Описание установки. Установка, частично (инокулятор с про
пеллером) описанная нами ранее [11], состоит из следующих частей 
(рис. I).
Известия VIII, № 11—3
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1. Стеклянный инокулятор (1). полезной емкостью 1,5—3 литра 
(общая емкость 2,5—5 л), установленный в бане ультратермостат (2). 
Инокулятор закрыт медной крышкой, имеющей соответствующие от
верстия для разных деталей: мешалки, трубок, контрольно-измери
тельных приборов, а также для взятия проб в процессе работы.

2. Стеклянная (и в отдельных случаях латунная) 4-лопастная 
мешалка обыкновенного или пропеллерного типа, опущенная внутрь 
инокулятора.

Как в процессе перемешивания [4], так и в процессе аэрирова
ния*  эффективность мешалок сильно зависит от ряда факторов: ско
рость вращения, соотношение между диаметром мешалки (б) и ино
ку лятора (□), между диаметром мешалки и расстоянием ее от дна 
инокулятора (в) и высотой столба жидкости в нем (Н), а также в 
определенной степени от высоты (11) и угла наклона (а) лопастей 
Мешалки. • • -

На основе результатов наших изысканий в настоящей установке 
предлагаются следующие параметры для конструкции йнокуляторов с 
мешалкой от 1 до 6 л полезной емкости.

Г ■
— = 0,300—0,400, 4֊ = 0,275; ֊4 = 0,20-0,25
Э а а

- "5 Н
-^ = 0,075-0,15; -—=0,75-1,20

Так, например, для инокулятора полезной емкостью в 1 л, на 
котором проведена часть опытов настоящей работы,

I) = I 20 мм, 11 = 88 мм, 6 = 36 мм. 5 = 10 мм, й = 10 мм.

3. Электромотор модели МШ (4). реостат сопротивления 800 □(5). 
я также система шкивов для вращения и регулирования скорости 
мешалки.

4. Стеклянная трубка диаметром в 6—8 мм (9), опущенная так
же внутрь инокулятора, для подачи дополнительной струи воздуха 
или другого газа.

Собственные неопубликованные данные.
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5. Счетчик газовой моде..и ГСТ-400 (6) для измерения количе
ства задаваемого через трубки (8) воздуха до 400 л/час.

6 Тахометр модели ТКМ-200Э или ТКМ-4000 для подсчета ско
рости вращения мешалки (3).

7. Конт, ольный электропневматический прибор моделей КЭП-З, 
КЭП-6 или КЭП-10 (7)”, позволяющий установить определенный 
режим включения и выключения мотора мешалки, а также подачи 
газа в трубку, благодаря системе часового механизма и контактов. 
С этой це. ью контакты заводского КЭП, дающие один импульс че
рез каждые 80 минут, были нами заменены другими, дающими до 6 
импульсов (включения и выключения) в час. Кроме того, на КЭП 
имеется также переключатель для подачи электроэнергии и газа, не
зависимо от часового механизма, т. е. беспрерывно.

8. Трансформатор моде, и ЛАТР-1 (10) для регулирования на
пряжения в се. и ультратермостата.

б. Действие мешалки, как средство для аэрирования. Извест
но. что П| и прямолинейном движении жи. кости эффективность ме
шалок для перемешивания от 50 до 300 об/мин. сильно возрастает со 
скоррстью вращения, а выше этой скорости она возрастает более или 
менее по линейному закону [22, 23].

Нами показано [11], что при повышении скорости вращения ме
шалки выше 80 । об/мин., в условиях турбулентного движения жид
кой среды, через образуемую вокруг мешалки во; онку вдувается воз
дух, который, распыляясь лопастями мешалки внутри жидкой мас
сы, создает условия насыщения последней воздухом (или другим 
«газом).

Явление это было исследовано путем окисления легко окисляе
мых с >единений серы, как описано Купером и сотрудниками [18], 

.с Na2SO . С этой целью нами был использован вышеуказанный ино- 
кулятор на шкале скоростей между 400 и 2000 об/ми i, а в качестве 
реактива 0.5 М (приблизительно) раствор NaHSO3 (54 г Na2S2OB) в 
объеме 1 л. При постепенно возрастающих скоростях мешалки опре
делялось количество остаточного HSO՜ в 1 мл растворе через каж
дые 10 — 15 минут. .оз.

Результаты, приведенные в таблице 1 и на рис. 2 (верхняя кри
вая), показывают следующее:

а) в интервале от 400 до 800 об/мин. скорость окисления опыт
ного субстрата практически не зависит от скорости мешалки, т. е. 
окисление происходит, по всей вероятное.и, путем диффузии воздуха 
через поверхность жидкой фазы.

б) в интервале от 1000 до 1600 об/мин. при сильном турбулент
ном движении скорость окисления субстрата возрастает пропорцио
нально возрастанию скорости вращения мешалки. В условиях нашего

Изготовлен на .Московском электромеханическом заводе (М М и П СССР), 
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опыта степень пропорциональности варьирует от квадрата до куба, в 
зависимости от скорости.

Таблица 1
Температура 30’ ± 0,5

Скорость 
мешалки

об/мин.

Окисленный 
субстрат 

в 1 мл раст
воре в I мин 

a I N, 10

мл

Кислород, соответ^ 
ствующий оки

сленному ».уб.тра
ту в 1 час и 1 л 

среде (*)  мл

Коэффициенты возра
стании по интервалам^**) Степень 

пропорциональ
ности

1 g У 
log х

скорости 
мешалки

(X)

окисления 
субстрата

(У)

400 0,0 5 167 _
60) 0,(05 167 — — —
800 0.005 167 — — —

10 0 0.018 545 — —
120) 0,025 840 1,2 1,42 1,8
1400 0,041 1.00 1,4 2,36 2,5
1600 0,075 2520 1,6 4,24 3,1

* Подсчитан для нормальных условий атмосферного давления и температуры.
** Подсчитаны только для режима турбулетного движения.

*♦* Систематическое изучение этого штамма проводится в нашей лаборатории 
кандидатом биол. наук Ш. А. Авакян.

Далее было исследовано в объеме 1,5 л 0,25 М раствора 
Nai>SO3 • 7Н2О (94,5 г в 15 л), влияние на окисление субстрата, од
новременного действия мешалки при больших скоростях (1400 об/мин.) 
к продувании воздуха через трубочку.

Результаты, полученные путем определения 1 мл опытного ра
створа децинормальным иодом (рис. 2, нижняя кривая), показывают, 
что подача мешалкой воздуха не является лимитирующим фактором 
для окисления субстрата.

Количество поданного в вышеупомянутых условиях кислорода 
достаточно для обеспечения условий аэробиоза в большинстве про
цессов технической микробиологии, например, для размножения 
дрожжевых клеток, требующих около 100 мг О2 в час на 1 г прес
сованных дрожжей [2, 17].

в. Применение установки. В качестве примера приведем опыт 
по выращиванию дрожжевых организмов в аэробных условиях.

Маточная 18-часовая культура дрожжей (из рода Candida***  или 
др.) вносится в 1,5—3 л жидкой питательной среды (синтетическая 
или естественная) из расчета 0,5—1 г прессованных дрожжей (75% 
влажностью) на 1 л. Температура среды контролируется благодаря 
действию контактного термометра ультратермостата. Культура остает
ся в cocao} нии покоя около 1 часа (стационарная фаза); затем, когда 
начинается почкование клеток, скорость мешалки устанавливается на 
1000 об/мин., включается КЭП так, чтобы в течение одной или 2-х 
генераций (около 2—3 часов) мешалка действовала 5 минут через
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каждые 10 минут. Промежутки покоя и действия могут быть изме
нены по воле экспериментатора. Когда начинав' ся фаза постоянной 
скорости размножения культуры (логарифмическая фаза), переклю
чатель КЭП устанавливается в положении беспрерывного действия 
мешалки при скорое и 1200—1400 об/мин. В конце цикла развития, 
когда почкование клеток постепенно прекращается, работа мешалки 
еще раз ведется с перерывами до истощения питательных веществ 
среды (главным образом ист очники углерода).

Б.,аго аря включению КЭП в установку и применению мешал
ки для аэрирования, в течение всего опыта, продолжающегося от 9 
до 12 часов или больше (в отдельных случаях до 20—30 час.), тре
буется вмешательство экспериментатора всего 2—3 раза, г. е. только 
для изменения режима мешалки и иногда для регулирования pH среды.

Некоторые из полученных результатов с предлагаемой установ
кой полезной емкостью инокулятора от 3 до 6 л. в деле выращива
ния дрожжевых организмов, приведены в таблице 2.

Данные таблицы показывают, что полученные выхода дрожжей 
сходны с наивысшими выходами биомассы этих организмов в усло
виях аэробного выращивания [9, 15, 20, 25).

г. Назначение установки. Настоящая установка применима для 
всех отраслей технической биохимии и микробиологии, где происхо
дят процессы, связанные с аэробной жизнедеятельностью микроорга
низмов. Она особенно пригодна для серий опытов, где необходимо 
системтти’ ески и точно повторять желаемый режим перемешивания 
и аэрирования культур, а именно:

а) при скорости вращения мешалки от 50 до 200 об/мин. соз
дается прямолинейное движение жидкой среды. П,ш таких условиях
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Температура 34+1° pH — 5,0 + 05
Таблица 2'

Среда

П
ро

до
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ит
ел

ь
но

! т
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ед
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 л
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 ' /с,

И
ст

оч
ни

к

на
ча

ло

ко
не

ц

на
ча

ло

1 
ко

не
ц

Синтетич։ ская с глюко
зой шт. 6 5... 16 2,99 0,96 0,04 49 52.5 (1)

Син।етическая с глюко
зой (технической) шт. 
88............................... 15 5 3,62 0,07 50 2100 175 46 (П)

Синтетическая с ксило
зой шт. 6,5............. 20 3,1 0,73 0,07 — — 212 59 (1)

Сусло солодовое шт. 88 10 4,66 1 0,04 — — 120 50,2 (1)

Гидролизат хлопковой 
шелухи (пентозный) . 9 6 1,1 0,02 30 12С0 103 77 (11)

* Подсчитан по соотношению сухого веса пр одукции к сухому весу посевныг 
дрожжей.

происходит, главным образом, перемешивание и диспергирование- 
культуры, т. е. увеличение поверхности соприкосновения микроорга
низмов со средой. В этом случае аэрацию лимитирует скорость диф
фузии воздуха в жидкой среде через ее поверхность; следовательно, 

поверхность жидкостиварьированием соотношения —„ —------------ -м—:------- создается в куль-объем жидкой фазы
туре любая степень сравнительною анаэробиоза.

Таким образом, низкие скорости вращения пропеллера (ниже 
80 об/мин.) с высоким столбом жидкости (выше 50 см) особенно при
годны для изучения процессов брожения: спиртовое брожение, броже
ние солодного, виногра; него и ягодного соков и пр. [7, 13].

б) при скорости вращения мешалки до 10’1 до Е00 об/мин, с од
новременной подачей воздуха через трубку создаются условия для 
повыше!.ия коэффициента использования подаваемого воздуха при 
увеличении, путем /исгергпрования, поверхности обмена микроорга
низмов. Э от вариант применяется уже в заводских инокуляторах 
ряда бродильных производств (пищевых, пекарских и кормовых дрож
жей, антибиотиков и др.) [б, Ю, 15, 16].

в) при скорости вращения мешалки свыше 800 об/мин. мешалка 
одновременно служит и для диспергирования, и для аэрирования 
культуры. Этот ва] иант был применен с импеллером [24], с мешал
кой обыкновенного и. и пропеллерного типа [11] и с турбиноподобной 
установкой [13] для ускоренного выращивания дрожжевых организмов 
в лабораторном и по.^производственном масштабах. Она применима 
также для получения антибиотиков [24] и органических кислот, а
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также для изучения и направления биологических реакций, происхо
дящих при получении пищевых продуктов (приготовления уксусной 
кислоты, созревания вин и пр. [12. 13].

Установка закрытого типа для изучения процессов биологической 
переработки сельскохозяйственных продуктов и обмена веществ 

микроорганизмов в определенном газовом пространстве

Аппаратура, позволяющая изучить обмен основных метабиолитов 
и газовый обмен при процессах биологической переработки расти
тельного сырья (консервирование, сушка, созревание и т. п.), проис
ходящие в условиях аэробиоза пли сравнительного анаэробиоза, пред
ставляет большой практический интерес. Этой же аппаратурой можно 
изучить и процессы развития культур микроорганизмов в опредс 
ленном газовом пространстве (воздух, атмосфера с кислородом чи
стым или с измененным парциальным давлением).

В этой работе будет приведен лишь пример применения такой 
аппаратуры в изучении аэробного роста и развития дрожжевых орга
низмов.

Для проведения опытов по синтезированию биомассы с одно
временным определением выделенного СО2 наиболее известной яв
ляется установка, предложенная Финком, Лехиером и Кребсом [20]. 
Она состоит из о, ного стеклт иного цилиндра высотой около 100 см, 
шириной около 10 см и общим объемом в 8—10 л. К цилиндру при
креплены все контрольно-измерительные приборы. Сжатый воздух из 
компрессора, после очищения от атмосферного СО2, подается в ци
линдр через барботеры из пористого материала (фосфора или др.),

Выходящий из цилиндра воздух поступает в ряд сосудов, где 
вначале конденсируется спирт, затем поглощается влажность в двух 
хлорокальциевых колонках, и, наконец, СО2 поглощается в 3-х погло
тительных сосудах. Путем взвешивания последних определяется ко
личество выделяемого при выращивании культуры СО2. Установка 
эта предназначена для опытов в масштабе около 8 л среды с кон
центрацией сахара в 1 °/(И т. е. для выходов прессованных дрожжей 
выше 150г и СО2 между 30—50 г.

Такая аппаратура, наподобие других лабораторных инокулято
ров, применяемых разными авторами [11, 15,24,], представляет пре
имущество в возможности проведения полупроизводственных опытов 
для установления режимов и выходов биомассы. Однако для прове
дения широких лабораторных исследований она имеет ряд недостат
ков, в том числе практическую невозможность испытания дорогоею- 
ющих чистых метаболитов, трудность улавливания углекислого газа 
и его точного определения, сравнительно большие затраты энергии, 
материалов и рабочей силы. Таким образом, вышеуказанные установ
ки применимы только в узкоспециализированных лабораториях.

В настоящей работе приводится описание одной установки, ко-
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торая по своей простоте может быть изготовлена в любой лаборато
рии. Она отличается от аппаратов предыдущего типа следующими 
особенностями: а) не требует наличия сжатого воздуха; б) для погло
щения выделенного СО2 применяется титрованный раствор КОН пли 
Na ОН (обычно 1 или 2 М) и его определение проводится не взвеши
ванием, а ацидиметрией, методом, известным для смесей карбонатов 
н сильных щелочей [6]. КОН и Na ОН предпочитались гидрату окиси 
бария, применяемого в аппа֊ ате Пе тенкофера и в установке, опи
санной Имшенецким [3] для улавливания СО2, выполненного при бро
жении целлюлозы, потому что их применение менее кропотливо и 
позволяет использование более концентрированных растворов, соот
ветственно уменьшая емкость поглотителей; в) малыми размерами 
применяемых сосудов для инкубации, благодаря чему можно прозе-I 
стн серию опытов даже с ценными метаболитами.

а. Описание установки. Установка, изображенная на рисунке3, 
состоит из следующих час .ей:

1. Сосуды для инкубации (1) емкостью 100—300 мл. Они могут! 
быть разной формы и размера, в зависимости от исследуемого объек-j 
та (рис. 4).

а) сосуды Т-образные, обыкновенного типа или с донным кра
ном (а). Таковые предназначены для культивирования микроорганиз
мов в жидкой среде при энергичном взбалтывании. Полезная емкость 
их равна половине емкости горизонтальной части. Кроме того, тип (а) 
позволяет взять пробы в желаемые промежутки времени в течение I 
цикла развития культуры и следить за динамикой обмена разных ме
таболитов (источники С, N, Р и т. п.). С сосудом типа а соединяется 
через трехходовой кран и при помощи стандартного шлифа (диамет- ‘ 
ром в 8 мм) цилиндр емкостью в 2,5 мл с краном и содержащий тит
рованный раствор щелочи (NL14 ОН, КОЫ) или кислоты для нейтра
лизации среды в процессе развития культуры;

б) сосуды баночного типа короткой формы (б), у которых вы
сота равна диаметру и длинной формы (в), у которых высота в пол
тора раза больше диаметра. У пе| вых полезная емкость равна /з  
высоты; они могут быть применены в опытах с твер, ыми (агар и 
т. п.) или полутвердыми (тесто, дрожжуемый корм) средами. У вто
рых полезная емкость равна 2 3 высоты; они могут быть применены 
для изучения газового обмена разных объектов: пленочные культуры 
плесневых, дрожжевых и др. организмов, прорастающие семена, пло
ды и овощи,  продукты сыроделия,  дрожжуемые корма, раститель
ные ткани при голодном обмене (сено, силосуемая масса),

*

* *

* При таких случаях можно расширить горло сосуда до 60 мм.

К сосудам прикреплены подводящий и отводящий краны для про
пускания тока воздуха или любого газа с целью одновременного соз
дания определенной атмосферы для культуры и удаления выделенных 
летучих веществ и углекислого газа.



Рис. 3,

Рис. 4.
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2. Термостат водяной (2) емкостью 20—40 л и с электрическим 
нагреванием, с мешалкой и регулирующим контактным термометром 
точностью 0,02°С с приспособлениями для фиксации и взбалтывания 
сосуда.

3. Приспособление для аэрирования культуры, состоящее из од
ного из следующих приборов: водоструйного насоса, бутылок аспи
раторов, газометра (3) или газгольдера емкостью в 10—20л.

4 Поглотительные приспособления для СО2. Они состоят из двух 
серий. Первая, предназначенная для поглощения СО2 вдуваемого га
за (4), состоит из 4-х дрексепей, наполненных концентрированной ще
лочью (КОН, ИаОН) и пятого (о) Дрекселя — контроля, наполненного 
Ва (ОН)2. Вторая серия предназначена для улавливания выделенно
го культурой СО2 (6). может быть разного типа. Первый вариант 
(рис. 4г) состоит из одного основного поглотителя длиннот! формы 
[3], где воздух поступает в Жидкость слоем высотой около 12—15 см 
через фильтр из пористого с екла (0—2), из второго и трет ьего погло
тителей обыкновенной формы. Первые два поглотителя наполнены тит
рованным раствором щелочей, которые объединяются пе; ед опреде
лением, а третий — контроль наполнен раствором Ва(ОН)2. Второй ва
риант (рис. 4 д) состоит из 4-х поглотителей узкой формы с барботи
рующей трубкой, без пористого стекла, наполненными титрованным 
раствором щелочей, кот орые также объединяются перед определением: 
и из пятого — контроля, содержащего раствор Ва(ОН)2 (7).

Между сосудом (1) и поглотителями (6) можно также поместить 
промежуточные сосуды для конденсации или поглощения спирта, 
альдепь ов и др. летучих соединений [14].

5. Все отверстия сосудов и барботеров закупориваются стеклян
ными шлифованными пробками, которые тщательно смазываются специ
альной твердой смазкой; они соединяются друг с другом толстостенной 
резиновой трубкой; герметичность всей цепи и проверяется перед каж
дым опытом. Склянки с широким горлом (или цилиндры), закупорен
ные резиновыми пробками, не рекомендуются, особенно в таких ус
тановках, предназначенных для долговременных опытов, как не даю
щие достаточной гарантии герметичности.

б. Проверка эффективности поглотительных систем. Ввиду 
выделения в условиях предлагаемой установки малых количеств СО._> 
(от 100 до 600 мг, в среднем 300 мг в одном опыте), эффективность 
поглотительных систем является наиболее важным условием для по
лучения правильных результатов.

Испытание первой серии поглотителей показывает, что при при
менении обычных дрекселей и струи газа, проводящей до двух пу
зырьков в одну секунду, 3 склянки являются минимальными для пол
ного пог. ощения СО2 воздуха; при этом контрольный поглотитель (5) 
не показывает никакого помутнения пли иногда появляется очень сла
бое белое кольцо внутри барботирующей трубки.
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Особенно тщательной проверке подвергалось поглощение выде
ленного СО2 во второй Серии поглотителей (6). В таблице 3 приведе
ны результаты некоторых проверок.

Температура при поглащении —20 I
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Результаты показывают, что в условиях проведенных опытов- 
поглотительные системы улавливают весь углекислый газ, который 
выделяется в количестве 250—400 мг в опытах по выращиванию 
дрожжей.

в. Применение установки. Маточная 18-чассвая культура из ро
да Candida засевается в количестве 50—60 мг прессованных дрожжей 
75°'О влажностью) в 50—60 мл питательной среде, содержащей ]°/0 
редуцирующих сахаров, соответствующее количество питательных со
лей (9) и во, ную вытяжку, полученную из 1 г солодовых ростков.

Культура оставляется 1 — Р/з паса в термостате при оптималь
ной температуре размножения данного вида (34°С) для прохождения 
стационарной фазы развития культуры. После этого сосуд для ин
кубации разъединяется от системы поглотителей, содержащей титро
ванный раствор щелочи (6), и путем прохождения струи воздуха че
рез Дрекселя с концентрированной щелочью, из всей системы сосуда 
и соединительных трубок удаляется СО2 при взбалтывании сосуда 
для инкубации посредством специального приспособления, прикреп
ленного к термостату.

Во время очистки атмосферы сосуда от СО2 берется 2 мл из 
суспензии дрожжей в среде, которая центрифугируется; в центрифу- 
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гате определяются микрометодами (5) редуцирующие вещества и дру
гие метаболиты (М, Р и др.), а в осадке, вновь суспензированном в 
определенном объеме воды, подсчитывается число клеток в микро
скопической камере Тома-Горяева и определяется биомасса нефело
метрическим ме одом. Затем, присоединяя инкубационный сосуд с 
поглотителями, содержащими 1 К рас.вор щелочи, через которые про
ходит ток воздуха скоростью I пузырек в секунду, начинается соб
ственный опы ный период, при постоянном взбалтывании сосуда. При 
этом размножение культуры происходит с постоянной скоростью (ло
гарифмическая фаза). При применении сред, содержащих р. в. 1°/0, 
опытный период продолжается 8—12 часов.

В случае применения сосуда с донным краном, можно на протя
жении всего цикла развития культуры взять пробу ио 2 мл культуры 
для химического исследования среды и определения как степени раз
множения культуры, так и динамики синтеза биомассы таким же спо
собом, как и в начале опыта. Э и промежуточные пробы дают также 
возможность измерения pH колориметрическим методом (с приближе
нием не менее 0,5 единицы) с целью внесения необхо. имой поправки 
pH путем добавления щелочного (или иногда кислого) раствора из 
специального цилиндра.

В конце опыта, после взятия последней 2-мл пробы для хими
ческого исс. едования среды и степени размножения клеток, остальная 
масса культуры центрифугируется, осадок дрожжей после трехкратно
ного промывания холодной водой высушивается при 100±23С и взве
шивается.

С другой стороны, содержимые поглотителей с титрованным ра
створом ЫаОН объединяются в одной колбе, куда наливаются также 
промывные во. ы поглотителей.

В объединенном растворе, который содержит остаточный №ОН 
и №2СО3, полученные в результате поглащения СО2, карбонаты 
осаждаются .0 мл 1О°/о раствором Ва(ОН)2 и № 01I титруется в при
сутствии фенолфталеина 1 М । аствором НС1. Однов} еменно к первона
чальному объему 1 К К’аОН добавляется также 20 мл 1О°/о Ва(ОН)2 
и щелочность этого раствора титруется тем же раствором 1 И НС1.

Обозначи м:
У=количество в мл 1 НО, пошедшее для нейтрализации конеч

ного раствора.
Уо= количество в мл 1 НО, пошедшее для нейтрализации пер

воначального раствора ЫаОН.
Выделенный при размножении культуры СО., в мг будет равен 

(V,»—У)Х22 мг,
где 22 мг—эквивалент раствора 1Ы НС1 в СО2.

В таблице 4 приведены некоторые результаты, полученные пу
тем применения вышеуказанной установки для выращивания дрожже
вых организмов при аэробных условиях культвирования.
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Таблица 4

Температура культивирования—ЭД-Н0; pH—5±0,5.
Продолжительность 9 — 12 час.

Источник 
углерода

Объем 
< реды 

мл

Редуц. 
вещест.

Усвоен
ный ред. 
вещ. мг

Синтез- 
био-мас- 
сы (абс. 
сухой) 

мг

Выделен. 
СО, 
мг

Био
масса со3 со..

нача
ло %

конец 
°/о

р- в. 

°/о

р. в. 

°/о

био
масса
7о

Глюкоза . . 58 0,86 0,05 469 250 384 53,5 82 153,5

Глюкоза . . 58 0,85 0,03 458 230 352 50,3 77 153

Фруктоза . 58 0,97 0,01 539 280 341 52 63,5 121 ,5

Сахароза . 58 0,89 0,05 486 261 330 53,6 68 126

Ксилоза . . 58 0,86 0,13 509 , 330 402 64,8 79,5 122

Ксилоза . . 58 0,85 0,05 556 360 424 64,7 76 118

Полученные результаты показывают, что в условиях испытанной 
установки происходит высокая степень усвоения сахаров, высокая сте
пень синтеза биомассы и для отдельных сахаров незначительные ко- 

биомасса СО3 СО2 леоания для каждого сахара, соотношения------------- ,-------и—---------- ’г р. в. р. в. биомасса
характеризующие постоянность аэробного метаболизма мпкрооганиз- 
нов в условиях данной установки.

г. Назначение установки. Как уже сказано выше, предложенная 
установка имеет широкие возможности применения в многочисленных 
отраслях технической биохимии и микробиологии.

Она пригодна для изучения как газового обмена, так и обмена 
основных метаболитов, происходящих в процессе роста, развития и 
каталитического действия микроорганизмов и других систем (фермен
ты и пр.). Таким образом, она может служить для проведения опытов 
как с чистыми культурами, так и на объектах различных бродиль
ных производств, пищевой промышленности и технологии кормов.

Поскольку установка предназначена для длительных опытов (от 
8 часов до нескольких дней), в частности для исследования цельного 
цикла роста микробов или модели сложных производственных про
цессов, она не дублирует аппаратуры типа респирометра, основанные 
на манометрических методах. Последние применяются в более крат
ковременных (1-4-часовых) опытах для исследования определенных 
отрезков цикла роста культуры или других несложных процессов.

Кроме того, известные манометрические методы (прямые, непря
мые, дифференциальные) не приемлемы для исследования культур на 
поверхности жидких и твердых, а также в массе полутвердых сред 
потому, что в этих условиях часто происходит обмен (поглощение и 
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усвоение) третьего газа — азота, который вносит значительные ошиб
ки в полученные результаты [В, 21, 26].

Настоящая установка служит основой для проектирования дру
гой, в которой выделенный СО2 должен определяться методом электро
проводности; последний даст возможность изучить в течение всего 
цикла роста микроорганизмов или при всей продолжительности слож
ных процессов, наряду с ходом обмена основных метаболитов, и ди
намику выделения СО2.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР Поступило 7 V 195-5 г.
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Ս**  «к- Տեր-*ւսւթաս|եւոյսւն

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՄեՌՈԴՆեՐ Ոհ ՍԱՐՔԼԼՎ-ՈՐՈՏՄՆեՐ ՄԼԿՐՈՕՐԳԱՆՒՋէյՆեՐՒ 
ՆՅՈԵԹԱՓՈխԱՆԱԿՈՏԹՅԱՆ К ԳՅՈհՂ_ԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃՈհՄՔԵՐՒ 

ՒՒՈԼՈԳհԱԿԱՆ ՎեՐԱՄՇ^ՍԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ 
ՈհՍՈհՄՆԱՍՒՐՈհԹՅԱՆ ՃԱՄԱՐ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո I* 1Г

Ներկա ա շ խա տ ո ։ թ յան մեջ ա ո սվ ա րկվ ած՜ են երկու //’ ոդե[ի սարրա֊ 
վորոլմներ, որոնք հն ա րավո բո ւթ յուն ե՜ն տալիս լաբորատոր փորձերի րն- 
թ ա ցքո ւմ' հետազօտելու և կարգավորելու 9երմաստիճանր, գազային մթնո
լորտը, օնն դա մ ի 9 ա վա լ ր ի խառնումը և կուլտուրայի ցրումը, համ՛աձայն 
ն անսալ ես հաստատված գրափիկի։

1. քաց  տիսլի սարքավորում՛՝ մ' ի կր ո օր դան ի զմե ե ր ի աերոբ ն լութ ա ֊ 
փսիւան ակութ քան պրոցեււ^ւերի հետազոտության համ՛արէ

*

Ապարատը, որ նկարագրված կ նկար 1֊ում, կազմված կ հետևյալ մա֊ 
սերից ասլակլա ին ո կ։ւ Լ ք տ տ ո ր , որտեղ աերացիան ապահովվում՛ է վւ ո վա թա
կան արադութ յամ' բ դարձող պտուտակի մ՛իջոցով, դագա լին հավւիթ պտու֊ 
տակի պտու յաների թվի չափի*.,  կոնտրոլ Լ լե կա ր ո ււլն եմ՛ա տ ի կ գործիք, որի
միջոցով հաստատղ ո եմ իմ՛ք:

կ 'հախ սլտուտակի արազութ լան ազդեց ո ւ թ յունը մզված
օդի քանակության վրա և ա սլա ց ս ւ ց վա ծ է, որ հեզուկ մ՛իջավայրի տուր֊ 
րուլենտ շարժմ՛ան պայմաններում մղված օդի քանակն աճում՛ կ պտու
տակի արագության նկատմ՛ամ՛բ ուղիղ համեմ՛ատական կերպով, համեմա
տության գործակցի աստիճանը մեր վարձերի պայմաններում՛ փոփոխվում 
կ քաոակոլււուց մինչև խորանարդը (նկ. 2ի

Նկարագրված է մեթոդիկա և բերված են օ ր ին ււմթւեր, որոնք ցույց են 
տալիս տերոր պայմաններում՛ դրոմային օրգանիզմների բազմացման աս
պարեզում տվ լալ ս ա րքավո րմ ան կի ր ա ււմ' ա մ ր ստացված բարձր ց ուզան իշ- 
ները (աղ. 2)։

2. Փակ տիսլի սարքավ ո րում՝ գյուղատնտեսական հում քերի վերա
մշակման պ րո ցե սն և րբ և մ'ի կ ր ո օ ր գան ի զւեւ ե ր ի նյութափոխանակությունը 
սահմանված դազա յին մ՝ թն ո լո ր տ ո ւմ ուսոււքևասիրելու համար։

Ապարատը (նկ. 3) բաղկացած կ տարրեր ձևի ապակ լա անոթներից 
որտեղ կատարվում՛ են հետազոտված պրոցեսները (նկ. ֊էխ Արտադրված 
ած խա թ թ վա յին դադը դուրս կ մզվում ան ո թ ի ց ընտրված գազային խառ
նուրդի հոսանքով, կլան վոլմ կ հ1ւ101՜1 կամ 1\0Ւ1 պարուն ա կո ղ կլան ի շնե
րում (նկ. 4:^ և որոշվում կ ացիդիմետրիկ եղանակով։

Առաջարկված սարքավորման կլանիչ ս ի ս տ եւՈւեր ի ս տ ո ւ.գմ ան արդյունք
ները ըերված են աղ. 3-ում, ի"կ ա,!Հ 4-ում տրված են աերռբ սլա լման
ներում դրոմային օ րդան ի զէքնե ր ի ր ա զմ ա ց մ ան րն թ ա ցքում՝ կ ո ւլտ ո լր ա յ ո ւմ 
տեղի ունեցող՝ նյութերի և գազային փոխանակության արդյունքները։
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БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

С. М. Минасян

О химическом составе сушеных абрикосов 
окрестности Еревана

Дтя характеристики сор.ов абрикос, пригодных к сушке, техно
логическая . аборатория Института плодово, ства в течение сезона 
1950 го а испытывала семь сортов, при этом было обращено внима
ние на их показатели в зависимости от степени зрелости плодов. 
Для этого партия поступающего сырья в сортовом разрезе сортирова
лась на три степени зрелости: неполная, технологическая и физиоло
гическая

Плоды на переработку поступали из сада Экспериментальной ба
зы института, разделялись ножом на две половинки, затем расклады
вались на по, носы и окуривались. В каждый раз, для зарядки каме
ры окуривания, бралось 70 — 100 г серы в порошке и плодов до 50 кг, 
Окуривание продолжалось 4 — 6 часов, после чего подносы с плодами 
выставлялись на солнце на 5—6 дней Окончательная сушка уже про
водилась в штабелях. Сушеные плоды перед упаковкой подверга ись 
обработке, с целью удаления посторонней примеси, занесенной вет
ром, Для этого пло, ы внача. е промывались холодной водой, затем, 
для придания им блестящего вида, бланшировались в течение одной 
минуты опусканием в воду температурой 87±2;’С, с последующим 
окуриванием прямо на подносах.

После такой обработки, сушеные абрикосы по сортам, весом по 
0,5 кг, п ессовались и упаковывались в картонные коробки (техноло
гическую часть работы проводил технолог М. Мазманян).

Перед сушкой бралась средняя проба в количестве 2 кг и оп
ределялись следующие химические показатели: сухое, вещество путем 
высушивания в суши, ьном шкафу при температуре 98±2°С, ди- и мо- 
носаха; иды по полумикрометоду для определения сахаров в расте
ниях |2]; титруемая кислотность титрованием деци нормальным раство
ром щелочи, при этом вычислено и отношение сахара к кислоте.

Результаты химического анализа свежих плодов абрикос приво
дятся в таблице 1, анализ которой показывает, что сухое вещество, 
сумма во/нерастворимых сахаров п соотношение сахара к кислоте 
изученных сортов, по мере созревания пло. ов, уве. ичивается, а со
держание титруемой кислоты, по мере созревания плодов уменьшает
ся, доходя до минимума в плодах физиологической зрелости, на что 
указывает Б. Л. Африкян [1].
Известия VIII, № 11—4.
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Таблица 1

Химический состав свежих плодов абрикоса (в процентах)

Название сорта и 
степень зрелое I и 

плодов
Сухое 

вещество

Общее 
колич. 
сахара

Моноса
хариды

Дисаха
риды

Кислот
ность по 
яблочной 
кислоте

Отноше
ние саха- 

' ра к кис
лоте

По глюкозе

Еревани
Неполная .... 
Те нолей ическая . 
Физиологическая

15,06
15,26
16,46

7,9
8,7

10,4

2,62
2,74
3,92

5,28
5,96
6,48

0,45
0,34
0,24

17,55
25.58
43,00

Сатени кармир
Неполная .... 16,71 8,4 2,85 5,55 0,93 9,03
Технологическая . 17,94 9,06 4,36 4,7 0,61 14,85
Физиологическая 20,46 9,48 5,92 3,5Г> 0,37 25,61

Сатени дегин
Неполная . . • . 16 6,3 4,32 2,48 0,9 7,55
Технологическая . 19,81 8.2 6,12 2,08 0,34 24,11
Физиологическая 23, И 15,1 10,82 4,28 0,22 68,63

Нурин
Неполная .... 21 ,01 11,72 3,04 8,68 0,34 34
Технологическая . 2о,41 13,12 .3,22 9.9 0,22 59,1
Физноло! ическая 28,41 16,42 7,31 9,11 0,11 149,2

Нуши 
(Бадами)

Неполная .... 19,26 10,11 3,3! 6,8 0,4 25,2
Технологическая . 22,8 11,9 3,5 8,4 0,22 54
Физиологическая 24,8 12,85 4,82 8,03 0,22 58,4

Хосровени
Неполная .... 15,19 9,02 4,82 4,2 4,44 20,5
Т е х пол о.и ч ес к а я . 17,19 9,84 3,41 6,43 0,34 28,84
Физиологическая 18,39 12,32 4,32 8 0,34 36,2

Каначени 
(Гей-Бадам)

Неполная .... 15,8 7,3 2,61 4,69 0,82 8,9
Технологическая . 17,14 8,71 3,23 5,52 0,66 13,22
Физиологическая 19,04 10,02 4,01 6,01 0,48 20,8

По максимальному содержанию сухого вещества среди изучен
ных сортов выделяются: Нурии, Нуши и Сатени дегин; содержание 
общего количества сахара при физиологической зрелости плодов 10 и 
более процентов имеют сорта: Еревани, Сатени дегин, Хосровени и 
Каначени; физиологической, технологической и в невполне зрелых 
плодах сорта: Нурин и Нуши; титруемой кислоты у не вполне зрелых 
плодов содержится 0,50’70 и более в сортах: Сатени кармир и дегин 
и Каначени. Титруемой кислоты в плодах технологической зрелости 
содержится 0,25% и ниже у сортов: Нуши и Нурин и физиологиче
ской зрелости: Еревани и Сатени дегин.

Показатели отношения сахара к кислоте у отдельных сортов 
(Еревани, Сатени кармир, Нуши, Хосровени) по периодам зрелости 
плодов дает умеренное колебание, у других же сортов (Сатени де
гин, Нурин) это колебание резкое.
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Химический анализ готового сухофрукта (таблица 2) показывает, 
что процесс сушки плодов нельзя рассматривать как только процесс 
испарения воды [3|.

Простые подсчеты химического состава сырья (свежих плодов) и 
сопоставление их с химическим составом готового сухофрукта пока
зывают сложность этого процесса.

Химический состав сушеных плодов абрикоса (в процентах)

Таблица 2

Название сорта и 
степень зрелости 

плодов
Сухое 

вещество

Общее 
колич. 
сахара

Моноса
хариды

Дисаха
риды

Кислот
ность по 
яблочной 
кислоте

Отноше
ние саха
ра к кис

лоте Д
е։

 ус
та

- 
ци

он
. оц

ен


ка
 по

 5 
ба

л.
 си

ст
ем

е

П о г л ю к о з е

Ереван»
Неполная .... 67,8 ՝ 49,62 27,9 2! ,72 1,13 43,92 2
Техноло!ическая 67,94 54,78 21,11 33,67 1,13 48,77 3
Физиологическая 83,82 56,8 23,2 33,6 0,6 68 3

Сатени кармир
Неполная .... 77,12 56,8 20 36,8 0,68 90,1 3
Технологическая . 71,18 63,22 32,7 .‘0,5 0 54 118,8 4
Физиологическая 87,1 65,82 38,7 27,2 0,4 164,5 4,5

Сатени дегин
Неполная .... 75,61 49,8 26,11 23,69 1,35 86,9 3
Технологическая 74,4 57,12 22,08 35,04 0,71 80,4 4
Физиологическая 83,7 56,2 23,6 33,6 0,56 100,3 4,5

Нурин
Неполная . . . 80,62 56 16,8 39,2 0,45 124,4 4
Технологическая . 80 64,18 22,61 42,57 0,45 142,6 4,5
Физиологическая 90,9 70,24 23,11 47,03 0,37 189,8 5

Нуши 
(Бадами)

Неполная .... 70,21 54 17,6 36,4 0,68 79,4 3,5
Технологическая . 80,61 59,4 21,11 36,29 0,54 ПО 4
Физиоло* ическая 81,43 60,22 27,9 32,32 0,55 109 4,5

Хосровенп
Неполная . • . . 74, 9 48,9 24,78 24,12 1,31 37,3 3
Технологическая . 78,34 51,8 27,9 23,9 1,31 39,5 4
Физиологическая 82,74 53,6 16,8 36,8 0,85 63 4

Каначенн 
(Гей-Бадам)

Неполная .... 71,16 57 14 43 1,58 36 3
Технологическая 77,71 59,72 28,11 26,61 ’,13 52,8 3,5
Физиологическая 83,51 60.04 24,78 35,26 0,85 70,6 4

Из данных таблиц 1 и 2 видно, насколько сложны процесс суш
ки плОдов, при котором не только происходит испарение воды, но и 
процесс превращения веществ из одних форм в другие: увеличивается 
количество моно-и дисахаридов за счет сложных полисахаридов, ве
дущее к увеличению общего количества сахаров, уменьшается кис՝ 
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лотнопь, в результате чего изменяется показатель—отношение са
хара к кислоте в сторону увеличения.

Интенсивность процессов сушки тесно связана со зрелостью пло
дов. В таблице 3 приведены показатели сорта Еревани-

Химический состав плодов абрикоса сорта Еревани (в процентах)

Таблица 3

Степень зрелости 
плодов

Сухое 
вещество

Р;ство- 
римые 
< ах<ра

Моноса
хариды

Дисаха
риды

кислотность 
по яблочне й 

кислоте

Отношение 
сахара к 
кислоте

По л ЮКО з с

Свежие
Неполная .... 15,06 7,9 2,62 5,28 0,45 17,55
Технологическая 15.26 8,7 2,74 5,96 0,34 25,58
Физиол.01 ическая 16,46 10,4 3,92 6,48 0,24 43

Сушеные
Неполная .... 67,86 49,62 27,9 21,72 1,13 43,92
Технологич1 ская . 67,94 54,78 21,11 33,67 1,13 48,47
Физиологическая 83,82 56,8 23,9 83,6 П,6 68

Подсчитанный
Неполная .... 67,86 35,55 11,79 23,76 2,03 17,51
Технологическая . 67,44 38,71 12,19 26,52 1,51 25,63
Физиоло! ическая 83,82 52,93 19,95 32,98 1,22 43,38

Из приведенной таблицы видно, что при сушке, особенно певпол- 
пе зрелых плодов, интенсивно происходит образование моно- и диса
харидов; при этом уменьшение титруемой кислотности мы склонны 
объяснить биохимическими процессами, аналогичными процессу, про
исходящему при созревании плодов.

Аналогичные данные получены и по другим сортам.
Условия переработки для всех сортов, независимо от степени 

зрелости плодов, были одинаковые. Но несмотря на эю (таблице 2), 
невполне зрелые плоды сравнительно туго отдают воду, в то время как 
при технологической, а тем более физиологической зрелости, — легко.

Вкус сушеных плодов, как показывают наши анализы, не только 
зависит от содержания сахаров, по и обусловлен гармоничным соот
ношением веществ, входящих в их состав.

Сухофрукт, полученный из не совсем зрелых плодов сортов: Ну- 
рин, Сатени кармир, Нуши и Каначенп содержит общее количество 
сахаров больше, по сравнению с сухофруктом, полученным при тех
нологической и физиологической зрелости из плодов сортов Хосрове- 
ни и Еревани.

Показатель отношения сахара к кислоте сухофрукта в разрезе 
сортов больших колебаний, в зависимости от зрелости плодов, не дает, 
за исключением сорта Сатени дегин.

Из изученных сортов сухофруктов высоким содержанием саха
ров при физиологической зрелости плодов отличаются сорта: Нурин,. 
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Сатени кармир и дегин и Каначени при технологической зрелости: 
Нурин, Кана чеки, Нуши, Сатени кармир и дегин; невполне зрелые: 
Каначени, Нурин, Сатени кармир и Нуши.

С низким содержанием титруемой кислотности отличается сухо
фрукт, полученный при физиологической зрелости и невполне зрелых 
из сортов: Ну пн, Сатени кармир, Нуши и Сатени дегин; при техно
логической зрелости и невполне зрелые: Нурин,Сатени кармир и Нуши.

По дегустационной оценке (таблица 2) при физиологической и 
технологической зрелости сухо ррукты лучшего качества дали плоды 
сортов: Нурин, Сатени кармир и дегин, Хосровени, Нуши и Каначени; 
при невполне зрелых—Нурин и Нуши.

Институт плодоводства Академии наук Поступило 7 V 1955 г.
Армянской ССР
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Ս. 1Г. IPpGuiuiuiG

ԵՐեՎ-ԱՆԻ ՏՐՋԱԿԱՅՔԻ ՄՒՐԱՆհ ՋՐհ ՔՒՄՒ11ԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Մեր աշխատանքի հիմքում դրված է եղել հասունացման երեք աստի֊ 
Հանս։ լք գտնվող ոչ լրիվ հասուն) տեխնոլոգիական և ֆիզիոլոգիական (ծի
րանի 7 սորտի) թարմ պտղի և սրանից պատրաստված չ ր ի քիմիական 
կազմի ուսումն աս ի ր u ւթ յուն ր ։ Այս ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո լ թ յո լն ր հիմ՛ք է տալիս 
անելու հետևյալ եզրակացությունները։

Շաքարի պարունակությամբ աչքի են ընկնում ֆիզիոլոգիական և 
տեխնոլոզ իական հասունացման աստիճանում' գտնվող պտուղներից պատ֊ 
րաււտված Նուրի, կարմիր ու դեզին Սաթենիների ու ևանաչենի սորտերի) 
ոչ If1!՛՛/ հասուն պտուղներից պատրաստված հուշի, եանաչենի, հուրին և 
կարմիր Սաթենի ս որտերի չրերր։

0՝ իրան ի՝ Նուրին և Նուշի /արտերից ոչ լրիվ հասուն, տեխնոլոգիա
կան և ֆիզիոլոգ իա կան հասունացման աստիճաններում, և ան աչեն ի, Խոս֊ 
րովենի, կարմիր և դեզին Սաթենիների ֆիզիոլոգիական ու տեխնոլոգիա
կան հասունացման աստիճանում պատրաստված չրերն ունեն քիմիական 
և օրգանոլեպտիկ բարձր ց ո ւց ան ի շնե ր , որոնք մեզ հիմ՛ք են տալիս չո
րացման համար պիտանի վերոհիշյայ սորտերն առաջադրել արտադրության 
մե9 ներդնելու համ ար։
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АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ

Л. А. Араратян

Некоторые анатомические особенности листьев 
драконоглавого шалфея

Изучаемый нами вид шалфея — Salvia dracocephaloides Boiss., входя
щий в обширное семейство губоцветных — Labiatae, является многолет
ним растением и представляет собой типичный ксерофит, произрастаю
щий на сухих склонах в полупустыне, преимущественно на гипсовых поч
вах. Он мало изучен. Повидимому одной из причин этого можно считать 
узость его ареала. На Кавказе шалфей! драконоглавый распространен! в 
южных районах Армении и в Нахичеванской АССР. Кроме того, имеется 
в северо-западном Иране и в Армянском Курдистане (Карс).

Значение драконоглавого шалфея не лишено практического интере
са. Его листья содержат эфирное масло, которое, по данным И. Ю. Га
джиева [1], составляет 0,36% воздушно-сухого материала, собранного вс 
время цветении. В масле содержится 20,3% камфоры. Кроме того, этот 
вид яркостью своего венчика и венчиковидной пурпуровой чашечки, долго 
остающейся на растении после его отцветания, оживляет однообразный 
фон полупустыни—свойство, которое в дальнейшем может послужить 
для использования его в качестве декоративного растения.

В настоящей статье приводятся некоторые анатомо-биологические 
наблюдения над шалфеем драконоглавым, являющиеся результатом ра
боты в 1952—1954 гг.

Материал для исследования брался в окрестностях Еревана с ран
ней весны до поздней осени. Шалфей драконоглавый, как и многие ксе
рофиты, свое развитие проходит быстро при наличии обильной влаги в 
теплые весенние месяцы, преимущественно в апреле-мае. В середине 
мая растщие уже цветет. Весной 1953 г. в этот период пыльца была вполне 
созревшей. С целью иметь молодые листья и летом, в разное время под
резалось неоколько кустов., удалялась почти вся надземная зеленая часть. 
Через две-три недели подрезанные кусты покрывались молодыми зеле
ными побегами, развившимися из спящих почек. Следует отметить, что 
поздней осенью замечается довольно бурное развитие боко։вых почек, 
кусты вновь покрываются зелеными побегами и в некоторые годы даже 
успевают вторично цвести.

Для того, чтобы иметь молодые растения, мы прибегли к проращи
ванию семян, собранных с дикорастущих кустов. Проращивание семян 
имеет также самостоятельное значение, т. е. при культивировании расте
ния особое значение получает его размножение.
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Осенью 1952 г. была собрана первая партия односемянных частей 
дробного плода, в 'настоящей статье называемые нами просто семенами. 
В ноябре того же года в двух вазонах было засеяно по сто семян. Один 
из вазонов был выставлен на зиму во двор, а другой был оставлен в ком
натных условиях. В последнем проросло всего три семени, но проростки 
вскоре погибли. В вазоне же, находящемся во дворе, до лета, когда опыт 
был прекращен, не проросло *ни одного семени.

В январе 1953 г. в ташке Петри и в вазоне с почвой было заседаю 
некоторое количество семян. Для обеспечения доступа воды к зародышу 
ручными тисками мы производили трещины на их кожице. Однако из 
засеянных семян ни одно не проросло. Более интенсивно (4 ։из 30) про
росли семена того же сбора 1952 г., засеянные в вазоне в декабре 1953 го
да. т. е. через год после сбора. Вазон находился в комнатных условиях.

Опыт был повторен в 1953 г.: в ноябре в двух ящиках с садовой поч
вой было засеяно по сто семян нового сбора. Один ящик был поставлен 
во дворе Университета, а другой — в оранжерее. В первом ящике, нахо
дящемся под открытым небом, в апреле 1954 г. были замечены первые 
1всходы, а вскоре проросло 98% засеянных семян. Растения развились нор
мально. В июне они имели прямостоячий крепкий стебель, высотой до 
30 см, нормально развитые листья, клейкие в молодом возрасте и с силь
ным эфирным запахом. Во втором ящике, находящемся в оранжерейных 
условиях, через неделю после посева при обильном орошении проросло 
четыре семени, а через три месяца суровой зимы в неотапливаемой оран
жерее— еще шесть семян. Эти растения были с виду хилые, стебель у них 
стелющийся, слабый, междоузлия удлиненные. Листья более мелкие по 
сравнению с листьями растений, выросших в естественных условиях, ли
стовая пластинка более изрезанная, тонкая, бледнозеленого цвета. Чув
ствовался сравнительно слабый эфирный запах.

Учитывая, что зима в 1953—1954 г. была значительно суровой, про
должительной. с обильным снегом, на основании полученных данных 
можно предположить, что семена драконоглавого шалфея требуют до
вольно длительного периода яровизации.

Исследование велось анатомическим методом. Изучались поперечные 
срезы листа, срезы почек, эпидермис и др. Срезы толщиной в 15—30 мик
рон приготовлялись микротомом, окрашивались разными красками. Луч
шие результаты получены при окраске слабым раствором сафранина.

Лист драконоглавого шалфея перисто-раздельный, что не типично 
для большинства губоцветных, листочки обратно яйцевидные. Анатомиче
ское строение ксероморфного типа.

Шульце и Шмидт все известные виды эпидермиса делят на две груп
пы: тонкостенный, функционирующий как запасающая ткань, и толсто
стенный, функцио'нирущий как защитная ткань. Эпидермис изучаемого 
вида больше подходит ко второй группе. Он состоит из сравнительно круп
ных, плотно сомкнутых клеток. Кутикула значительно утолщена. Н. А. Ма
ксимов этот факт принимает как приспособление ксерофильных растений 
к засушливое™ внешней среды, сокращающее транспирацию через кути- 
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хулу. Так, по его данным [2], испарение через кутикулу у мезофитов равно 
'/г—'/5, а у ксерофитов ’/25 всей транспирации. Ассимиляционная ткань 
в листьях двусторонняя и составлена из плотно расположенных, удлинен
ных почти вдвойне по сравнению с шириной клеток.

Устьица находятся на обеих поверхностях листьев, причем, на нижней 
стороне их больше. Они сопровождаются двумя побочными клетками, 
из которых одна значительно больше другой и краями частично обнимает 
последнюю (рис. 1). Устьица несколько выдаются над поверхностью ЭПМ-

Рис. 1. Нижний эпидермис листа. Видны устьица с побочными 
клетками. В центре—основание железки из всс1 ми клеток.

дермиоа. Иногда устьиц бывает так много, что участок эпидермиса со
стоит сплошь из устьичных аппаратов, и они своими побочными клетками 
примыкают друг к другу. Устьица закладываются в очень ранней стадии 
развития листа. У данного вида значительное количество вполне оформ
ленных устьиц имеется уже на внешних листьях почек. Там же представ
лены разные стадии развития устьиц.

Развитую и сложную систему представляют собой волоски. Для се
мейства губоцветных, по Солередеру (5о1егебег) [3], характерны простые 
односерийные волоски, состоящие из разного количества клеток, а также 
железистые волоски. У драконоглавого шалфея имеются как простые, так 
и железистые волоски. Причем, нами замечены разные виды железистых 
волосков.- с одноклеточной, двуклеточной, четырехклеточной и восьми
клеточной головкой (рис. 2, 3). На ранней стадии развития листьев пре
обладающими являются железистые волоски. На срезах почек мы видели 
исключительно железистые волоски, отличающиеся друг от друга 
числом клеток ножки, головки, а также содержанием масла. Развитие 
волосков можно проследить на одном срезе почки, где рядом представле
ны молодые листочки разного возраста с волосками на разных стадиях их
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развития. Вначале клетка эпидермиса вытягивается вверх, кутикула при
поднимается. Клетка эпидермиса делится и, затем, вследствие вторичного 
деления, появляется головка с ножкой, которая отделена от базальной 
клетки перегородкой. Дальше, смотря как происходит деление, образуют 

Рис. 2. Железистые волоски: а—с 
одноклеточной, Ь— с двуклеточ- 

ной,с—с четырехклеточной головкой.

&

Рис. 3. Волосок с восьмиклеточной 
юловкой, а—вид сверху.

ся железистые волоски с .многоклеточной головкой или многоклеточной 
.ножкой. Следует отметить, что имеется связь между увеличением числа 
клеток головки и ее ножки. У восьмиклеточной головки ножка остается 
одноклеточной, что же касается одноклеточных, двуклеточных и четы
рехклеточных головок, то их ножки обычно состоят из «нескольких клеток.

Солередер [3] отмечает, что образование клеток головки идет исклю
чительно путем вертикального деления. На нашем материале большин
ство железистых головок разделены указанным способом, но на срезах 
почек мы 'видели также необычное явление: здесь клетки четырехклеточ
ных головок разделены одной горизонтальной и одной вертикальной пере
городками (рис. 2с).

Железки с восьмиклеточными головками заметны лишь на молодых 
листьях, еще не дошедших до своей нормальной величины, и находятся в 
углублениях на эпидермисе. На самом молодом листе побега восьмикле
точные головки легко отрываются от ножки. В таком виде они похожи на 
«морулу». На эпидермисе взрослых листьев от железок с восьмиклеточ
ными головками остаются лишь основания, состоящие из собранных в ви
де розетки клеток, число которых варьирует от пяти до девяти (рис. 1).

При окраске судаком обнаружилось, что капли масла находятся под 
кутикулой восьмиклеточных головок. Клетки эпидермиса вполне оформ
ленных листьев не окрашиваются Суданом. На эпидермисе таких листьев 
видны лишь простые многоклеточные волоски с сильно вытянувшейся и 
заостренной верхушечной клеткой. Эти волоски состоят из 3—5 клеток, 
имеющих довольно толстую кутикулу. Базальная клетка вытянута и не
сколько выступает над эпидермисом.

Для листьев изучаемого вида характерным является закон Заленско
го, т. е. увеличение их ксероморфности кверху по побегу. Верхние листья
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111 ши մնաս իր ու թ յան համար ան հ րա d Լ շ tn նքոլթր ւ1երւյրհլ /հՆհ։ Երևա- 
ն ի շր 9 ու I/ tn յ pn ւ if վայրի վեճակում աճող բ и ւ յ սերից, ին % սլե ո նաև սերմե
րից աճեցրած ծ իքերից։ Տերևի կ ա ղւէ ո լ թ / ո լն ր բսեբոմորֆ է, այսինբն' թ ե 
վերին և թե U ու ո ր ին էպիդերմ ի սի տակ դտնվում են պ in յ ի ո ադա յ ին հ քուս- 

չերտեր, իոկ սպունգանման հյուսվածըը տեղավորված է ա յդ երկու, 
շե րտև ր ի արան բու մ։

Հ,երձանցբներ կան տերևի երկու երեսին Էք, բայց աոանձնապես շատ 
են ո in որին երեսին։ Յոլ բաբ սնչյոլ ր հերձւսնցբ ունի երկու կողմնակի բ Հի9~ 

ներ, որոնցից մեկը իր ծայրերով մասամբ գրկում Է մյուսին։ Հերձւււնցբ- 
ները մի վւոբր բարձրանում են մակերեսի վ[,,“ ե սովորաբար շատ խիտ 
են դասավորված, երբեմն իրենց կողմնակի բջիջներով համարյա կսլա ծ են 
իրար:

1' ՛։/ իդ ե ր մ ի и ի վրա կան թե հասարակ, չճյուղավորված մազիկներ և 
թե՜, գեղձային մազիկներ։ ‘Լերջիններս երկու տեսակ են' բաղմաբջի^ կոթե- 
րով և միաբջիջ կոթերով։ Աոաջինների 'քլի՚/՚^բ կաղմված է մեկ, երկու 
կամ չորս բջջից, իսկ երկրորդներինբ' ութ բջջից։

նկատված է, որ սովորաբար գլխիկի բջիջնե րն իրարից ան ջա տ ված 
են երկայնական մ իջն ա պա տ ե ր ով։ Այդպիսի կազմություն ունեն նաև մեր 
հետազոտած եղեսպակի դեղձիկներր։ Սակայն նրանց մեջ հանդիպում են 
նաև այնպիսի բաոարջիջ գեղձիկներ, որոնմ ր$Ւ1ները ւ՛ամանված են if եկ 
երկայնական և if եկ լայնական մ ի ջն ապ ա տ ե բ ո վ։

Ու թբՕջա յին գեղձիկներ կան միայն երիտասարդ տերևների վբսէ 
նստած են էպիդերմ իսի զո դա վո ր ո ւթ յ ո ւնն եր ո ւմ։ Հետադա քում նրանը հեշ
տությամբ ւղոկվոււք են, մնում են ն ր ան ց հիմ բերը, ո ր ոն բ կա ղմված են 
վ արդակաձև դասավորված ,՜>---9 ք՚ջիջ^երից։

Եթերայուղի կաթիլներր դւոնվու էք են ութ բջջային դեղձիկների կու- 
տիկույայի տակ։ Լրիվ ձևավորված տերևների էպիդերմիսը սոլգանով չի 
ն Լ ր կ վո ւ մ , որովհետև ւսյլևս եթերայուղ չի ոլարո ւ՚/ւ ա կում ։

Ա ւդ dամանակ տերեների վրա լինում են միայն սլարղ, սրածայր 
մազիկներ կազմված 3 — 5 բջիջն!• րից >
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ЭМБРИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Е. Г. Симонян

Оплодотворение у ржи
Явление двойного оплодотворения со времени его открытия՜ 

С. Г. Навашиным [5] и до наших дней служит предметом многочи
сленных и тщательных исследований. Однако в ряде случаев эти 
исследования затрудняются индивн. уальными особенностями исследуе
мого объекта (семяпочки недостаточно хорошо фиксируются обыч
ными способами!. К такому типу растений можно отнести и рожь, 
у которой, невидимому, из-за указанной П] ичппы до сих пор в из
вестной нам литературе не показано ясных картин оплодотворения.

Для исследования процесса оплодотворения у ржи сорта пЛиси- 
цынская" было произведение внутрисортовое скрещивание. С этой 
целью, за несколько дней до раскрытия, средние цветки колоса, на
ходящиеся приблизительно на одной и той же стадии развития, кастри
ровались, и на колос о, евался пергаментный изолятор. На четвертый— 
пятый день после кастрации производилось опыление и фиксация за
вязей че: ез 30 минут, 45 мин., 1 ч., 1 ч. 15 мин., 1 ч. 30 мин., 
1 ч. 45 мин.. 2ч, 2 ч. 15 мин., 2 ч. 30 мин., 2 ч. 45 мин., 3 ч., 
3 ч. 30 мин., 4 ч., 4 ч 36 мин., 5 ч., 5 ч. 30 мин., 6 ч., 24 ч. и 30 часов 
после опыления. Материал фиксировался жидкостью Навашина с пред
варительным погружением завязей в спирт с уксусной кислотой в соот
ношении 3:1 на 1 1.5 минуты. Картины оплодотворения, полученные
из материала, фиксированного другими способами (о. ними только фик
сажем Навашина или Карнуа), всегда уступали таковым при пред
варительном погружении в спирт с уксусной кислотой. Срезы дела
лись толщиной в 18 микронов, препараты окрашивались железным 
гематоксилином по Гей.тенгсйиу с подкраской эритрозином.

Изучено 500 завязей.
При изучении препаратов было установлено, что вполне зрелый, 

готовый к оплодотворению зародышевый мешок ржи всегда постоян
ный, со значительной дифференцировкой своих частей. Синергиды 
имеют характерную грушевидную форму с большими вакуолями в 
расширенных нижних частях и ядрами в плазме над ними; яйцеклетка 
грушевидной формы; ядро, лежащее в ее середине, не гомогенно» 
в нем постоянно наблюдаются хроматиновые нити, тянущиеся по его 
периферии; в ядре яйцеклетки, в подавляющем большинстве случаев, 
находится одно крупное ядрышко. Полярные ядра не слиты и имеют
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резко выраженную структуру в виде небольших телец сферической 
формы, хроматиновых нитей и глыбок; обычно в них имеется по одному 
ядрышку (рис. I).1

1 Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббэ с увеличением 
об. 40 X ок. 7 х.

Пыльцевые трубки у исследуемого растения при температуре 
17—19° дорастают до зародышевого мешка через 30 минут после 
опыления. Их содержимое изливается в промежуток между цитоплаз
мой зародышевого мешка и яйцевым аппаратом и долгое время со
храняется в виде маленьких зернышек, окрашивающихся гематокси
лином в темный цвет. Излившееся содержимое пыльцевой трубки, 
в большинстве случаев, обливает и яйцеклетку. При этом у ржи 
происходит помутнение одной из синергид (рис. 2, 3, 4 и 6) и только 

Рис. 1. а—верхняя часть зародыше
вого мешка ржи до опыления. Вид
ны обе синер< иды н прижатые друг 
кдру>у полярные ядра. 6—яйце
клетка из з; родышевого мешка, 

изображенного на рисунке а.

Рис. 2. Вер'ияя часть зародышевого 
мешка ржи через 30 минут после опы
ления; пыльцевая трубка излила содер
жимое в зародышевый мешок, синер- 
гида темная, па яйцеклетке находится 
спермий, друюй спермий тесно сопри
касается с одним из еще не сливших

ся полярных ядер.

в редких случаях обеих. Расстояние, которое предстоит пройти муж- 
ским гаметам после их освобождения из цитоплазмы пыльцевой труб
ки до соприкосновения с яйцеклеткой и полярными ядрами, незначи
тельно; однако нам много раз приходилось наблюдать спермий до их 
слияния с женскими клетками. На рис. 2 представлен о. ин из таких 
моментов: через 30 минут после опыления спермий виден на яйце
клетке и, повидимому, погружается в плазму последней, другой спер
мий тесно прикладывается к одному из еще не слившихся в это 
время полярных ядер.

Наши данные не совпадают с утверждением Ф. Л. Лесика [3] 
о том, что пыльцевые трубки ржи изливают свое содержимое в заро-
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дышевый мешок через 15—18 часов после опыления, а Ф. Л. Лесик 
в подтверждение своего положения не приводит сколько-нибудь убе
дительных картин по оплодотворению данной культуры.

Аналогичные нашим данные приводит Я. С. Модплевский [4] на 
ячмене. По наблюдениям автора „через 30 минут после опыления 
почти во всех зародышевых мешках можно обнаружить излившиеся 
пыльцевые трубки11.

По интересующему нас вопросу Р. А. Бейлис [1] приводит дан
ные о том. что у ржи сорта Таращанская в- течение первых суток 
после опыления происходит слияние полярных ядер со спермием, 
после чего первичное ядро эндосперма приступает к делению. Как 
видно из сказанного автор названной работы не указывает на сроки 
оплодотворения яйцеклетки и не приводит картин, показывающих 
этот процесс. Исследованиями Е. И. Устиновой и ДА. И Дьяконовой [8] 
установлено, что у кукурузы, в зависимости от условий погоды во 
время опыления, пыльцевые трубки достигают семяпочек через 
20—30 часов после опыления. Заслуживает упоминания также факт, 
установленный Е. Н. Герасимовой-Навашиной [2] при изучении опло
дотворения у крепис и кок-сагыза. В условиях Алма-Ата в силу 
климатических условий процесс оплодотворения протекал с чрезвы
чайной быстротой: через 15 —20 мин. спермин уже достигали зародыше
вого мешка; в условиях Москвы — через 30-45 минут. Такой же 
срок оплодотворения констатируют и В. А. Поддубная-А; нольди и 
В. Дианова [7] для некоторых представителей рода Taraxacum.

Данные Ф. Л. Лесика [3] о форме и структуре спермпев у ржи 
на нашем материале также не подтвердились. Исследуя большое ко
личество гамет и постоянно наблюдая картины двойного оплодотво
рения, мы видим, что спермин ржи имеют изогнутую форму (рис. 2, 
3 и 4), сходную с таковой, описанной Я. С.Модилевским [4] у ячменя 
и Е. И. Устиновой и М. И. Дьяконовой [8] у кукурузы; при этом 
спермин одной и той же пары сходны между собой как по размерам, 
так и по форме.

Проникая в цитоплазму яйцеклетки и в одно из полярных ядер, 
спермин некоторое время сохраняют свою форму (рис. 3). Мужские 
гаметы проникают в цитоплазму яйцеклетки и в одно из полярных 
ядер почти одновременно (рис. 3.). но иногда это слияние наступает 
раньше то с яйцеклеткой, то с полярным ядром. Спермий из цито
плазмы яйцеклетки быстро переходит в ее ядро (рис. 8), з._есь он 
теряет свою форму и постепенно превращается в массу хроматино
вого вещества, внутри которэй появляется ядрышко (рис. 7). Муж
ской хроматин постепенно теряет свое обособление, распределяясь 
по периферии ядра. Последовательные моменты этого процесса можно 
наблюдать на рис. 6—7. На первом из них мужской хроматин еще 
заметно обособлен, однако значительно слабее, чем на рисунке 5.

Оплодотворение полярных ядер протекает аналогичным образом՛ 
как и в ядре яйцеклетки, в массе хроматинового вещества полярного



Рис. 3. Верхняя часть зародышевого 
мешка ржи через .‘.О минут пос.՛!е опы
ления; пыльневая трубка излила свое 
содержимое в зародын евый мешок; си- 
иергвда темная, в яйцеклетке нахо
дится спермий, другой спермий—в по

лярном ядре.

Рис. 4. Верхняя часть зародышевою 
мс шка ржи через 1 ч. 15 мин. после опы 
летия. Пы/ьцсвая трубка излила свое 
содержимое в зародышевый мешок; си
нергида темная, на яйцеклетке нахо
дится спермий; полярные ядра сопри
касаются друг с другом в одном из 
них (микропилярном) видна масса хро
матинового вещества, среди которой 

появилось ядрышко.

Рис. 7, Верхняя часть зародыше
вого мешка ржи через 3 ч. 3 > мин. 
после опыления. Пыльцевая 
трубка излила свое содержи
мое в зародышевый мешок (тем
ная синергида на рисунке не 
показана). В ядре яцейклетки 
видна масса хром;типового ве
щества и ядрышко, выделенное

Рис. 5 В< рхняя 
часть зароды
шевою мешка 
ржи через 2 ч. 
после опыле
ния. В ядре яй- 
цеклеск ! масса 
хроматш ового 

вещества.

Рис. С. Верхняя часть зародыше- 
вс го мен ка ржи через 2 ч. 15 мин. 
после опыления. Пыльцевая труб
ка излила свое содержимое в за
родышевый мешок; синергида тем
ная. В ядре яйцеклетки масса зер
нистого хроматинового вещества; 
полярные ядра слиты в ядро цен
тральной клетки зародышевого

мешка. спермием.
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ядра вскоре появляется ядрышко. Вторая мужская гамета обычно 
сливается сначала с одним из полярных ядер, затем уже это 
полярное ядро сливается со вторым полярным ядром (рис. 
Ядро центральной клетки зародышевого мешка, как правило, 

слитое 
3-4). 

вскоре
после оплодотворения приступает к де
лению, зигота же сильно задерживается 
в своем делении; так что развитие эн
досперма обгоняет развитие зародыша. 
Стадии деления ядра центральной клет
ки зародышевого мешка можно видеть 
на рис. 9, 10, 11, 12.

Как видно из рис. И, через 4 ча
са 30 минут после опыления ядро цен
тральной клетки зародышевого мешка 
находится в анафазе, затем оно перехо
дит в телофазу (рис. 12).

На рис. 13 изображена верхняя 
часть зародышевого мешка ржи через 
6 часов после опыления. Деление ядра 
центральной клетки зародышевого меш
ка уже произошло и образовалось два 
ядра эндосперма. Ко времени деления 
зиготы (через 24 часа после опыления) 
образуются от 8 до 16 ядер эндосперма.

На рис. 14 изображена верхняя 
часть зародышевого мешка ржи с зи- : 
готой в ранней профазе через 24 часа 
после опыления. В ядре яйцеклетки 1 
между хроматиновыми нитями еще видны 
три ядрышка, и скопление массы хро
матинового вещества.

Рис. 8. Верхняя часть зародыше
вого мешка ржи через 3 часа 
после опыления. Пыльцевая труб
ка излила содержимое в зароды
шевый мешок; синергида темная, 
в ядре яйцеклетки у самой ее 
границы находится спермий, по
терявший свою форму. Полярные 
ядра слиты в ядро центральной 

клетки зародышевого мешка.

Па рис. 15 изображена верхняя часть зародышевого мешка ржи 
с двуклеточным предзародышем.

Приведенные выше факты позволяют нам сделать следующие 
выводы:

1) пыльцевые трубки у ржи сорта Лисицынская изливают свое 
содержимое (при температуре 17—19 ) в зародышевый мешок через 
30 минут после опыления;

2) после излияния содержимого пыльцевой трубки в зародыше
вый мешок оба спермин имеют одинаковые размеры и форму;

3) оплодотворение яйцеклетки и полярных ядер протекает почти 
одновременно, через 30 минут после опыления. Вторая мужская га
мета обычно сливается с одним из полярных ядер, а затем уже это 
ядро сливается со вторым полярным ядром;

Известия \’Ш, № Н—5



Рис. 9. Верхняя часть заро
дышевого мешка ржи через 

4 ч. после опыления. Видна 
темная синергида, в ядре 
оплодотворенной яйцеклетки 
в массе хроматинового веще
ства видно ядрышко спермин; 
ядро централ иной клетки за
родышевого мешка в профа

зе деления.

Рис. 10. Верхняя часть зародышевого 
мешка ржи чс| ез 4 часа после опыле
ния. В ядре оплодотворенной яйцеклет
ки видно дополнительное ядрышко; 
ядро центральной клетки зародышево

го мешка в метафазе деления.

Рис. II. Ядро центральной клетки за
родышевого мешка через 4 ч. 30 мип, 
после опыления в анафазе деления.

Рис. 13. Верхняя часть зародыше
вого мешка ржи через 6 ч. после 
опы. ения. Синергида темная, в ядре 
зиготы дополнительное ядрышко; 

эндосперм д в у я д е р п ы й.

Рус. 12. Ядро центральной клетки 
зародышевого мешка через 5 часов 
после опыления в телофазе деления.
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4) деление ядра центральной клетки зародышевого мешка и 
образование ядер эндосперма наступает через 4—6 часов после опы
ления;

Рис. 14. Верхняя часть зародышевого 
мешка через 24 часа после опыления. 
Зигота в профазе деления (увеличено 

об. 80 X ок. 7 х ).

Рис. 15. Рерхияя часть зародышевого 
мешка ржи при свободном опылении 
с двухклеточным предзародышем (уве

личено об. 90 X ок. 7 х ).

5) яйцеклетка приступает к делению через 24 часа после опы
ления, когда в зародышевом мешке имеется от 8 до 16 ядер эндо
сперма.

*
В заключение выражаю искреннюю благодарность кандидату 

биологических наук Г. К. Бенецкой за руководство и помощь в про
цессе выполнения данной работы.

Институт генетики и селекции растений
Академии паук Армянской ССР Поступило 17 1 1955 г.

ЛИТЕРАТУРА

\. Бейлис Р. А. К эмбриологии и цитологии ржи. Бот. журнал АНУССР. т. I, 3—1. 
1940.

2. Герасимова-Навашина Е. Н- Пыльцевое зерно, гаметы и половой процесс у по
крытосеменных. Тр. Ботанического института им. В. Л. Комарова, АН ССС < 
вып. 2, серия VII. 1951.

3. Лесик Ф. Л. Развитие зерновки ржи при самоопылении, Агробиология, I, 1949.
4. Модилевский Я С. Оплодотворение у ячменя (НогНеиш заЙУшп) в связи с изуче

нием особенностей оплодотворения у покрытосеменных растений, Бот. жур
нал АН УССР. т. X. 2, 1953.



68 Е. Г. Симонян

5. Навашин С. Г. Результаты пересмотра процессов оплодотворения у ЬШигп МаМа- 
Йоп и РгйП1аг1а ТепеПа., 1898. Избранные труды, Изд-во АН СССР. М. —Л.г 
1951.

6. Оксиюк П. Ф- и Худяк Л4. И. Оплодотворение и первые фазы развития зародыша 
и эндосперма у мягкой пшеницы. Бот. журнал АН УССР, том IX, 4, 1952.

7. Поддубная-Арнольди В. А. и Дианова В. Характер размножения некоторых каучу
коносных и некаучуконосных видов рода Тагахаспш. Бот. журнал СССР, 
т. 22, 3, 267—295. 1934.

8. Устинова Е. И. и Дьяконова М. И. Процесс оплодотворения и развитие зародыша 
и эпдоспер.ма у кукурузы, Доклады ВАСХНИЛ, вып. 5, стр. 9—15, 1953.

!»• 2,. II իմ՚ււհ ւ սւ(ւ

ԱՏՈՐԱՅՒ ԲեՂՍ՜ՆՍՎՈՐՈՒՍ՜Ը

ԱՄՓՈՓՈհՄ

Աշորայի Լիսիցինսկայա սորտի րեղմն ա վո ր մ ան պր որ և՜ սն ուսումն։։։֊ 
սիրելու հաւք ար կատարէ/ ել է ներսորտային խաչաձևս ւմ ։

Փ որ ձն ա կ ան նյութը ֆիք^վևլ է ը ոտ Նա վ ա չին ի, նա խասլես վար
սանդներն ընկղմվել են ս պի ր տ֊ ըա ց ա խ ա թ թ վի 3 : 1 հ ար արեր ո լ թ յամր 
լուծս։ յթի մեջ 1---1,5 րոպե էոևողո։ թյամը։

Պրեպարատների ուսումնասիրությունը ցույց Լ տվել, որ բեղմնավոր- 
մանը պատրաստ աշորայի հասուն սա ղմն ա սլա ր կր իրենից ներկայացնում 
Լ որոշակի կայուն պատկեր, որը կազմված է երկու Աին ևրդիդներից, ձվա- 

եր'ւու զեռես չմիաձուլված կո ր իզնե ր ի ց և մեծարանակ անտ իսլոդ֊ 
ներից։

Ուսումնասիրվող ըույսի փոշեծլերը 17---19° ջերմության պայման
ներում աճում են մինչև սաղմնապարկը և իրենց պարունակությունը դա
տարկում վերջինի մեջ' փոշոտում ի ց 30 րոպե անց։

Փոշեծլերի պարունակությունը սաղմնապարկի մեջ դատարկվելուց 
հետո երկու սպերմաներն ունենում են միևնույն մեծությունն ու ձևը։

Զվա լ,ջջի ու րևեռային կորիզների բեղմնավորումը կատարվում է 
միամամանակ, փոշոտումից 30 րոպե անց։

Արական երկրորդ դամ ետ ը սովորաբար սկզբում միաձուլվում է րևե֊ 
ռային կորիզներից մեկի հետ, որից հետո սւյդ կոI’I'ՂԸ միաձուլվում Լ 
բևեռային երկրորդ կ՛՛րիզի հետ։

Սաղմնապարկի կեն տ ր ոն ա կան կոր^ՂէԼ կիսվում I; փոշոտոլմից 4-6 
<1աւ1՝ հետո, որի հետևանըով գոյանա,մ է էնդոսպերմի երկու կորիզ։

Ջ,/արջիջը կիսվում Լ էի ոշոտ ումից 24 մամ հետո, ևրր սաղմնապար
կում տոկա են էն դո սպ եր մ ի 8—16 կորիզ։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

А. О. Аракелян

Черная златка и меры борьбы с ней

За последние годы в совхозах Армконсервтреста и треста „Ара
рат" в Октямберянском районе, а также в плодовых насаждениях гос- 
организаций и колхозов других районов долины среднего течения 
р. Араке, в результате повреждений златками, ежегодно засыхает и 
гибнет большое количество плодовых деревьев косточковых пород, 
особенно персика, абрикоса и сливы как молодых, так и старых. В 
связи с этим бывший Институт фитопатологии и зоологии АН Арм. 
ССР, а затем Сектор защиты растений с. осени 1949 года приступили 
к изучению видового состава златок (Внргезй'бае) и биологии наиболее 
вредных из них, в целях разработки системы мероприятий по борьбе.

В результате проведенных исследований было установлено, что 
здесь наиболее сильно вредят два вида златок: черная златка Сар- 
поейз 1епеЬпогнз Ь. и персиковая златка ТгореореШэ (5рйепор1ега) агййахоь 
йез РН. Плодовым деревьям частично вредит также и дымчатая злат
ка Сарпосйз (епеЬпсоза 01.

Личинки персиковой златки живут в корневой шейке деревьев 
косточковых пород, в стволе и под корою ветвей, а жуки питаются 
листьями.

Жуки черной златки питаются корою молодых побегов, черешка
ми листьев. Полный цикл своего развития личинки проводят в кор
невой шейке и в корнях.

Наши исследования по биологии черной златки и разработке 
системы мероприятий по борьбе проводились с весны 1950 по 1953 г. 
включительно. Работы велись в основном в совхозе им. Ворошилова 
Армконсервтреста в Октемберянском районе. Помимо полевых опы
тов в совхозе, проводились также и лабораторные исследования в 
специальной энтомологической лаборатории, организованной для этой 
цели Армконсервтрестом и Сектором защиты растений АН АрмССР. 
Нашими исследованиями выяснено, что жуки зимуют большей частью 
в трещинах почвы в чашке дерева или в ней же под опавшими ли
стьями.

Появление жуков, как и их лёт в дальнейшем находятся в стро
гой зависимости от температурных условий. Перезимовавшие жуки 
начинают выходить из укрытий с начала апреля, когда средняя тем-
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пература воздуха достигает 11 — 15°. Массовый лёт жуков происходит 
в начале мая при среднесуточной температуре 17,4—20°.

С конца мая до третьей декады июля количество встречающихся 
жуков колеблется незначительно, а в августе и сентябре заметно 
уменьшается. Значительное уменьшение численности жуков в эти 
месяцы объясняется в основном их естественной смертностью. В ок
тябре понижение температуры воздуха вызывает резкое снижение 
численности перезимовавших жуков, которая в первой-второй дека
де октября доходит до нуля. Таким образом, перезимовавшие жуки 
встречаются в природе в течение 180—200 дней.

Молодые жуки начинают выходить из колыбелек окукливания со 
второй половины пюля. Их массовый лёт происходит во второй по
ловине августа, после чего количество вылетающих жуков постепен
но, до конца сентября, снижается и в октябре доходит до нуля.

Таким образом, молодые жуки, до их ухода на зимовку, встре
чаются в природе в течение 80—90 дней.

Перезимовавшие жуки после выхода из укрытий поднимаются на 
ствол дерева. Первые несколько дней жуки не питаются, но впос
ледствии, с повышением температуры воздуха, становятся прожорли
выми (особенно самки). В апреле и мае жуки питаются преимущест
венно в полдень, а в июле и августе по утрам.

Жуки питаются корой молодых побегов, черешками листьев, ос
нованием почек и цветоножками. Наличие под деревьями опавшей, 
свежей листвы (с отгрызанными черешками) свидетельствует о при
сутствии жуков на дереве. Причиняемый жуками вред особенно за
метен в питомниках и молодых насаждениях, где, велелствие их пол
ного оголения, за короткий срок они могут вызвать засыхание деревь
ев. Часто побеги сильно зараженных молодых деревьев настолько об
грызаются, что переламываются у вершины и свисают. Такие деревья 
издали напоминают пострадавшие от градобития.

В природных условиях жуки и их повреждения выявлены нами 
на абрикосе, сливе, алыче, вишне, персике, черешне, миндале и гру
ше. Исследованиями установлено также, что за период своей жизне
деятельности наиболее сильно вредят самки,что объясняется необхо
димостью накопления питательных веществ для откладки яиц.

Перелет жуков с места на место начинается приблизительно при 
температуре 18°, что совпадает с периодом их спаривания. Жуки пе
релетают с интервалами в 20—40 м на высоте 3 6м. Они предпочитают 
спускаться на ослабленные деревья с сильно освещенной солнцем кро
ной, но при отсутствии кормовых растений могут перелетать и на 
большее расстояние. Спаривание перезимовавших жуков, в наших ус
ловиях, начинается с третьей декады мая. Молодые жуки в год выхо
да не спариваются и их спаривание происходит лишь после перези
мовки, в следующее лето.

В природных условиях начало откладки яиц обнаружено во вто
рой половине июня (19,6—23,6°). Массовая яйцекладка происходит в 
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третьей декаде июля, а начиная со второй декады сентября откладка 
яиц приостанавливается. Яйца откладываются в дневные часы. Облач
ность отрицательно влияет на процесс кладки.

По исследованиям Геро и Бессона [8] минимальная температура 
для откладки яиц равна 26°, оптимальная 28—34°, а при 40° и выше 
откладка яиц не происходит.

Жуки большей частью откладывают яйца в землю. Наибольшее 
количество яиц откладывается от основания ствола по радиусу до 
5 см расстояния от него, от 5 до 10 см количество откладываемых 
яиц меньше, свыше 10 см количество яиц еще более снижается, до
ходя па расстоянии 60 см до минимума, а далее сходит на нет. В за
метном количестве яйца встречаются также в трещинах коры корне
вой шейки.

Наши исследования не подтверждают мнение Лободюка о том, 
что при наличии рыхлой земли жуки концом брюшка проникают на 
глубину 5—10 см, выгрызают затвердевшую кору корня, где только 
и откладывают яйца. В зависимости от структуры почвы, наличия в 
ней трещин, жуки откладывают яйца в землю на глубину до 15 мм от 
поверхности почвы. Глубина откладки яиц в щель между корневой 
шейкой и землей достигает иногда 25 мм. Исследованиями установ
лено, что жуки для откладки яиц выбирают сухую почву. Отложен
ные в сырую почву яйца гибнут.

В многочисленной литературе по экологии насекомых имеется 
ряд работ (Свириденко, 1924; Рубцов, 1932; Кожанчиков и др. 1939, 
Островский, 1946; Бабаян 1948; Ларченко, 1949; Бабаян и Мкртумян, 
1950; Тарануха, 1952), в которых указывается, что „несмотря на мно- 
гоядность ряда вредных насекомых" их успешное развитие и размно
жение могут быть лишь на определенных растениях. В связи с этим 
при изучении вопроса откладки яиц мы старались увязать его с кор
мовым ращением, полагая, что оно может имечь решающее значение 
для откладки яиц. В результате исследований установлено, что кор
мовое рашение почти не влияет на продолжительность откладки яиц 
(при кормлении побегами персика, сливы, груши и абрикоса продол
жительность откладки яиц почти одинакова: 37,8 дней, 35,7 дней, 
34 дня и 38,2 дня), но сильно отражается на ее интенсивности. Боль
ше всех отложили яиц жуки, питавшиеся побегами абрикосового 
дерева, где количество яиц, отложенных одной самкой, составило 
322 штуки (среднее за 3 года). Почти такое же количество яиц отло
жено жуками, питавшимися побегами персика (305,2). Хорошая яйце
кладка отмечена также у жуков, питавшихся побегами груши (182,2). 
Однако следует отметить, что в природе нами не обнаружено груше
вых деревьев, зараженных личинками черной златки. Сравнительно 
менее плодовитыми оказались жуки, питавшиеся побегами сливы 
(169,2 яйца), однако мы предполагаем, что жуки, питавшиеся на сли
ве, должны быть более плодовиты, чем кормившиеся на груше. Жу
ки, питавшиеся побегами яблони, погибали на 18—41 день, не откла
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дывая яиц. Что касается количества яиц, откладываемых за один 
день одной самкой (среднее за 3 года), то наибольшее число их от* 
мечено при питании жука побегами персика—42,7 яиц, абрикоса — 
41,2, затем побегами груши—26,2 и сливы—24,7 яиц.

Наши исследования показали, что основная масса жуков осенью, 
после яйцекладки, погибает и лишь незначительная часть их остается 
до весны, когда и погибает, не откладывая яиц.

По литературным данным (Геро и Бессон, 1950; Гессу, 1950; Мар
тин, 1951; Аветян — отчет за 1951 г.), некоторый процент жуков, вы
шедших из колыбелек окукливания, в тот же год откладывает яйца. 
Однако нами, в течение четырехлетних наблюдений, случаев отклад
ки яиц молодыми жуками не отмечено. Из яиц через некоторое вре
мя вылупляются личинки. Время их вылупливания зависит от темпе
ратуры окружающей среды. Чем выше температура, тем короче пе
риод инкубации и наоборот. Так, например, при температуре 24° раз
витие яиц длится 15—19 дней, при температуре 29°—10—12 дней.

Вылупившиеся из яиц личинки обладают большой жизнеспособ
ностью и подвижностью, очень чувствительны к солнечным лучам. 
Благодаря пучкам волосков, находящимся по бокам сегментов, личин
ки легко передвигаются по поверхности земли в горизонтальном на
правлении и, встретив трещины, спускаются по ним к корням дерева. 
В лабораторных условиях, при температуре 25—28°, нам удавалось в 
течение 15—19 часов сохранить живыми личинки первого возраста.

Передвижение личинок в земле и их вбуравливание в корни за
висит от структуры почвы. Опытами установлено, что в тяжелой гли
нистой почве саженцы заражались личинками на 16,2°/0, в то время 
как в легкой песчаной почве заражения не отмечено. Личинки перво
го возраста предпочитают вбуравливаться в корни через поврежден
ные места, но при отсутствии таковых они могут вгрызаться также и 
в здоровые корни. Питаясь в корнях, личинки постепенно продвигают
ся к корневой шейке и большей частью окукливаются там.

Личинки питаются пол корою корня в камбиальном слое и в 
древесине, прокладывая вначале узкие, а затем расширяющиеся про
дольные ходы. В ходах личинки находятся обычно в согнутом состо
янии, благодаря чему во время питания они в состоянии с большой 
силой давить передней грудью на стенки прокладываемого хода. Бу
ровая мука, накапливаемая на дне хода в период питания, отталки
вается к концу хода благодаря пульсации сегментов брюшка и пе
редней груди, смешивается там с экскрементами и затвердевает под 
действием периодических движений конца брюшка.

Повреждение корней отражается на кроне дерева, в результате 
чего листья на отдельных ветках желтеют и с наступлением летней 
жары ветки засыхают. В течение всего периода исследований нам 
удалось обнаружить личинки в корнях абрикоса, персика, сливы, 
вишни, алычи, черешни, в корнях же миндаля и груши мы их не об
наружили, несмотря на имеющиеся об этом указания в литературе.



Черная златка и меры борьбы с ней 73

Лабораторные опыты по изучению выбора пищи показали, что 
личинки первого возраста предпочитают персик, затем черешню, аб
рикос, сливу, миндаль, вишню. На яблоне и груше в тех же усло
виях личинки не обнаружены.

Нашими исследованиями выяснено также, что фаза личинки длит
ся приблизительно 22—23 месяца, в течение которых личинка два ра
за перезимовывает в корнях. Одна личинка в течение своего разви
тия в состоянии уничтожить от 21,9 до 35,9 см3 древесины. Для 
уничтожения 2—3֊летнего саженца иногда достаточна одна личинка.

Питаясь в корне, личинка постепенно продвигается к поверхности 
земли и, выгрызая древесину в корневой шейке (под землею) или в 
главном корне, готовит плоскую, овальную колыбельку для окукле
ния, длиною в 3—4 см и шириною 1 — 1.5 см. В этот период длина 
личинок достигает 6,5—8,5 см. Куколка в колыбельке расположена 
брюшной стороной кнаружи, а головой вверх. Куколки встречаются 
со второй декады июня до второй декады сентября.

Фаза куколки длится 25—30 дней, после чего жук прогрызает 
кору, делая отверстие овальной формы и выходит на поверхность 
почвы. Вышедшие жуки питаются в том же году, перезимовывают и 
только на следующий год начинают откладку яиц. С этой точки зре
ния правильно отрицание Г- Ф. Рокка [5] данных Мокржецкого о пере
зимовке жуков в колыбельках до весны следующего года.

Проведенные нами исследования показали, что продолжитель
ность генерации черной златки составляет три года, а не два. как от
мечают Г. Ф. Рекк |5], Д. В. Померанцев [4], Б. В. Добровольский [2], 
А. А. Рихтер [6], и зимуют личинки и жуки, а не куколки и личинки, 
как это отмечает А. А. Добровольский [2].

Меры борьбы
Для успешной борьбы с черной златкой и обеспечения высокого 

урожая плодов важное значение имеет полное осуществление всей 
системы мероприятий по борьбе.

В систему мероприятий должны быть включены как предупре
дительные меры, так и меры непосредственной борьбы с вредителем.

Агротехнические и механические меры борьбы

Нормальный полив, своевременная и качественная междурядная 
обработка, перекопка чашек, правильная подрезка, внесение органи
ческих и минеральных удобрений, эффективная борьба с вредителями 
и болезнями способствуют выращиванию здоровых и сравнительно 
устойчивых против черной златки деревьев.

При неправильной перекопке чашек плодоносящих деревьев 
у основания стволов образуются насыпи земли, которые при по
ливе не заливаются водой и служат местами откладки яиц самками 
жуков. Поэтому землю в чашках следует разравнивать, чтобы вода 
доходила до основания ствола.
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Для полного удаления из земли всей корневой системы, выкор-1 
чевку деревьев, зараженных черной златкой, или старых плодовых 
насаждений необходимо производить гусеничными тракторами. Все| 
остатки корней следует тщательно собирать и вместе с выкорчеван-1 
ными деревьями удалить с поля и сжечь (до начало лёта жуков).

При проведении борьбы с черной златкой важное значение име
ет также удаление порослей сливы, алычи, вишни, которые служат 
прекрасной кормовой базой для жуков.

При выкопке саженцев в питомниках осенью пли ранней весной 
необходимо строго следить за их качеством, для посадки должны от
бираться саженцы, соответствующие стандарту, с хорошо разветвлен
ное! корневой системой. При подрезке необходимо следить за пол
ным удалением частей главного или второстепенных корней, имею
щих трещины или повреждения, так как через них в корни проникают 
вновь вылупившиеся из яиц личинки.

При обнаружении в корнях одной-двух личинок длиною в 1—2 см 
следует их уничтожить кончиком ножа, осторожно очистить повреж
денное место, покрыть его садовой замазкой и только после этого 
производить посадку. Саженцы с более сильно зараженными корня
ми должны быть немедленно удалены из питомника и сожжены.

Влияние нормы полива на развитие яиц и личинок. Проведены 
исследования для выяснения значения характера поливов в развитии 
черной златки. С этой целью осенью 1950 г. были высажены 150 дву
летних саженцев персика, корневая система которых предварительнс 
тщательно проверялась и была совершенно здоровой. Саженцы был։ 
высажены в 3 ряда, по 50 деревьев в ряду, и каждый из рядов не 
пользовался как отдельный вариант опыта.

1. Саженцы поливались ниже нормы (в 45 дней один раз)
2. Саженцы поливались нормально (в 30 дней один раз).
3. Саженцы поливались выше нормы (в 15 дней один раз).
Для точного соблюдения нормы получаемой воды, под каждые 

деревом были вырыты одинаковые чашки (диаметром в 1 м и глуби 
ною в 20 см). Агротехника во всех трех вариантах была одинаковой 

Летом 1951 г. 25 деревьев каждого варианта были заражены ли 
чинками черной златки, для чего только что вылупившиеся из яш 
личинки вносились в сделанные ножом надрезы на корнях, на 3 с: 
ниже корневой шейки, по 5 личинок на каждое дерево. Остальны 
25 деревьев каждого варианта были заражены яйцами черной златк։ 
путем их переноса в щель между корневой шейкой и землей, по 1 
яиц на каждое дерево. Осенью того же года по 10 деревьев кажде 
го варианта были выкопаны и тщательно исследованы.

В варианте с поливом через 45 дней из 10-ти деревьев 8 оказа 
лись заражены личинками черной златки. В варианте с поливо: 
через 30 дней зараженными оказались только 3 дерева из 10-ти, а 
варианте с поливом через каждые 15 дней в корнях ни одного и 
10-ти деревьев личинок черной златки не было обнаружено. Одноврс
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менно учитывалось общее состояние деревьев каждого варианта, из֊ 
мерялся их прирост и подсчитывалось количество засохших деревьев.

В первом варианте с поливом саженцев через каждые 45 дней, 
из 50 деревьев 11 засохли в тот же год, а у оставшихся 39 сред
ний прирост в течение вегетации составил 30,4 см. Деревья имели ос
лабленный вид.

Во втором варианте с поливом через каждые 30 дней засохши
ми оказались только 4 дерева. Остальные 46 деревьев дали прирост 
в среднем 43 см. Внешний вид этих деревьев был несравненно луч
ше, чем в первом варианте.

В третьем варианте с поливом через 15 дней засохших деревьев 
не было. Средний прирост их составил 56,6 см. Все деревья имели 
здоровый вид, с хорошо развитой зеленой кроной.

Полевые опыты проводились в 1952 г. С 29 июля по 7 августа 
оставшиеся в каждом из вариантов деревья были повторно зараже
ны яйцами и вновь вылупившимися личинками (половина деревьев 
каждого варианта была заражена яйцами, а другая половина -личин
ками). Искусственное заражение яйцами и личинками проведено по 
методике, описанной в опыте 1951 г.

Осенью 1952 г. все подопытные деревья были выкопаны и тща
тельно исследованы. Исследование показало, что при поливе через 
45 дней из 39 деревьев 20 оказались полностью засохшими из-за 
сплошного повреждения корней личинками. У оставшихся в этом ва
рианте 19 деревьев средний прирост составил 21,4 см. Из этих де
ревьев 7 остались здоровыми, а у всех остальных корневая система 
была повреждена личинками в сильной или слабой степени.

Во втором варианте с поливом через каждые 30 дней, количест
во засохших деревьев от повреждений корней личинками составило 
10. В корнях 13-ти из остальных деревьев было выявлено 16 личинок. 
Средний прирост оставшихся живыми 30 деревьев составил 22,8 см.

В третьем варианте с повторением полива через каждые 15 дней, 
все деревья как искусственно зараженные яйцами, так и личинками, 
были здоровыми и в их корнях личинки не обнаружены. Средний 
прирост 40 деревьев в этом варианте составил 53,1 см. Все деревья 
имели здоровый вид, хорошую крону.

На всех подопытных деревьях с 1 июля по 5 сентября 1952 г. 
через день нами проводился учет жуков по отдельным вариантам 
опыта. При учете собирались жуки, находящиеся на деревьях, а так
же листья, опавшие (в чашках дерева) в результате повреждений 
жуками.

Результаты опыта приведены в таблице 1.
Выяснилось, что в третьем варианте, где применялся частый по

лив (в 15 дней один раз), деревья были хорошо развиты, имели густую 
крону. Опавших листьев в результате отгрызания черешков жуками 
было всего 5, а жуков при учетах не найдено.
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Во втором варианте с поливом через 30 дней деревья были раз-| 
виты слабее, чем в первом случае, имели более редкую листву и в 
результате питания на них жуков количество опавших листьев соста
вило 82. жуков собрано 13.

Таблица I

Количество собранных жуков, находящихся па деревьях и опавших листьев в 
результате повреждений жуками, при разных нормах полива

Норма полива
Количество собранных жуков Количество опавши։ 

листьев в результате 
отгрызания черешков 

жуками
перезимо
вавшие молодые всего

Ниже нормы................ 36 7 43 305

Нормальный..................... 11 2 13 82

Обильный........................ — — — 5

В первом варианте с поливом через каждые 45 дней в ряду на
ходилось много засохших деревьев, а оставшиеся были ослабленны
ми, с редкой листвой и хорошо освещенной солнцем кроной. Поэтому 
жуки предпочитали питаться на таких деревьях и вред их проявился 
значительно больше. В этом варианте количество отгрызанных жука
ми и опавших листьев достигло 305, жуков собрано 43.

Мульчирование почвы. В системе агротехнических мероприятий, 
особенно в засушливых и полузасушливых районах, большое значе
ние имеет мульчирование почвы под кроной плодовых деревьев. Роль 
этого мероприятия также важна при организации борьбы с почвенны
ми вредителями. Выяснено, что мульчирование поверхности почвы 
создает определенный термический режим и приводит к сокращении: 
испарения внесенных в нее ядохимикатов и тем самым повышает их 
эффективность. Нашими исследованиями установлено, что в резуль
тате мульчирования не только долго сохраняется влага в почве, чтс 
отрицательно влияет на нормальное развитие яиц черной златки, нс 
и происходит затенение области корневой шейки, благодаря чему сам 
ки жуков избегают здесь производить откладку яиц. Особенно хоро
шие результаты получаются при мульчировании соломой, слоем I 
8—10 см.

Сбор жуков. Часто при наличии небольшого количества жукоь 
в плодовых насаждениях, проведение борьбы химическими или дру
гими методами бывает хозяйственно нерационильно и в этом случае 
выгоднее проводить ручной сбор жуков. Осуществление ручного сбо
ра жуков черной златки довольно легко, что вытекает из двух осо 
бенностей ее биологии.

1. Жуки черной златки теплолюбивы и светолюбивы и больше! 
частью предпочитают ослабленные деревья, с хорошо освещенью! 
солнцем кроной. Основную часть дня они проводят на главных вет
вях и стволе таких деревьев, вследствие чего легко обнаруживаются
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2. Жуки черной златки довольно крупные и сравнительно мало
подвижные, поэтому их легко собирать. Сбор жуков следует прово
дить систематически, начиная со дня их появления и до ухода на зи
мовку. Собирать жуков путем отряхивания деревьев можно при сред
ней температуре воздуха ниже 18°, так как при более высокой тем
пературе они при отряхивании улетают.

Опыты по химической борьбе
Опыты по химической борьбе против жуков. При скоплении 

в насаждениях большого количества жуков черной златки несомнен
но более целесообразно вместо ручного сбора организовать химиче
скую борьбу путем опрыскивания или опыливания ядохимикатами. 
Литературные данные о возможности применения химической борьбы 
против жуков весьма скудны.

И. А. Паншин [3] против черной златки в Сталинградской об
ласти испытывал 12% дуст гексахлорана и получил хорошие резуль
таты. 5% дуст ДДТ в его опытах показал значительно меньшую эф
фективность.

Опыты по химической борьбе против жуков черной златки на
ми были проведены в 1950—1951 гг. Для этого предварительно от
дельные деревья абрикоса опрыскивались или опыливались различны
ми препаратами, затем отдельные ветки на этих деревьях пзолирова- 
лись марлевыми мешочками и в них помещались жуки черной златки. 
Опрыскивание производилось ранцевым пневматическим опрыскива- 
телем системы „Автомакс“, а опыливание ранцевым опыливателем си
стемы „Тип֊топ“. Через 24 часа мешочки снимались, учитывалось 
состояние жуков. После этого жуки переносились в лабораторию, 
где продолжались дальнейшие наблюдения за ними. Результаты и 
схема опыта приведены в таблице 2.

Как показывают данные, приведенные в таблице 2, из препара
тов, испытанных против жуков, хорошие результаты дали: 1% сус
пензия арсената кальция, 3% и 5% суспензия гексахлорана, где смерт
ность жуков во всех трех вариантах составила 100%. Однако наблю
далось, что 5°/0 суспензия гексахлорана вызывает ожоги на 3-й 
день опрыскивания, а 3°/0 суспензия того же препарата и 1% суспен
зия арсената кальция на 8-й день. Положительные результаты дали 
также 0,՝ % раствор 50°/0-го концентрата Тиофоса, где через 24 часа 
после опрыскивания смертность жуков достигала 100% и 1% ДУСТ 
Тиофоса, давший на восьмой день после опыливания 80% смертности.

Хорошие результаты были получены также при опыливании 12% 
дустом гексахлорана и арсенатом кальция. Смертность жуков в пер
вом случае достигала 100%, во втором составила 90%. Дуст ДДТ в 
отношение жуков черной златки оказался недостаточно эффективным.

Как было сказано, хорошие результаты были получены также 
от суспензий дуста гексахлорана и арсената кальция, однако при на- 
наличии дождей они часто на листьях плодовых деревьев вызывают 
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ожоги. Поэтому их следует применять только в сухую погоду. По 
устойчивости в отношении к указанным препаратам, плодовые деревья 
можно сгруппировать следующим образом: очень чувствительные -аб
рикос, средней чувствительности — персик, слива, сравнительно ус
тойчивые — груша, яблоня и миндаль.

Таблица 2

Эффективность различных инсектисидов против жуков

Варианты опыта

Виды ис
пользо
вания 

препара
тов

Концен
трация 
яда в 
% %

Смертность жуков в % % Всего % 
погиб

ших жу
ковчерез 1 

день
через 3 1 

дня
через 8 

дней
через 13 

дней

Контроль ....
1

— 0 0 0 0 0
Арсенат кальция опрыскив 0,3 0 0 20 20
Арсенат кальция •> 0,5 0 0 3'» 30
Арсенат кальция 1 0 0 10) 1С0
5,5% дуст ДДТ . 1 0 0 0 12,5 12,5
5,; % дуст ДДТ . з 0 0 0 20 20
5,5% дуСТ ддт . 5 0 0 0 50 50
5.5° 0 дуст ДДТ . у, 10 0 0 11,1 22,2 22,2
12% дуст гекса
хлорана ................. 1 0 20 50 50 50
12% дуст гекса
хлорана ................. 3 60 80 100 100
12% дуст гекса
хлорана .................
50°/о концентрат 
тиофоса.................

V

н

5

0,05

100

0 20 20

100

20
50°/о концентрат 
тиофоса ................ я 0,1 10 10 20 20
50% концентрат 
тиофоса ................  
Контроль . . . . _ 0,2 

Норма
100

0 0 0 0
100

0
Арсенат кальция . опылива- расхода 0 0 90 90 90

5,5% дуст ДДТ .
ние

и
30 кг на 

га 10 10 10 10 10
12% дуст гекса
хлорана .................
1% дуст тиофоса

»
1 »

80
70

80
70

100
80 1 80

100
80

Опыты химической борьбы с личинками, находящимися в кор
нях. В течение всего периода развития личинки находятся в корнях 
и корневой шейке дерева, что сильно затрудняет борьбу с ними. В 
этом случае становится целесообразным применение дезинсекции поч
вы.

Г. Ф. Рекк [5] в окрестностях Тбилиси испытывал парадихлор- 
беизол, сероуглерод, нафталин и цианистый кальций в качестве фу
мигантов против личинок черной златки. Хороший эффект на моло
дых деревьях (5-летн.) был получен от парадихлорбензола при нор
ме расхода 32—64 г на каждое дерево, где смертность личинок дос
тигла 95'։/0- Сероуглерод, нафталин и цианистый кальций далинеудов- 
л ет в о р ит е л ь ны е ре зу л ьт аты.

Опыты по уничтожению личинок черной златки путем почвен
ной фумигации были проведены также Ривнеем [10] в Палестине.
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В наших опытах по обеззараживанию корней от личинок чер
ной златки хорошие результаты дал дихлорэтан, который вносился в 
почву в борозду глубиной в 6—10 см, вырытую вокруг дерева на рас
стоянии 10—15 см от ствола. В таблице 3 приводятся схема и резуль
таты опыта. Опыты были проведены в течение 1950—1951 гг. на 8— 
10 и 16—17-летних деревьях. Были испытаны дихлорэтан (ДХЭ), па
радихлорбензол (ПДБ), технический гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и 
5°/0 технический гексахлоран, растворенный в ДХЭ.

Как показывают данные, приведенные в таблице 3, ПДБ, техн. 
ГХЦГ и ДхЭ-4-50.0 тех. ГХЦГ дали неудовлетворительные результа
ты. Наилучшие результаты были получены от ДХЭ, который при нор
ме расхода ICO см3 для 8—10֊летних деревьев и 300 см3 для 16—17- 
летних деревьев дал в первом случае ЮО,։/о гибели личинок, а во 
втором—8О°/о. Вредного действия ДХЭ на дерево не отмеча
лось.

Выяснено также, что влажность почвы отрицательно действует 
на эффективность ДХЭ. Поэтому следует дезинсекцию с ДХЭ пра
вильно сочетать с вегетационными поливами.

Сравнительная эффективность различных инсектисидов при фумигации почвы

Таблица 3

Варианты 
опыта

Норма рас
хода препа

рата на 1 
дерево

ол
ич

ес
тв

о 
од

оп
ы

тн
ы

х 
ер

ев
ье

в Порода и воз
раст деревьев

С'ертность вредителя

Смерт
ность 

вредите
ля в 
“/о °/о

ли
чинки

ку
колки жуки всего

ж
ив

ые
ме

рт
вы

е
ж

ив
ы

е
ме

рт
вы

е
ж

ив
ые

ме
рт

вы
е

ж
ив

ые
 I

ме
рт

вы
е]

—- К

ПДБ 20 г 3 Абрикос 
10-17 л.

27 — — — — — 27 — 0

• 40 г 3 ч 19 — — — — — 19 — 0
80 г 3 18 —. — — — — 18 — 0

Техн. ГХЦГ 20 г
40 г

3
3

V 6
12 _ _ _ -

6
12

— 0
0

ДХЭ 4֊ 5«/0
СО г 3 ч 8 — — — — - 8 — 0

техн. ГХЦГ 50 с՝’3 3 н 38 2 — — — — 38 2 5
V » 100 см3 3 ч 16 1 — — — —. 16 1 5.9

Контроль
20J см3 3

3
м 12

6
3
2 _ _

—
_

12
16

3
2

20
11

ДХЭ 50 см3 10 Алыча 
8—10 л.

10 6 1 5 7 — 18 11 37,9

Контроль
100 см3 25

15
V

32
46

3 Г- 2 _ 37
46 100 

0
ДХЭ

Контроль

300 см3 10

10

Абрикос 
16-17 л.

»

5

40

51 5

6

— 3 1 13

46

52 80

0

Следует также отметить, что в опытах Г. М. Марджаняна и А. С. 
Аветян, которые были проведены в 1950 г. на обработанных, мощ
ных, водопроницаемых и воздухопроницаемых структурных почвах 
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ПДБ дал удовлетворительные результаты. На распыленных такир- 
ных почвах совхоза им. Ворошилова Армконсервтреста, где проводи
лись наши опыты, ПДБ, как было уже сказано, дал неудовлетвори
тельные результаты.

Опыты химической борьбы против вновь вылупившихся из яиц 
личинок. Проведенное нами изучение биологии черной златки, пока
зало чго не всем личинкам, только что вылупившимся из яиц, удается 
сразу же вбуравиться в корни дерева и они вынуждены довольно 
продолжительное время бродить на поверхности почвы и в земле. 
Учитывая эту биологическую особенность личинок, нами проводились 
опыты по внесению 12% ДУсга гексахлорана в почву для создания 
отравленной среды в зоне передвижения личинок. Исследования по
казали, что 10—20 г 12% дуста гексахлорана на каждое дерево, вне
сенные в землю вокруг ствола на глубину 2—3 см, полностью пре
дохраняют корни от заражения вылупившимися из яиц личинками. 
12% дуст гексахлорана, смешанный с землею на глубине 3—5 см, в 
условиях Араратской равнины сохраняет токсичность в отношении 
вновь вылупившихся личинок в течение более чем 70 дней, что впол
не обеспечивает защиту деревьев от нападения молодых личинок.

Сектор защиты растений 
Академии наук Армянской ССР Поступило 21 111 1955 г,
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ՍէՎ. ՈՍԿԵԲԶԵԶԸ ԵՀ ՊԱՅԲԱՐՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՆՐԱ ԴեՍԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մեր ու սոււ/նասիրո։ թ յուննե րը սև ոսկեբզեզի բիոլոգիայի և սրսյրարքւ 

մ /ւ ո 1/ սւ ււ ււ I ւէե 1< ր ի »/՛ շա կմ ան վերա բեր յալ սկււվել /.Ն 1950 թվականից և շա֊ 
բունակվել մինչև 1953 թվականր ներառյալ։ Հե տ ա ղո տ ո ։ թ յո ւն հև րը կա- 
տարվել են հի էքնականո։ մ հոկտեմբերյանի շրջանի Հայ/լոն։։երւ/։։։րեւէ տի՛'4,ո֊ 
1'"21,ԼՈ111' անվան սովխոզում։

/)լս ։։։//է։ ա։։իր ոլթ յո ւնների դ պարզվում է, որ սև ոսկեբզեզը հանգիստ֊ 
նում է կո ր ի զս։վ ո ր ծառատեսակների դեղձենու, ծիրանենու} սալորենու՝} 
կեոասեևու, րտլենոլ լուրջ վհասատո։ , թ ե բերքատու և թե երիտասարդ 
այղինե րում, ինչպես նաև տնկարաններում:

/‘զեզներր ձմեռում են հողի ճեղքերում, բուսական մնացորդների տակ 
և այլն։ Աղեղներն իրենց թ ա քս տո ցն ե ր ի զ դուրս են ղալես լ1։"/ ր ի լի ոկզբնե֊ 
ր ին, մասսայական իոիքլ> են տալիս մայիսի սկզրնե րին, իսկ հոկտեմ բե
րին անցնում են ձմ/ւռման։

Երիտասարդ րւլեզներր հ տ րսնյ ա կա վ ո ր մ ան խղիկներից պուրս են գա֊ 
լիս հուլիսի երկրորդ կեսից} մասսայական թռիչք են տալիս օգոստոսի 
երկրորդ կեսին, իսկ հոկտեմ րերին անցնում են ձմեռման։ /' զ ե զն ե ր ը սրն֊ 
վում են ծաոերի մատղաշ չվերի կեղևով, տե ր ևա կ։ւ թ ։։ ւնն ե ր ո վ, բողբոջների 
հիմքերով և ծաղկակոթուններով։

Ձմեռած բզեզների ղո ւդա վո ր ու/քն սկսվում է մայիսի երրորդ դեկա֊ 
զայից, իսկ ձվադրումը հունիսի երկրորդ դեկադա յ ի ց: /‘զեզներր ձվադրում 
են մեծ մասամբ հողում, ծառի բնի մոտ, նկատելի թվով ձվեր դնում են 
նաև ծառի արմաաավզի կեղևի ճեղքերում։ Ձվերի հե ս։ ս աղ !/Լ տ յ ին դար դու֊
ցումր տևում է 10--- 19 օր։

Թրթուրները սնվում են ծառի կեղևի տակ կամբիալ շերտով և բնա
փայտով։ Թրթուրային ֆազը' տևում է 2.2—23 ամիս, իսկ հարսնյակ ֆազը 
25— 30 օր։

Սև ոսկեբզեզի գեներացիայի տևողությունը 3 սւ արի է։ Ձմեռու մ Հ

թրթուր և հասուն ֆազերում ։
Առատ ջուրը (յուրաքանչյուր 15 օրը մեկ անւլամ ) /րիվ կերպով ոչրն~ 

լացնում է սև ոռկերզեղի ձվերբ և թ ր թ ո ւ րն ե րր ։ ծնկի ի շրջապատի հողի 
ծղոտով մ ո ։ լշա սլա սւե լ ի ս ո < միայն հողի մ ե 9 երկար մամանակ պահպան
վում է խռնավու թ յուն ը, որր բացասաբար է անդրադառնում ձվերի զար
գացման վրա, այլև ստվեր է առա9ացնում տնկիի բնի և արմաաավզի չրր~ 
ճապատում, որի հետևանքով էլ բզեզները խուսափում են իջնել և ձվադրել 
այնտեղ։ /'դեղներ ի հավաքը պետը է կատարեց սիստեմատիկ կե ր պո վ, սկսած 
նրանց դուրս գալու օրից մինչև ձմեռման ան ց՝!։ ե ք ը։

/'զեղն եր ի դեմ օգտագործված պր ե պա րա տն ե ր ի ց / ա վ արդյունք են 
տվել տիռֆոսի 50°/^ կոնցենտրատի 0,2^ յց լուծույթը, որում սրսկումից 2-1֊ 
մամ հետո րզեզների մահացությունը հասել է 100^/ց֊ ի, ինչպես նաև տիո֊ 
ֆոսի 1^!դուստով փոշոտումր » որում ըղեղների մահացությունը 8 օրից 
Известия VIII, № 11—6
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հետո կազ,1 ել Լ 80'/^: Լավ սւլւդյուն^ն/ւր Լ տվել նաև հեքսաքլորանի 
դուստով և կա / դ ի ում ի արսենւատրւվ փոչոսւումր, որում րդեղների մւս-ւա՛ 
ցութ յունւր աոաջին ի մոտ կազմել Լ 100® / ո» իսկ երկրորդի մոտ՝ 90® [q, Put- 
վարար արդյունքներ են ավել նաև կալցիումի արսենատի և հեքսաքլորանի 
դոէսէո ի и ուս պեն ղիաներ ր, սակայն վերջիններիս կիրառումը հնւարավոր ( 
միայն, \որ եղանակներին անւձրևների դեպքում նրանք կարոդ են iujp- 
վ ած քներ աո/սՀացնեք,

ձնւկիի ընէի չու ր9ր ;ոդի մեհ 2---3 սմ խորութ յամր հե ըսաքլորանի
<*!, է ՈԼԱ ա ի 10 —20 դ մտցնելն ապահովում է տնւկիների արմատային 
սիստեմը ձէքից նւ ո ր դուրս եկած թրթուրների վարակումից.

Լավ արդ յունք է տ‘IJ'l 7/’J4nC^Pա<>յՒ սւ^Հ՝ ծախսման նորման 8—10 
տարեկան, ծառերի դեզին,սեկցիայի և 300 սմ^ ծախսման նորման՝ 16—17 
էոարեկանէ ծառերի դե դ ին и ե կ g ի ա յ ի դեպքում:
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Calliptamus Ubfrb ՆհՐԿԱՅԱՑՈՒՑՒՋՆեՐԸ MSIWU ե< 
ՊԱՅքԱՐհ ՓՈՐՋեՐԸ ՆՐԱՆՑ ԴԵՄ

Calliptamus Serv. սեռի մեր կատարած ուս ոլէքնասիրnt թ յունները, իէ,ւջ~՜ 
lljllll 11 Հա J կա կ UI՝!։ ՍՍՌ */•ի տ ո ւթ I ո լնն եր ի ա կ ս. դ ե մի այ ի և են դ ան ա ր ան ա կան 
ինստիտուտի թանգարանային նյութերը ցույց են տալիս, որ Սովետական 
Հայաստանս։ մ այդ սեռի ներկայացուցիչներից տարածված են C. italidJS 
Լ, C. barbarus cepbalotes F. W. և C. tenuicercis Tarb. տեսակներ ր։

Իտսլակսն մոթեխ (Calliptamus italicus Լ.)' Այս տեսակի միայնակ փաղր 
տարած վ ած է Հայաստանի գրեթե բոլոր շրդաններում ծովի մակերևույթից 
■572—2300 մ բարձրություններում, մինչդեռ հոտային քիազը գա ր դան ո ւմ 
ե հանգ եււ Լ գալիռ հատկապես նախալեռնային ու լեււնային՝ Ախտայի, 
Ապարանի, Աշտա րակի, Արթ իկի * Ագին ի, Ախուրյանի, Աղիղրեկովի, Ա ո ֊ 
ւոսւքրի շրջաններում, տափաստանային ու լեռնատափաստանային գոտի֊ 
ներում, որտեղ մասսայական բռնկու>քներ են տեղի ունենում։ Ս,լսւղիսով, 
հոտսւյին փա գի օջախները հանդիսանում են <,ա յա ս տան ի նախալեռնային 
և /եոն ա յ ին շրջանն երը։

ինչպես դիտողությունները ցույց են տալիս, իտալական մորեխը Հա֊ 
դաստանի համապատասխան շրջաններում իրոք հոտային փադի զարգաց

ման օջախներ ունի, որտեղ աստիճանաբար բազմանալու հետ՛ևանքով կու֊

տսւկոււքււեր է տալիս ե ւ) ասսայական բռնկումների աղրլոլր դառնում։ Հա֊ 
րսստա՚ւկւ պայմաններում դիտողությունները միաւքտմանակ զույգ են 
ւոսւլիս, որ հասուն անհատ ի կազմակերպված հոտերը նախկին վալրերր 
թողնում, նոր վայրեր են գրավում, որտեղ ձվադրուՕ են և սկիղր տալիս 
նոր օջախների։ Այսպես , Օրինակ, 1949 թվականին Ապարանի շրջանի Արա֊ 
գա ծ և Նիգատուն գյուղերի դաշտերից այդ մորեխը մեծ հոտերով թռավ 
դեպի հյուսիս ու. հյուսիս֊արևելք՝ “քուչակ, Մռավյան, (յենավան, Արտա֊ 
վան և ա Ա գյու ղերքւ դաշտերն ու լե ռն ա լան ջե ր ը ծովի մակերևույթ ից մինչև 
2300 մ ր., որտեղ ձվադրում կատարեց և 19'50 թվականին 0 ասսայական 
գար գաղման աղբյուր հանդի и ա ցավ։

Ա յս 1րս ր գ ի 1,1 ե դ ափռի 
հաստատված է ե. Ա. Վւսսլ 
լք ա մ in'll ա կ հնարավոր է գս

Կութ յուննե ր բ հատուկ են հոտային փաղի, որ 
իլևի |2| կողմից։ Սակաւն ե. Ա, 1Լասիլևը մ իա֊ 
տնում, որ իտալական մորեխի միայնակ փաղը

քանակական աճՕ անն հետևանքով կարող Լ անցնել հ յին փաղի, Այ

փաստը հաստատվում է նաև 1949 —1951 թթ' ըն թ ացքում Ասլա րան ի ու 
Կոտսպրի շրջաններռւմ մեր կատարած դի տ ո ղո ւ թ յ ուննե ր ո վ։ Սեր տյդ 
նույն դիտողությունները ցույց են տալիս, որ մի քանի տարիների ըն ֊
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թացքում հիքքեական օջախներ։։։ մ իտալական մորեխը քանակապես աճելով, 
վեր Լ ածվում հոտային փաղի, իսկ վերջինս կատարում է հսկայական տե֊ 
զա վ։ ոի։ ու թ լունն ե ր։

Հա լաստանի պայմաններում իտալական մորեխի մասսայական զար֊ 
զացման տարիներին, ինչպես ցույց ե՜ն տալի։։ մ ե ր դիտողությունները, 
օրինակ, 1949 թվականին Ապարանի, Ախտայի, Կ ուոայքի և ա յ լ որաննե

րում, թրթուրը ձվից դուրս է դալիս հունիսի սկղրնևրին, իսկ ըարենպաստ 
եղանակների դեպքում, ինչպես, օրինակ, 1950 թվականին, մայիսի սկըդր՝ր 
ներին։ Լեռնային շր9աններում, անկախ այդ հանգամանքներից, վարակ

ված վայրերում' հյուսիսալին կամ րարձրադիր տեղամառեր ու մ' նրա զար֊ 
գացումր րավական ձդձդվռլմ է: Այսպես, օրինակ, 1.9-/.9 ի) վա կան ին Ախ֊ 
տ այՒ 1{՝ՀանԼ' աքս ս ի և Ա ս լակ դ քու դերի դաշտերում իտալական մ ււրեխր 
թևավորվեց, մինչդեռ Վ,ե ր ին Ախտայում նա գտնվու մ էր II Հա սակում ։ 
Այսպիսի դեպքերում նա թևավոր է դառն ում 40 և ավելի օրվա րնթաց֊ 
քում > իսկ ա ո հա ս ա ր ակ թ ևտվորվելը տևում է 30—35 օր։

ի՛տալական մորեխի թոիշքը տեղի ունեցավ հու լիս ի 17— 22֊ ին, րեզմ֊ 
նավորում՚ր' 22—25-ին, ձվադրումր' 28֊ ին և Օդոստոսի րն թաղքում։ Ու֊ 
ս ո ււքհ ա ս ի ր ված շրդաններում, ըստ մեր դ ի տ ո դո ւ թ լո ւնն ե ր ի , ր ե դ ւ/ե ավո ր ում ր 
և ձվս։ դրում ր տեդի են ունենում օրվա մեջ առավե/ասչես մամ՛ը 11—12-ից 
մինչև մամ՛ը 4-ր։ Այստեղ ձվադրում ր կատարվում է դե ր ա զան ց ա սլ ես խամ 
ու խոպան հոդերում, քարքարոտ մ՛ ի 9ն ակն ե ր ւ։ ւմ' և քարակույտերում, քեո- 
նային շրդաններում արոտավայրերում և լեււնալանջերում, առուների եզ

րերում։ Հազվագյուտ դեպքում առանձին ան հ ա տն ե ր ձվադրում՛ են ցորենի

Արմե նշել այն փաստը, որ 1949 թ վական ին Աշտա ր ակի շրջանի Եզ- 
վարդ դ լուղի մերձակայքում 150 հեկտար խոպան տարածության վրա 
իտալական մորեխը ձվադրե ց և 1950 թ. մայիսին համախմըված դուրս

եկավ։ Այդպիսի մեծ տարածու^ 
հազվադեպ է։

Ձվադրման մամանսւկ շատ

դալը Հա յաստանում

էդեր հավաքվում են իրար և բույսերի

արմատների մոտ, ո['ի հետևանքով ձվապարկերի հսկայական փնջեր են 
գոյանում։ Հետազոտված շրջաններում կատարված հաշվումները ցույց են 
տալիս, որ մեկ քաոակուսի (վարակված վայրերում) մետր տարածության 
վրա ձվապա րկե ր ի թիվը հաճախ հասն ում է 400---600-ի։ Մեր հաշվո։ [քնե

րից պարզվեց, որ յուրաքանչյուր ձվապարկում ձվերի թիվը հասնում է 
20—58-ի։ Ձվապարկերի ս տ ո ւգո ։ մն ե ր ը Յոլյղ ւո վ ին , որ ձվապարկերի մ՛ի

մեղ չհա9ոդվևց
տոկոսի) մեջ ձվերր կերված կամ ոչնչացված են, ռակայն 
"{արդել այդ երևույթ ի պատճառը։ Ապարանի շրջանի Նի֊ 
դաշտերում ում եզ վարակված վայրերում, ըստ մ՛եր հաչ֊ 
հեկտար տարածության վրա մորեխի (I և II հասակներ) 

խ տ ու

՝յին մեծ փորձարկումներում դիտել ենք, որ մրջյուններն ղգււււի 
Ացնում են ինչպես ձվերր, այնպես էլ ձվից նոր դուրս եկած

մատղաշ ու իմ մ՛րած թրթուրները։

Ապարանի շրջանում 1940 թվականին իտալական մորեխը, իժևավոր֊ 
վելուց հետո, սկսեց թռչել դեպի հյուսիս և արևելք, սակայն '/‘ուչակի հար֊
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թավա յրքւ սահմաններում նա ճախրում էր, երր քամին սկսվում էր, կար

ծես թհ նա դա I։ դ ա ղ /»ցն ո ւմ էր իր ե կանգ առնում/ նույնն էր 
լինա մ նաև, երր արեգակը ծաձ կվ՝ ում էր ամ'ւղեը։։վ. թռիչքի ժամանակ նա 
վայրէջք էր կատարում և հա ըձակվ ում այն ամենի վրա, ին \ հանդիպում էր։

Հռւոի շարժմա*!։ ընթացքում խոչընդոտ են հանդիսանում՛ դաշտամի

ջյան առուները, երբ ջուր է հոսում, այս դեպքում հո ար հետ է դառնում» 
այսպես, օրիհակ, 1950 թվականին Ապա րան ի շր9անի Նիդատուն գյուղի 
դաշտում շարժվող հոտը հանդիպեց հոսող 9բին, նրա ա Q և <1 ախ թևերր 
թեքվեցին և շարժվեցին առուների ոլղղութ յամբ, ի ս կ կեն in ր ոն ա կան 
մասը, "րի րէ1"եա!1 ԱՈԷ՚հնի արտն, ե[Կ շարունակեց այդ դաշտով շարժվել 
դեպի արտի խորքը։ *իիտ ողությա ննեըը ցույց տվեցին, որ րւսդմաքժիվ հո

տեր քկրլլիդաներվ անցան ցռրենի, գարու, >ւսճարի, ոսպի, ււիսեււի, լոբու, 
դալ։ ու I։ այլ կուլտ ուրան ե բ ի դաշտերռվ։ թացի գորենի և գարու դաշտերից , 
որոնք ւքհասվեցին աննշան ե ս/ փ ft if յ /7 ( ri ւ սեերն Ղէա ! Ւ 1լԼ՜ ր ււլո աու ժեցին։ 
Անհրսւժեշտ է նշել, որ իտալական մորեխը ՝։աճ՚ււ յքո վ է ուտում հյութալի 
բույսերը, հատկապես վայրի հագարը (LacfuCa Seffiola Լ.) ե եղերդը 
(Cichcrium intybus Լ.), որոնց ոչ միայն տերևներն է ուտում, այլև մատ
՛ղաշ ճյուղերն ու ամ՛բողջ կեղևային մասը։

Այս տեղ կո ւ լտ ռ ւ ր ա կա՛հ բույսերից խժռում է գլխավորապես կարտո- 
՛ֆիքր, կաղամ՛բը, դադարը, Ճակնդեղը, դդումը, լոբին, վարունգը, սիսեռը, 
կորնգանը, կտավատը, ծխախոտը, գարու, գորենի տ ե ր և ն եր բ, հաճարն ամ- 
ր ո ղ 9u ւ թ յ ա մ ը, հաճախ կտավատ ի ս ե ր ifli ա պ ա տ ի ճն ե ր ր կրծում՛ և ււե ր Ժեահա- 
ւոիկնևրն է ուտում։ Ւսկ 1950 թվականին Ախւոա յու մ մ'տս ամ՛ր ւքնասեց նաև 
թղ կեն ու բուսակներին ։

Ո i.u n ււքս աս ի ր ու թ յո ւննե ր ը ցույց են տալիս, որ այստեղ իտալական 
մ՛որեխի վլ ււս նույնպես պատահում է կարմիր ւոքււլր, ի Կշ պես նաև ճանճի 
մի տեսակը (չի որոշված), որի թրթուրները հանված են մորեխի փորից 
հերձման միջոցով։ նրրեւքե շամվւըուտբ (cOpOKOIiy T) իտալական մ՛որեխին 
իւրւււմ է մսաուրի և ա յ լ փշերի վրա։ Արժե հիշատւսկեք վարդագույն սա

րյակի մասին, որը 1919---1950 թ վականն ե ր ին մասսայորեն երևան եկավ

Աշտարակի, Ապարան ի ու. եոտայըի շր9 անն ե ր ո ւմ և ղդալիորեն ոչնչացրեց 
իտալական մորեխը։ Ա՚ք՚լ տարին ըաղմացումր դե րա ղան ց ա պե ս տեղի ու- 
հեցւսվ Ապարանք։ շրջանի '/'ուչակ գյուղի սահմաններում։

CalliptaiTlUS barbarus cephalotes F. WՀայաստանս։ մ լայնորեն տա

րածված է Աըտաշատի, Աշտարակի, Լշ ii իածնի, Հո կա ե մ րե ր յան ի, Շահու- 
մ յանի, Q ս տա յ ըի, ‘Լեդու, Արթիկի, Աղիղրեկովի, Ալավերդու, Ախտայի, 
էո ւ կառ յան ի և թահանի շր9 ա^ւն ե ը ո ւմ ։ Հանդիպում է առավելապես քար

քարոտ /ւ ավաղոտ ծածկու յթ ունեցող վայրերում՛, որտեղ կիսաանապատա

յին քսերռմորֆ րուսական ու թ յ ուն գոյություն ունի։ ՝0'։։վ՚է մակերևույթից 
հ տ շ վ hi ծ 1500 մ ե ։։։րի դ հասնում է մ'ինչև 1200 մետր րարձրու թ յա՛ն , երրեւքե 
էլ հասնում է մինչև 2000 և ա՛վելի մ՝ ր ա ր ձ ր ռւ թ յա՚Կ. ա յդ պատճառով Հա- 
ըսստանի պայմաններում նա լինում է նաև տափաստանային գոտում, 
սակայն չ ւ։ ր վւսյըերում' և հ ամա պա տ առ խան ս տ ա ց ի անե րո t մ ։ Լ. Լ. U իշտենկոն

I ^'!ու0 է, որ մ ի քանի լեռնային վայրերում նա հառնռւմ է ծովի մ ա- 
կերևա յթից մինչև 3800 մ՛ետր ըաըձր ռւթ յան։
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Այստեղ մորհքս1ւ ա լդ տեսակի թրթոէ.րր ձվհգ դուրս է դալիս մա քիսի 
ս կդfl'llերի'հ և կեսերին։ IIատղաջներր գրեթե մինչև V հասակը <>են տար

բերվում Cel 11 i ptjl Ո 1ՄՏ սեռի մյուս տեսակներից, մանավանդ 1 և II հասակի 
անհատներր արտաքուստ խ ի ս տ ե մ in'll են և գրեթե նույնն են, իհչ "/• 
ի տ in լա կ ան և անդրկո վկա ս յան տեսակների անհատները։ Նա խա մ ե9 ր ի կողմ

նային կատարների վրայով անցնող դև ղն ա-սպ ի տ ակա վ ուն շերտերը երևան 
են դա քիս II հասակից. դրանք, սակայն, ոչ բոլոր անհատների մ tun են 
ա ր տ ահ in յ տ վո ւ մ և պահպանվում՛ են նաև հասունների մոտ։

Անհրաժեշտ է նշել, որ ա յդ գ եդն սւ - ււ պի տա կավո ւն շերտերը լինում 
են նlull մ լռԼս երկու տեսակների' ինչպես ւիորրահասա'/“/•/֊■ այնպես էլ 
հասուն անհատների մոտ։ ‘1՛ ի տողութ լուննե րր ցուլց ՃՆ սւ սւ լի ս, որ հետևի 
ազդրերի ներսի երեսի ձվաձև կամ էլի պսաձև համատարած սև րիծք ձևա- 
•1"Ր՚1ում և հանգես է դալիս մորեխի V հասակում: հասուն անհատները 
երևան են գալիս հունիսին. սակս։ լն որոշ տարիներում, անրաբենպաստ 
եղանակների հետևանքով' ավելի ուշ: /• /<զմեա վո ր ո ււ!ե ու ձվադրումը սւեղի 
են ունենում հունիսի վերջերին, հուլիսի սկզրներին կե սե ր ին։ Անշուշտ, 
լինում են աոանձին անհատներ, որոնք ավելի ուշ են հանդեււ դայիս, հե

տևաբար և հասունացումն ու ձվադրում'ր րավական ուշ են տեգի ունենում, 
ահա թե ին\ու նրա կյանքի տևողությունը երկարում է և հենց դրա հե

տևանքով էլ նա հանդիպում է նաև ուշ աշնանր: Ձվադրե/ու ց հետո նա 
մեռնում է։ Զուն ձմեռում՛ է ձվապարկերի մեջ։

Սեռապես հասուն էդերի հերձու մսերը ցույց են տալիս, որ նրա մ աո 
ձվերի թիվը հասնում է մինչև 11.0-ի։

Արարատյան հարթավայրի և հարավային մյուս շրջանների անհատ

ներն անհամեմատ խոշոր են լինում ւ

Հայաստանում, բարենպաստ պա լմանների դեպքում, որոշ տարինե

րում (1030, 19 19 և 1950 թթ.) նա մասսայական զարգացա մ է ուն ենում 
և ալն է/ րավական մեծ իւ սւ ո ւ թ յա մ՛ ր է հանդես գալիսւ Նրա մասսայական 
զարգացումը և ր ռն կո < մն ե ր ը տեգի են ունենում գլխավորապես Արարատ յան 
հա ր թ ս՛ վ ա I ր ո ւ մ' Կ ո տա լք ի, Շա՜>ո ւ մ յ սւ ն ի . ի 9 մ ի ա ծն ի, Հո կ տ եմ ր եր յան ի, Ար- 
սւաշատի և 'lJitj.nL շրջաններում, այսինքն' ցածրադիր վայրերու մ։ իտալա

կան մորեխի զարգացման ճիշտ հակապատկերն է կազմում, քանի ււր վեր

ջինիս մ՛ասսա լական զարգացումը տեղի է ունենում Հայաստանի նախա

լեռնային և լեռնային շրջ աններում։

Կարելի է ասել, որ 0. եՁրեՅՈ1Տ CGpl^alotcS՜/, մասսայական զարգացումը 
զուգադիպում է՝ իտալական մորեխի բռնկումների տարիներին, թեև տար

րեր շրջաններում ։

Ս. Պ. Տարրինսկին աոաջինը նկատեց, որ Օյ 111բէ31՜ՈԱՏ սեռին պատ
կանող տեսակներից սա է մ ի ա (ն, ո ր թռչում է դեպի լույսրւ

Գեպի լու յսը ձգտելու երևույթը մ՛եղ մոտ խիստ աչքի ընկավ 1949 և 
1950 թվականներին, երբ նա մ՛ասս ա յական րաղմ ացում ունեցավ, ի դեպ 
պետք է առել, որ, ին\պես ցույց են տալիս մեր դի տ ո զո ւթ յուննե ր ը, դեպի 
լույսը թռչելու ձգտում ր և թռիչքը աչքի եհ րնկեում և կատարվւււմ եհ 
միայն նրա մասսայական զարգացման տարիներին։ Նայն թ վակսւ հն եր էն 
*1։ ա գիշերներր մեծ քանակությամբ մասսայորեն թռչում և /գվում էր 
էլեկտրականությամր լուսավորված բնակավայրերը։ Ուշ դիչեր՚հերը շուտ



Աե'1Ւ եերկայացուցիչներր և պայքարի ւիորձերր նրանց դեմ ՀՀ]

՜ւեշտո։ թյամ բ որսվում էր փողոցների լուսավո րված մասերում և ս։ների 
պատերի վրա, իսկ դերեկը նու յնպես որսվում էր աէ։ան։ց դժվարության։ 
ք՝աղ]ւ ղրանից, պետք Լ ասել, որ ցերեկն,!,րր րնակավայրեր ի եղրերում ու 
շրջակայքում, մասամր էլ փողոցներում նրան հետապնդում և ոչնւտաղնում 
էր առավելապես ճնճղուկը։

Անւհրաժ եշտ է ն։շել, "ր 0.. եՅրեՁրստ ԸՇթհ;1ԽէէՏ-/» նախալեռնային։ և 
լեււեային շրջաններում՛, իտալական մորեխի մասսա լական ղարդացման 
տարին,երիէ։ համ՛արյա թե \ի նկատվում ։ Չի նւկասւվում նաև անղրկովկա- 
սյան մորեխը (0. է€ՈտՉ61ՂՈՏ ?3րե.)>

Մորեխի այս տեսակը ցույց է տրված ('արվի շր9 ակսւ լ ր ի գ որպես 
բոստանս։ յի՚1։ կուլտուրաների վկսւսաւոու (Լ. 'Լ. Ււլդաչևի [/| կողմից։ է՚՚.:կ 
Տաջիկստանում աննշան, ըստ Լ. է. Միշչենկսյի [/?], 4 ա փո վ ւիէ ասս լ մ է 
բամբակենուն , ցորենին և րոստանային կո ւ լաւ, լրան ե ր ին ։

Թեև բանիցս տագնապային ահաղանդոււքեե ր են եղեւ, բայց և այնպես 
նրա ւխառատվութ յուն ր \ի հաստատ։]!֊ լ։

Անհրաժեշտ է նշել, որ մա ս ս ա լա կան ղարդացման ժամանլաէլ էձ. Լսք- 
1)ՋքԱՏ Շ6թհ&1օէ6Տ-/» ինչպես թրթուրա յին։ • այնպես էլ հասան։ հաս ակն։ ե բում

հռտային կամ խմբային շարժում կամ թռիչք շի կատարում, այլ նա թրո

ւում է միայնյակ ձևով և կու տակու ։։՚1՛։եր է աոսվ բերում ի 91։ան ած վայրե

րում, որ և կարող է թյուրիմացության ւոեղիք տալ: Այստեղ րնակչռւ- 
ի/յոէնր հաճախ շփոթում է իտալական։ մորեխի հես։, երևի այղ պատճա- 
ոով էլ, մասսայորեն։ երևալու դեպքում , խոսում է նրա փւասաս։վո։ թյան։

մ ասին։։

Հայաստանում՛ ք ի 4 ուսումնասիրված տեսակներից մեկն։ Է։

Անդրկովկաս յան մ՞որեխ (Շո1հթէՁ1ՈԱՏ էօոլսշշրշւտ 731՜հ.).- Տարածված է 
էԱքածն,ի, Հոկտեմբեր լան,ի. Աղիղբեկովի, Մեղրու, ’էեղռլ, իջևանի, Աբթիկի, 
Ախուրյան, ի, 'Լու կաս յան ի և Սևան։ ի շրջաններում՛, բարձրանում է սկսած 
()40 մ մինչև 1400 մ. ծ. մ., երբեմն էլ հասնում է մ՚ինւշև 1800 մ։ Նախորդ 
տեսակների համեմատությամբ շատ նոսր է տարածված։ ԳրԼթե ն„. յն զո֊ 
նայականոլ թ յունն ունի, ին շ որ նաիւորղ տեսակները, եթե չհաշվենք այն, 
որ շատ բարձրադիր լեռները շի բարձրանում։ Ամենուրեք հանդիպում է 
մի այն, ակ ձևով։ Ապրում է չոր, քարքարոտ վայրերս։ մ։

Թրթուրը ձվից դուր։։ Է դալիս մ՛այիսի սկղրներին։ և կեսերին։։ Նոր 
գուբս եկած անհասներն։ ընդհանուր նմանոլթ յոլն ունեն մյուս տեսակնւերի 
թրթուրի համապատասխան հասակի հետ, ,։ակա լն նւրանցից տարբերվում 
են սրունքնւերի լավ արտահայտված դե ղ ին։ ։լ։։ ւյն ո վ, ։։ ր լ։ նկատվում է հա

մար բս 1 հասակից։
Հա ւ։ո ւն։ն։ ե ր ր երևան են դալիս հո։ նիսին, ի։։կ երրեմս էլ, ան բա րե- 

'1։սլասւ։, տարիներում, ավելի ուշ։

ին շ սլ ե ։։ երևում է դրական, ո ւ թ յ ո ։ն։ ի ղ, ընդհանրապես վ ա տ ր։ւ։։ում1։ա֊ 
սիրված տեսակ է։ II՝. Ֆ. Սավենկսն խյ Հայաստան։]։ց ս։յս տեսակի հայտնի 
չլինելր վատ ։։ լա ։։ ւԱԼ ա ս ի ր ո լ իժ յան արդյունք է համարում։

Պետք է նշել, որ 0Զ111թէՋաԱՏ սեռի երեք տեսակի էլ աշխարհագրական 
տարածմանը վերաբերող մ՛եր տվ յալներր գրեթե համ'րն։կնւո։ մ' են 1ի. Ֆ. 
Ս ավենւկոյ ի [7] համ ապատասխան տվ լայների հետ:
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՚ Նրանը' երեր տեսակներն էլ, Ար ։.։րա տ րսն։ 4 ար թ ա վա լր ի որոշ տեղա» 
մասերում, ին։չպե։։, օրինակ, Երևանի շր 9 ա կ ա J .բո լմ, հանդ ի պո ր ։) են if իւս֊ 
nil'll և անփորձ աչրր I ու II հասակնւերի անհատներին արտաքուստ գրեթե 
չի տարրերում միմյանցից։

Նկատի ունւենւալով իտալական մորեխի հաճախակի մւսսսայռրեն հան

դես գա/ր և իւ ի ս in էի։ ա ս ։ո տ վո ւ թ / ո ւն ր, նպատակահարմար դտահր պայքարի 
փորձերը դնւ եշ հատկապես նրա դեմ։

■₽|1ւ1’իւսկ 11(1 Ա| ։։յ|)1Ա|1; Հայկական Ս!1 Ե՚-ոլմ մինչև վերջին։ Ժամանակներս 
իտալական մորեիւի դեմ պայքարի հիէքեա՚լան մեթոդը եղել է նատրիումի 
արսենիտից և րամ՚րակի ըու։։ պից պատրաստած գրավչան յոլթ ը, որը երրեւքն 
բացասական։ հետևանրներ է ոէնենւում ին չ պե ս ընտանի, այնպես էլ •1սւյր1' 
օգտակար էլենդանիների ու թոռունների համար։

Հեր ոարլոր ան։ր հատ կա պես ու ղղաթև միջատների դեմ մեծ էֆեկտ է 
տալիս: թնչպես գրականության տվյալներից, այնպես էլ մեր վարձերիդ 
երևում է, որ հերսարլո ր ան ը հատկապես էֆեկտիվ ներգործություն ունի 
ու ղղաթև միջատների վրա։

Ա. 'է. Վ^ոյեվոդինը ասիական մորեխի դե՜մ կատարած ավիափոշո

տումից հանգում է այն։ եզրակացության, որ փոքրահասակ թրթուրների 
դեմ հեկտարին րավական։ է 0,75—1,0 կգ տեխնիկական։ հե ր:: ա րլո ր ան, իսկ 
ավելի հասուն։ թրթուրների դեմ, 2,5—3,0 մ բարձրություն ունեցող բու֊ 
11 ական ութ յան, առկայությամբ անհրաժեշտ է դոզան հասցնել 1,2—1,5 կդ։ 
Հեքսաքլորանը և ՚Ւ1’Տ ֊ն հոդային։ վհ ա ս ա տ ո ւն։ ե ր ի դեմ օգտագործելու վե-

բարեր յալ ՛է. Մ. Ա ար հ ա I։ յան։ ի fjj կատարած վ։ ո ր ձե ր ր ցույց են 
։։ ր հեքսաքլորանը 100®խ֊ով ներգործում է ճռիկներ ի վրա, իսկ 
ճռիկների վււա չի ներգործում։

տալիս, 
ԳԳՏ-ն

Ա. Ա. Ջաֆարով լ։ |/| իտալական 
թրթուրային։ և հասուն հասակնւերի 
դուստ հերս ա ր/" ր ան հեկտարին 2)

մ՛որեխի ու րոստանւային մորեխի 
վրա կատարած փորձերից

կգ հաշվով) հանգում է այն եդրա-

կացության։, որ I և II հասակների վրա 8 >*°/0 մահացություն։ Է տալիս, իսկ

հասունների վրա, ինչպես ԳԳ8֊ն այնպես էլ հեքսաքլորան ը համարյա թե

ռ են ազդում ։

իտալական։ մորեխի դ. եմ' հեքսաքլորան ի և Օ՚՚իՏ- ի օգտագործումից 
ստացվել է այլ արդյունք, որը նկարագրվում է ստորև:

Հեթսսսլոթսւնի ե. ‘ՒԴՏ-]ւ li iiifbif.mn սկ ս i թունռւ նւսկությւսնը: Հեքսա֊ 
րլորանւի I։ ‘Ւ^ծ-ի հ ։։։ մ՛ ե մ ա tn ա կան։ թ ո ւն։ ո ւն ակո ւ թ յուն։ ր ճշտելու. համար 
փւ։ րձե ր ր դրվել են։ իա ա լական մորեխի րոքոր հաււակնւերի վրա։ luu/ul, ւււկան
փորձերը կատարել են։ ր 10 սմ տրամագիծ ուն։եցող ա<։լակյ։ււ ւիո րձանւոթ- 
ներում, ։։ ր ոն։ ց պատերը վւոչոաելուց հետո, րուց ենը թողել առա՚էինւ հա

սակի անհատներ, ապա նույն եղանյակով փորձերը կատարել են։ ր ն,աև մյուս 
հ ս։ ։։ ա կն։ ե ր ի ն։ կա տ մա մ ր։ ՛ի ի տ ո զութ լ ունն։ ե ր ր ցույց տվեցին, որ ՚Է'ՒՏ ֊ն գւսհ- 
ղսւղորեն։ ազդում է մ ի ա լն։ I -- IV հասակների վրա: ԷԼյսպես, օրինակ, ներ- 
դո րծո ւ թ ւ ո ւննւ սկսո։.մ է 30 րոպեից օկսած մինչև 21 ժամվա ըհթագըում, 
իսկ V հա։։ակի և հասուն։ ան։ ■> ա ։ոների վրա չի աղդու. ւք ր

‘հաշտ սւյին։ պայմաններում ‘Ւ՚ՒՏ ֊ն ւիորձե/ ենր իտալական։ մորևխի 
միայն։ I հասակի վրա, հետև լալ ձևով, մորեխով վարակված դաշտը սւոսւտ 
փոշուոեւ են ր 'Ւ՚իՏ֊ ով, 21 ժամից հետո կատարված ։։ տ ուդուժհե ր ը ցույց 1։ն 
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ավել, որ մահացութ յռւն բ մասսայական բնույթ է կրում։ Այսպիսով, պարզ

վում է, որ ԳԳՏ֊ն ի տալ ակ ան մորեխի ։ի ո ք ր հասակների վր ա առատ փո

ղոտման դեպքում ադդու մ է դանդաղ և երկար մ ա մ ան ա կ ա մ ի Հ ո ց ո ւմ , հե

տևապես այդպիսի ն ե ր դո րծ ո լի! յ ո ւն ր, մեր կարծ իքով, ուղղաթև մ իՀատների 
համար կիրառական ն շան ակութ յո ւն շի կարող ունենա/։

իտալական մորեխի դեմ հեքսաքլորանն օգտագործել ենք նրա բոլոր 
հասակների վրա նույն եղանակով, երեք կրկնողությամբ; Այս դեպքում 
ներգործութ լունն սկսվում է առաջին րոպեներիդ սկսած մինչև 30 րոպեն, 
երրեէեւ միայն 35 րոպեի բն թաց քում տալիս է 100 **/() մահացություն: ‘1'աչ- 
ւոավւն ւիորձերր նույնպես տվեցին նույնանման արդյունքներ: Փորձերի 
արդյունքներր երևում են աղյուսակ 1֊ից:

Աւլյուսւս1| 1
հեքսաքլորանի և Օ՝Օ*Տ—ի համեմատական ազդս զություեն իտա~֊ 

լական մորե ի։ ի վրա, ըստ հասակների
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մահ ա*- 
ցութ^ 
'7օ֊՞'/

կաթէ! ա՝֊ 
ծահար •
րոսլ.

մ ահ ա֊- 
ցութ •

ԳԳՏ I 0.5 100 Հ՚ԲՅՀ I 1 2 100
յ> 11 1 1< 0 II 2—7 10)
յ> III շ 10) III 10 100
յ> IV 24 100 > IV 15--0 1(0
1> V 0 0 V 20 100
յ> տս/ո ուն 0 0 հասո ւն 15—25 100

Այսպիսով, աղյուսակ 1֊ից երևում է, որ Օ՚՚իՏ ֊ն դանդաղորեն ներգոր

ծում է իտայական մորեխի I -- IV հասակների վրա, իսկ վե ր ջ ին երկու

դասակների անհատների նկատմամբ թունունւսկ \Է, մինչդեռ հեքսաքլո

րանը 1-ից մինչև 30 րոպեի րնթացքռւմ ադդում է բոլոր հասակների 
վրա և տալիս է 100 մ'ահաց ութ յուն։

Հետաքրքրական է, որ իտալական մ'որեխի տարբեր ռեսերը տարրեր 
ձևով են ռեակցիա տալիս հեքսաքլորանով թ ո ւն ա վ ո րվ ե լու մամանակ, ա յ- 
սինքն' արուներն ավելի արադ են թունավորվում, քան Էդերը: Այսպես, 
օրինակ, եթե արուների մոտ կաթվածահարությունն սկսվում է 11—20 
րոպեների րն թաղքում, ասլա էդերի մ՛ոտ ա յն սկով ում՛ Է 21— 30 րոպեների 
ընթացքում և հատկապես հասուն անհատների մ ոտ է արտահայտվում:

^եքսալ)[որւսհ|ւ ննրգործմ՜ան սւհողությու.1!ը: Հեքսաքլորան ի ներգործ

ման տևո ղ ո լ թ յ ո ւն ր նույնպես սլա բդելու համար կատարել ենք հետևյալ 
կսւրդի փորձերը:

հեքսաքլորանի ներգործման տևռղութ յունբ որոշելու հաւք ար օգտա

գործել ենք 1 մ երկարություն, 40 ռմ լայնություն և 70 սմ բարձրու
թյուն ունեդոդ տախտակե պատերով, մետաղյա ցանցի կափարիչով արկղ

ներ, որոնք թաղել են ք հոդում մ ի քանի սանտիմետր ի: ո ր ո ւ թ յ ա»/ ր և 
որոնց մեջ րադ ենք թրւղեյ իտալական մորեխի թրթուրներ, ասլա կափա

րիչից մառլայով ցրել 12 0 դուստ հեքսաքլորան' հեկտարին 12 կդ հաշ
վի" ք: Այնոլհետև մինչև 4-րդ °րը ներառյալ, նախապես թունավորված մի-
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9 ավ ա յ ր ո լմ *• ա 9ո ր դա կան ութ յա մ ր [,աց ենք թողել իտալական մ՛որեխ։ Այս I 
ձևով փորձը կրկնել ենք մորեխի րոլոր հաօակների վրա։ Աւոացվսլծ ար֊ I 
դյուն քները բերվում են աղյուսակ Յ֊ոււք;

Աւյյուսսւկ 2
1‘ասէլական մորեխի տարրեր հասակների '[p'“ հեքսաքլորանի 

ներդործման տևողությունր

Ւտ • tfn — 
ըեխի 

4 աս ակ ր

1—ին օր UP P7 "Ր 4~Ր1 օր

մ ահա ga ւ֊- մ ահա ց մահ ացո ւ.— մա հ ացո ւ*֊
թյան °/0-լ՛ թյտն Սխ-ր թյան թյան 1վ(1-ք

1 100 100 10
II 1< 0 50 5 8

ill 100 5 5 0
IV 100 6 0 0
V 103 0 0 0

Հ ա ս Ս ւն 100 0 0 0

Աղյուսակ Յ֊ից երեում է, որ հեքսաքլորանը աոաջին օրը բոյոր հա

սակների վրա ներգործում Լ 100 " (}֊ով, երկրորդ օրը նեբդործում է ,50 
°/շ”ով միայն II հասակի վրա, երրորդ և չորրորդ օրերին թույնը բոլորո

վին կորցնում է թունունակությունը և այլևս չի ներգործում ոհ մի հա

սակի վրա։

Աակայն դաշտային պայմաններում օդսւադո րծե լո ւ. դեպքում, հեքսա
քլորանն իր թ ուն ունակս։ թյուն ը երկար է պահպանում՛ այն վայրերում, 
որտեղ խիտ է ցրվում՛ կամ նրանից փոքրիկ կույտեր են ա ո ա 9 սւն ո ւ մ ։ Այս

պես, օր ինւսկ, Ախսւայի շրջանում րավական հաստ շերտ ունեցող հեքսա

քլորանը 2,5 օր անցնելու ց հետո նորից մահացու ն ե ր դոր ծ ո ւ իժ յ ուն էր թ ւպ- 
ն ում իտալական մորԳՒ հասուն անհատների վրա, երր վերջիններս անց

նում էին թունավորված վայրով և շփվում հեքսաքլորանի հետ։ Ալս երե

վույթը, ինչպես երեում՛ է, արտահայտվում է դլխա վ ։։ ր ապես լեռնային շիր- 
^աններում, քանի որ նույն բանը մ ենք նկատել ենք նաև Ապարանի շրր- 
Հանում, ման ա վան դ անձրևներից հետո. ըստ երևույթ ին, {վ ա ց վելոլ ց բաղի, 
փոշին թեթևուկի նստում՛ է հողի մ ակերեսին կամ ներծծվում է մակերեսից, 
որի շնորհիվ հեքսաքլորան ը երկար ժամանակ պահպանում՛ է իր թ ունու՚եա֊ 
կությունր և որի հետևանքով տվյալ վայրերում՛ ձվից նոր դուրս եկած ան

հատներն իսկույն թ ունավորվոլմ' են։

11150 թվականի հունիսի 15-ին Ապարանի շրջանում ձվապարկերով 
խիստ վարակվ ։։։ծ օջախները փոշոտելոլց հետո, տեղոււքհե ր եղան և մ՛որեխի 
դարգացման համար կյիմայական անրարենպաստ պայմաններ ստեղծվե

լու հետևանքով ալդ վայրերում’ ձվից դուրս գալր ձգձգվեց ավելի քան ծ'
օր։ Զվից մ՛որեխի դուրս դալն սկսվեց միայն հունիսի 22— 25-ին։ 1Հստ մեր 
դիտողութ յուննե րի, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան մամը 7-ը 
ձվից դուրս եկող անհատներր կաթ վածահար էին լինում և իսկույն մեո֊ 
նո։ մ։ Պարղելու համ՛ար, թե արդյոք հողի մակերեսն է ներծծված հեքսա

քլորանով, թե ձվապարկերն են թունավորված , մենք հեռացրինք ձվ տպար֊ 
կերը, որոնցից անմիջապես դուրս եկող հոր անհատներր նորմ՛ալ ապրեցին 
և թունավորման։ նշաններ րոլո բովին ցույց չավին: Այստեղի ց կարելի է 
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Լ դ բլոկադներ որ թույնի մի մ ասր քքէւում է հողի մակեր/,ս ին , ի ս կ մի մասն 
էք ներծծվում է նրա շե րտերքւ մ'ե9, ե ձվապարկերից նոր դուրս եկող 
ասութ անհատներր հողի մակերես ի հետ շփվեյո, հետևանքուէ է միայն} որ 
կաթ ված ո։ հար են լինում և մեոնում:

Հեքսաքլորանի ծախսման նորմաները եւ| լարորատոր-դաշա՚սյին փոր
ձեր; հայաստանի սլա լմ աններ ում թունավոր ն լութ ի ծ տ իւ ո մ ան նորւեաներր 
պայմանավորված են փոշոտման վայրի ո I։ //1. ՝ի ի ց , բուսական ծւոծկոցից 
և այ/ պայմաններից, Հայկական ՍՍԱ֊ում իտալական մորեքսի մասսա յա֊

կան ղարգացմէսն օ9տխներր, ինչպես վերր նշելյինք, դանվում են ն ս, իւ ա - 
խռնային և լեոնային շրջաններում, որտեղ շուտ են անհարթություններդ 
ուստի և այո ն ո րման ե ր ի ճշտումր կա րևո ր ն շ ան ա կո լթ յո լն ուն ի: Փորձերի 
համար վերցրել են ք յո ւր աք ան չյ ո լր հեկտարին 4< 8 և 12 կդ դուււտ հեք

սաքլորան, ա յն կրկնել ենք երեք անգամ և դրե/ ենք 1, [1 և III հասակ֊ 
ների վրա:

Փորձերի համար վերւլրել ենք 90 սմ երկարություն, 30 սմ յայնու֊ 
թյուն ե 6օ սմ րարձրութ լուն ունեցող, աււանց հատակի, ւ1՝աոլալի սլա֊ 
տերով և կաւիարի\ներով 3 արկղ և 10 սմ խո բու թ յամ ր թաղել ~>ուլի մ ե9 ,
հւստսւկր ծածկել մաքուր հողով և ավաղով, նա լնանման մեկ արկղ թ ողնե

լով ստուգարքի համար: Այնուհետև արկղների մեջ րաց ենք թողել ] հա

սակի մորեխներ, որից հետո կափարիչի վրայից՝ մւա: լա լի միջով ցրել ենք 
հեքսաքլորան, որր նստել Լ ին տպես հատակին, այնպես էլ պատերին:

Փորձերր ցույց են տալիս, որ տարրեր դոդաներր տարրեր ձևով են 
ներգործում և դգալի տար բե բութ յուններ են նկատվում ւլրանց մի9ե: 
Այդ փորձի արդյունքներր տրվում են սււլյուսակ Յ֊ում։

Աղյուսակ 3

Թո, յնի
<> ա խ ս մ ան 
ն որ էք ան 
հեկտ • կ Ա

Մա հաւյութ յան <մէսմէքյ

1 հասակ II հասակ III հսլսակ

4 58 58 58
8 89 <89 89

12 1(՝,0 1էՕ 10)

Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ հեքսաքլո ր ւսն ր իսւալական մորեխի վրա 
հեկտարին 4 կդ օգտագործելիս աւլղում' է ■5*7,« կդ դեպքում՝ 8!){}ով, 
իսկ 12 կդ ծախսելու դե պքում՝ երեք հասակների դեմ էլ տայիս է 100^ 0 
մահացություն: եուլնանմ՚ան ա ր ղ յ ու նքն ե ր ստացել ենք նաև դաշտային 
ւրորձերից, որոնք օգտագործվեցին արտադրության մե9:

Արտաղրակ ՝սն փորձերի արդյունրները: Արտադրական փորձերր իտա
լական մորեխի դեմ կատարել ենք “)ւրա տարբեր հաս ւոկնե ր ի վր:ս Ապարանի 
շրջանոււք. Դէ1"* ^“‘մ՚ար օգ սւադո րծ ել ենք 12 դաստ հեքսաքլորան ձեոքի 
փոշոտիչի միջոցով: Փոշոտումր կատարել ենք հունիսի 24-ին, ույւգ ժա

մանակ իտաւական մ ււ ր ե խ ի 1,7^լո~ր պատկանում էր I հասակին, II
4 >Տ,3°III հասակ ին:

‘իի տ ո դո ւթ յո ւնն երր ց ո ւ լց 1մ1ւ տալիս, որ դաշտային պա յւք աննե րոււէ
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կաթ ված ահարութ յունն սկսվում՛ Հ5--10 րոպեի րն թ ա ց քո ։ if, այսինքն մ ո֊

տավորււէպե ս այնքան d ա if ան ա կա d ի 9ո ց ում', որքան և լարորատոր <ղա յ Յ՛ան- 
ներում: 11 tn ո ւ գ ոււեւե ր ր կա տարվ ե յ են տարրեր վայրերում մեկական քաոս։֊ 
կուսի մետրի վրա, որից պարզվել է, որ մահացությունը րոյոր հասակների 
մոտ հասնում կ 100®/ի ։ Հետագա դաոտային փորձերը քարձը հ ա ս ա կն ե րի 
վրա նու յնպիսի արդյունքներ տվեցին. սակայն ս։ յս դեպ բում՛ կաթվածա

հարությունը տեղի է ունենում 15—30 րոպեում, ի"կ մահացու թյունը 1 
մամի սահմաններում հասնում !; 100® ()֊ ի ■■

Անհրամեշւո է նշևր որ Հասուն մորեխի դեմ tn ււյ ար ա tn ո if փո
շոտ ու մր գրեթե արւլ յունք 4ի տալիս, մորեխը, թոտելու հետևանքով, դուրս 
է մհում փոշոտման դաշտից։ Հենց ա յդ պատճաոով տեղացիները երբեմն 
օխայ եզրակացության են հանգու մ, որ իրք թե իտալական if ոքեխի հա֊ 
սուն անհատները \ են թ ո ւն ա վ ո ր վ Ո ւ if ։

Ս,պարանի և Աշտարակի շ ր Հ անն ե ր ո ւմ՛, հաշվի աոնելով տեղի անհարթ 
..ե/յհֆր, I».,» ք1վականին աւէի ո փ ո շս տ մ՛ ան համար գործադրվեց 15 կգ, որր 
դրական արդյունքներ տվեց, թեև աոանձին օջախներ փ ո շո ս։ մ սւն ւլաշէոիգ 
դ ո ւ րս մնացին իրե՛նց ան հա ր թ ո I, լ լ ե ֆ ի սլ տ տ ճ ա ո ո վ ։

իիտողութ յոլններր ցույց են տալիս նաև, որ դաշտային պայմաննե

րում աոավոտյան մամերին (7— 8) հեքսաքլորանը դանդաղ է ներգործում 
և մահացությունը տեղի է ունենում 1 մամում, իսկ մամր 10—16-ի րն֊ 
թաղքում մահացությունը տեղի է ունենում՛ նույնիսկ 20 րոպեից, ըստ 
երևույթին, արևի աղդեցոլթյան տակ թույնը գաղանոււք և նպաստում է 
արադ ներգործելու պրոցեսին։

ինչպես լարորւստ որ֊ դաշտային, այնպես I;/ արտադրական փորձերի 
արդյունքներր րե՜րում են այն եզրակացության, որ իտալական մորեխի 
դեմ հեկտար/ւն 1*’---/5 կգ դուսս։ հեքսաքլորանի օգտագործում!։ ապահովում
Լ 100® [Հ ո ՛/ մահացություն։

Ւտաւական մորեխի դեմ հեքսաքլորանի փորձարկումների fl ամանակ 
դիտալութ լունները ցույց տվեցին, որ ա րլ սլրիպարատը մահացու ներգոր- 
ծություն I՜ անում նաև մյուս տեսակների վրա, ուստի ան հ ր ամ եշտ ութ յան 
դեպքում՛ հեքսաքլորանով կարելի ի պայքարել նրանց դեմ ևս:

Հայկս։կա'հ U Ա 1հ *)• ի տութ յու րհն I։ ր ի ակադեմիայի 
Կեն դա'եա բանական ին и ա ի տ ո ւա

Սաայյվել է 23 i 1Ձ35 ,
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Г. Д. Авакян

Представители рода Са1Нр1атиз в Армении и 
опыты борьбы с ними

Резюме

Исследование представителей рода Са1Пр1атиз в Армянской ССР 
показывает, что здесь распрсс ранены три вида этого рода: С. ИаПсиэ 
Г, С. ЬагЬагиэ серйаЫея И.— XV., С. 1епшсегс1з ТагЬ.

Данные по географическому и зональному распространению по
казывают, что одиночная фаза С. КаПспэ (Рй. воШапа) распространена 
почти во всех районах Армении, начиная с высоты 572 до 2300 м 
над уровнем моря, в то время как его стадная фаза ։Рй. §ге§апа) 
встречается только в предгорных и горных районах, на высоте от 
1200 до 2300 м, где имеются очаги массового размножения. Очаги в 
основном занимают степные и горностепные районы, богатые ого
родно-бахчевыми, бобовыми и зерновыми культурами. В редких слу
чаях небольшие очаги ее встречаются также в низменных районах 
(по всей вероятности переходят с близко расположенных гор) и в 
этих случаях угрожает хлопчатнику, как это было, например, в 1950 
году.

С. КаПсиэ в стадной фазе в условиях Армении является одним из 
первичных вредителей. В горных и предгорных районах, где он име
ет постоянные очаги, в некоторые годы появляется систематически и 
наносит большой вред. Массовый выход из яиц бывает в конце мая 
или в начале июня, как, например, в 1946 1950 гг. Имеет 5 возра
стов. Массовый лет происходит с половины июля (17—22), а со вто
рой половины июля происходит спаривание. Яйцекладка начинается с 
25—28 июля, а по нашим данным и в течение августа. Отдельные 
особи откладывают яйца и в сентябре. Массовая и дружная яйцеклад
ка имеет место с И ч. утра до 4 ч. вечера, когда самки собираются 
большими группами.

Яйцекладка происходит в основном на целинных и залежных 
участках: на склонах гор, пастбищах, в каменных кучах на полях м 
на межах. По наблюдениям автора отдельные особи произво, ят яй
цекладку и в посевах озимой пшеницы. Количество кубышек здесь 
на 1 кв. метр доходило до 400—600, количество же яиц в кубыш
ках от 25 до 58.
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По наблюдениям автора итальянская саранча питается многочи-, 
еденными дикими и культурными растениями. Особое предпочтение 
она оказывает сочным растениям — Cicliorium intybus и Lactuca seriola. 
Нападает и сильно повреждает бобовые, огородно-бахчевые. маслич
ные и технические культуры — лен, табак, из зерновых—рожь (силь
но в 1950 г.) пшеницу и ячмень (слабо).

Наблюдения показывают, что из паразитов С. italicus отмечен 
один вид мухи (не определен). Встречается на итальянской саранче 
красный клещ, который обычен для многих саранчевых. Из других 
врагов итальянской саранчи можно отметить розового скворца. В ку
бышках, кроме личинок одного вида мухи, других паразитов не об
наружено. несмотря на то, что часто отмечались остатки поврежден
ных яиц.

Результаты химических опытов показывают, что 5,5% дуст ДДТ 
действует только на младшие возрасты итальянской саранчи и то 
очень медленно, почему и нерекомендуется для применения. Опыты 
показывают, что 12% дуст гексахлорана быстро действует на все 
возрасты итальянской саранчи, начиная с первых минут и до часа 
смертность достигает до 100 °/0.

В производственных условиях гексахлоран в основном действу
ет в первый и во второй день, пос..е чего теряет свое ядовитое дей
ствие, вероятно под действием ветра и солнца. Но в этих же усло
виях, гексахлоран в толстых слоях или небольших кучках действует 
даже через 20—25 дней.

В местах скопления кубышек, где почва пропитана гексахлора
ном, новорожденные личинки еще через 8 дней гибнут от действия 
гексахлорана. Это обстоятельство дает возможность обеспечить унич
тожение саранчи предварительным опылением мест скоплений ку
бышек.

Против всех возрастов саранчи хороший результат дает в рав
нинных местах 12 кг дуста гексахлорана на га, в неровных местах — 
15 кг на га. Те же нормы, что для равнинных, сохраняются и при авиа- 
опылении.

Положительные результаты дает 12 °/0 дуст гексахлорана и в сме
си с дорожной пылью в пропорции 2:1, смертность дост игает 10 >°/в.

С. barbarus cephalotes F.—W. в основном распространен в низмен 
ных районах, на высоте 600—1200 м над уровнем моря, но отдель
ные особи подымаются до 2000 м и выше.

Встречается на участках, имеющих песчаную и каменистую по
верхность, в полупустынных с ксерофильной растительностью стаця 
ях. В некоторые годы имеет массовое развитие, которое однако не 
носит стадного характера. В Армении население принимает этот вид 
за итальянскую саранчу и считает, что он наносит большой вред, но, 
по имеющимся данным, этот вид у нас не вредит.

С. tenuicercis Tarb.— Прус закавказский распространен в низмен
ных местах предгорных и горных районов на высоте 640—1400 м над 
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уровнем моря, иногда поднимается до высоты 1700—1800 м. Зональное 
распространение почти то же, что и у предыдущего вида. Встречает
ся везде в единичных экземплярах. Не вредит.

В низменных местах в отдельных участках, как. например, в 
окр. Еревана все три вида встречаются вместе, и для неопытного гла
за личинки 1 и И возрастов почти не отличаются друг от друга.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Д. Н. Тетеревникова-Бабаян и Н. А. Гаспарян

О влиянии режима поливов на развитие некоторых 
заболеваний помидоров

В равнинной зоне Армянской ССР, где сосредоточены основные мас- 
I сивы культуры помидоров, это ценное растение поражается комплексом 
| заболеваний. Из этих болезней необходимо отметить черную ножку рас- 
[ сады, фузариальное увядание, вирусные заболевания — мозаику и стол- 
I бур, бактериальный рак и болезни плодов — вершинную и мокрую гнили. 
| Изучению этих заболеваний и разработке мер борьбы с ними в условиях 

• Армении поовящены работы Д. Н. Тетеревниковой-Б.абаян, II. А. Кочек и 
I Р. М. Галачьян [1.2, 2, 3].

Борьба со многими заболеваниями помидоров, как увядание, вирус
ные и другие, в силу некоторых специфических особенностей их возбуди
телей, не может проводиться путем применения химических мер —опыли
ванием и опрыскиванием растений. Поэтому в вопросе преодоления вред
ного действия этих заболеваний наряду с введением в культуру устойчи
вых сортов помидоров ведущее место должно занять создание комплекса 
агротехнических усло<вий, подавляющих развитие заболеваний и в тоже 
время повышающих сопротивляемость растительного организма в отно
шении их. Вопрос этот должен разрабатываться исходя из конкретных 
условий каждой данной местности или эколого-климатической зоны. В Ар
мении имеющиеся по этому поводу данные еще недостаточны.

Кафедра морфологии и систематики растений Ереванского государ
ственного университета им. В. М. Молотова предприняла изучение влия
ния комплекса агромероприятий на развитие заболеваний помидоров. 
Один из разделов этой работы был посвящен влиянию водного режима 
на поражаемость помидоров некоторыми наиболее распространенными и 

। в-ре донос н ы м и за боле в а и ня м и.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе опытов, постав

ленных Институтом гидротехники и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства Армянской ССР на территории совхоза «Масис» Армконсервтре- 
ста путем систематических учетов по декадам заболеваний помидоро»в на 
всех вариантах и повторностях заложенного опыта*.

* Авторы выражают глубокую благодарность доктору сельскохозяйственных 
паук С. А. Хачатуряну и аспиранту Е. Шахбазян за предоставление возможности про
водить наблюдения на опытном участке и за использование отчетных данных.
Известия VIII, № 11—7

Совхоз «Масис» находится в пригородной зоне овощеводства г. Ерева
на и по своим естественно-историческим условиям и по применяемому 
агрокомплексу типичен для данной зоны.
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Клим этические условия здесь характеризуются продолжительным, 
жарким и засушливым летом, особенно во второй его половине. Вслед
ствие этого культивирование растений здесь возможно только в условиях 
искусственного орошения. Почва совхоза по данным С. А. Хачатуряна бу
рая, средне-суглинистая, с довольно слабой водопроницаемостью. Если 
иметь в виду вышеописанные условия становится ясным, каким важным 
фактором в жизни растений здесь должен являться водный режим и на
сколько сильно он может влиять в ту или иную сторону на сопротивляе
мость растений заболеваниям.

Опыт по орошению был заложен Институтом гидротехники и мелио
рации по схеме, в вариантах которой поливы давались при достижении 
влажности почвы определенной высоты, т. е. определенного процента от 
полной ее вл а гое мк ости. В соответствии с этим варианты схемы были 
следующими:

полива 23.V

1. Поливы при достижении 60%—60 %—60%—60% от полн. влагоемкости
2. » » » 70 — 60 — 60 — 60 » » »
3. » » » 70 — 80 — 70 — 70 » » »
4. » » » 80 — 80 — 80 — 80 » » »

В начале опыта после высадки рассады и последующего
влажность почвы на всех вариантах составляла 85% полной влагоемко- 
сти. В дальнейшем поливы велись по схеме, в соответствии с которой 1-ый 
вариант получил 5 .поливов, начиная с 23 июня, всего 3468 куб. метров во 
ды на гектар; 2-ой вариант—7 поливов, начиная с 21 июня, всего 3851 куб 
метр воды на гектар; 3-й вариант— 8 поливов, начиная с 19 июня, всегс 
3860 куб. метров; 4-й вариант—9 поливов, всего 4082 куб. метра, начина։ 
с 11 июня.

Опыт был поставлен на внедренном в производство и широко раслро 
страненном сорте Арарати-15 местной селекции.

Учету подвергались фузариальное увядание, мозаика и сто.тбур. М1. 
намеревались проводить также учет развития бактериального рака, одна 
ко на участке данного опыта, как и 1во всем совхозе бактериальным ра 
ком были поражены только единичные растения, а потому никакой зави 
симости в связи с режимом орошения вывести было невозможно.

Учет вышеуказанных трех заболеваний был начат при появлении и՛ 
первых признаков и продолжался до 11 сентября, когда признаки начал; 
естественного усыхания растений могли помешать точности учета распро 
странения болезней. При каждом учете проводился с каждого вариант: 
пересчет 100 растений, расположенных равномерно по делянке в 5-ти про 
бах. с оценкой степени поражения каждой болезнью отдельно по четырех 
балльной шкале. В отношении столбура учитывался только общий про 
цент пораженных растений без указания баллов. После каждого учет 
имевшиеся столбурные растения удалялись с поля во избежание разнос 
инфекции, таким образом при каждом учете выяснялся процент расте 
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ний, заболевших за истекшую декаду; в. конце выводился общий процен՜’ 
всех растений, заболевших столбуром по вариантам в течение всего учет
ного периода путем суммирования процентов по отдельным датам учетов.

Кроме общего процента зараженности выводился по срокам учетов 
поформулуе Гос. службы учета вредителей и болевшей сельскохозяйствен
ных культур процент развития болезней. При вычислении этой величины 
принимается во (внимание не только общий процент пораженных расте
ний, но и частота встречаемости каждого балла поражения, потому в дан
ном случае одной цифрой хорошо выражается пораженность каждого 
варианта.

Литературные данные. Имеющиеся в литературе сведения по влия
нию режима полива на развитие болезней помидоров немногочисленны. 
Они, в основ-ном, касаются столбура; по фузариальному увяданию и по 
мозаике имеются лишь единичные указания.

В 1939 году Д. Н. Тетеревникова-Бабаян и Н. А. Кечек [12] проводи
ли в Армении ориентировочные наблюдения над воздействием режима 
прошения на развитие фузариального увядания, причем получилось, что 
при- редком пол1иве большими порциями воды заболевание проявляется 
сильнее, чем при частых поливах небольшими порциями. Однако общая 
зараженность участка была слабой, потому эти данные нуждались в по
вторной проверке.

По поводу воздействия режима орошения на мозаику имеется всего 
одно указание С. И. Шипиновой [13] о том, что в Азербайджане увеличе
ние числа поливов стимулирует разрастание вегетативных органов поми
доров, причем наблюдается усиление мозаики. Это положение, как -уви
дим ниже, не подтвердилось в наших исследованиях.

В отношении влияния условий увлажнения на стол-бур м-нения авто
ров разноречивы. Одна группа исследователей считает, что интенсивность 
заражения столбуром (мало или совсем не связана с условиями увлажне
ния. Например, по О. Н. Вертоградовой [1] проявление столбура не стоит 
ни в какой связи с водоснабжением растений. По К. С. Сухову и А. И. Вов
ку [11], развитие столбура на поливных и неполивных участках представ
ляет собой пеструю картину. Вместе с тем, авторы отмечают, что при за
сухе задерживается рост растений и вместе с тем развитие симптомов 
столбура. При даче полива после засухи верхушечные побеги идут в рост 
п на них появляются симптомы, создается впечатление, что количество 
больных растений увеличилось. Однако такое положение сохраняется 
лишь некоторое время, затем количество столбура -на политых и неполи- 
(ых участках выравнивается. Тем не менее, авторы отмечают пол житель- 
ное значение поливов в том смысле, чго они ускоряют отдачу урожая и 
этим дают растениям возможность избежать 1вредного действ-ия столбура.

Вторая группа авторов -наблюдает усиление столбура в условиях бо
лее обильного увлажнения. Например, по Ю. Н. Рейдману [8], в Крыму 
усиление орошения в знойный период имеет результатом более сильное 
развитие столбура. Часто .на богарных участках столбура меньше, чем на 
полтвных. По данным И. К. Кор аче век ого [5], там же, в Крыму, суходол ь- 
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ные помидоры столбуром поражаются меньше, чем поливные. Этот авто? 
сообщает также об опытах Горбаня, показавших, что при учащенных по
ливах усиливается столбур. Корачевский объясняет усиление столбура 
при большом увлажнении усиленным разрастанием ботвы, способствую
щим развитию столбура. Однако он признает, что особенно сильно раз
вивается столбур, когда после влажного прохладного периода (в июне),а 
июле наступает сильная жара.

Наконец, часть исследователей столбура отмечает, наоборот, силь
ное его развитие в условиях засухи. Впервые М. И. Медиш указывал [7] 
о связи столбура именно с нарушением водного режима. В. И. Козлова [4՛ 
отмечает, что на Северном Кавказе особенно сильно развивается столбур 
в засушливых жарких районах (как Грозный, Гудермес).

По А. И. Серебрякову, Краснодарский край, [9] столбуру способствует 
высокая температура в июле и первой половине августа, чрезмерный на
грев почвы и низкая влажность воздуха. Ночные поливы ослабляют раз
витие столбура. Б. И. Сербинов [10] указывает, что для развития столбура 
благоприятна сильная инсоляция, скудность осадков՛, суховей. Однака 
поливы, резко меняя условия, не дают положительных результатов. Этот 
автор рекомендует проводить поливы дождеванием.

Наконец, А. С. Кружилин [6] в качестве мер борьбы со столбуром 
рекомендует поливы с глубоким промачиванием почвы.

Весьма интересны данные Е. М. Эристави и др. по Грузии [14]. По 
этим исследованиям эпифитотиям столбура способствует резкая смена 
влажного режима на засушливый в момент (массового плодоношения. 
Применение сложных цитофизиологических методов исследования пока
зывает, что в таких условиях в протопластах растений происходят сдви
ги в сторону понижения дисперсности, повышения вязкости и вместе с 
тем кислотности протопластов; в связи с этим подавляются защитные 
реакции клетки и столбур усиляется.

Таким образом, в вопросе о влиянии условий водоснабжения на 
столбур в науке е’ще нет общего мнения. Во (всяком случае, довольно 
большое количество исследований говорит за то, что столбур связан 
именно с недостатко(м, а не с избытком влаги.

Результаты проведенных наблюдений. Результаты учетов заболева
ний, проведенных по вариантам опыта, сведены в таблице 1. Рассмотрение 
данных таблицы показывает следующее.

По фузариальному увяданию. В отношении динамики развития увя
дания на всех вариантах наблюдается сначала постепенное повышение 
процента развития болезни до 31 июля, когда имеет место довольно рез
кий скачок в сторону усиления болезни. Это связано с наступлением 
высоких температур, способствующих развитию возбудителя увядания в 
почве и понижающих сопротивляемость растений. Максимальное разви
тие болезни наблюдается 11 сентября, в одном случае — 1 сентября.

■Сравнивая между собой варианты, мы видим, что первые два, полу
чившие меньше воды, поражаются почти одинаково (проценты развития 
болезни в дату максимального ее развития составляют 20,16 и 20,6).



Таблица 1
Влияние режима полива на поражаемость помидоров заболеваниями

Варианты Болезни 21/VI 1/УП П/УН 21/VII 31/VII 11/УIII 21/У111 1/1Х 11/1Х

Поливы при достиж. 
влажности почвы

Увядание % развития 0,16 0,66 0,41 0,33 9,41 6,8 9,83 12,8 20,1

60—( 0 —60 -60 ’/о 
ОТ ПОЛИ. вл.

Мозаика °/0 развития

Стол бур общий %

0,3 36 12,8 14,4 1 6.16|

1

1 6,751

7,3

1 3,661

3,6

4,58

7

5

1,3 15,2

Поливы при достиж. 
влаж ю< ти почвы

Увядание °/0 развития 0,58 0,66 0,66 1,33 17,4 13 11,7 17,9 20,6

61-70-70 70 70
от поли, влагоемкости

Мозаика (7о развития

Столбур общий %

4,85 24,5 15,7 11,1 1 8,91|

3,6

| 6,03|

4,3

| 5,6б|

4,3

| 5,58|

2,6

7,41

1 15,8

Поливы при достиж. 
влажности почвы

Увядание 0„ развития 0,16 0,25 0,25 5 18,2 19,8 12,4 24,3 21,1

70-80-70 -70 >/0 Мозаика % развития 10,3 28,1 18 15 1 з । I 2,21 | 2,831 3,08 7,6
от полн. влагоемкости

Столбур общий % — — — — 1 3,3 3 1 з,з н,з

Поливы при достиж.
ВЛ.'ЖНОСТИ почвы

Увядание °/0 развития 0,68 0,68 0,7 1.7 18,7 20 16,7 30,1 33

80-80—80 - 80 0 Мозаика °/0 развития 8,1 24,1 20,4 20,3 1 4 | | 3,93| | 4,081 4,5 4
от полн. влагоемкости

Столбур общий % — — — — 2,6 2 3 2,6 1 И,2
Примечание: Период маскировки симптомов мозаики обведен рамкой.
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Несколько больше поражаются третий промежуточный вариант (24,3%), ■ 
и наиболее сильно — четвертый, поливаемый при достижении почвы I 
80%—80%—80%—80% от полной влагоемкости (процент развития бо-1 
лезни — 33,0).

Это закономерно, ибо возбудители увядания из рода Fusarium оби-1 
тают в почве и высокая влажность последней стимулирует их развитие.

По мозаике. В противоположность фузариальному увяданию, на всех 
вариантах опыта максимальное развитие мозаики наблюдалось ® начале 
учетов — 1 июля. Резкий спад симптомов (маскировка) имел место 5 
конце июля и длился до конца второй декады августа. В конце учетов 
снова наблюдался небольшой подъем процента развития.

Сравнение вариантов показывает, что чем меньше дается полива, 
тем больше процент развития мозаики. Это можно объяснить, невидимо
му, тем что 'насекомые-переносчики вируса интенсивнее развиваются в 
более засушливом микроклимате, чем в более влажном. Возможно, что 
в первом случае снижается и сопротивляемость растений.

По столбуру. Наблюдается закономерность диалогичная мозаике. 
Первые два варианта, где дается сравнительно меньше влаги, поражают
ся сильнее (15,2% и 15,8%), вторые два, более увлажняемые— несколь
ко слабее (11,3% и 11,2%).

Урожайность отдельных вариантов, по данным С. А. Хачатуряна, в 
схеме увеличивается по мере увеличения поливов при некотором сниже
нии процента сухих веществ по весу. Такое повышение урожайности 
происходит в первую оечредь, конечно, за счет повышения урожая здо
ровых растений, отчасти растений, пораженных увяданием в слабой сте
пени, а также за счет уменьшения количества растении’!, больных столбу- 
ром и мозаикой. Исходя из этого можно сделать заключение, что неко
торое усиление развития увядания не должно препятствовать даче срав
нительно высоких поливных норм, поскольку повышение урожая здоро
вых и слабопораженных кусто® компенсирует в этих условиях снижение 
урожайности кустов, пораженных на более высокие баллы. Однако этот 
вывод нельзя распространять на такие участки, где зараженность увяда
нием проявляется в. очень сильной степени.

Выводы

1. Процент развития фузариального увядания помидоров в условиях 
пригородной зоны овощеводства г. Еревана повышается с учащением 
поливов и увеличением поливных норм. Этого следовало ожидать, имея 
в виду, что возбудители увядания из рода Fusarium обитают в почве и 
повышение влажности последней усиляет их развитие.

2. В отношении влияния поливов на развитие вирусных болезней — 
мозаики и столбура наблюдается обратная зависимость, чем меньше 
дается полита, тем сильнее развиваются эти заболевания, что может быть 
объяснено, невидимому, тем, что насекомые — переносчики вирусов интен
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сивнее развиваются в. более засушливом микроклимате, чем в более 
влажном, и что, с другой стороны, в первом случае понижена сопротив
ляемость растений.

3. Повышение урожайности, 'Наблюдаемое при усилении поливов, 
происходит за счет повышения урожая здоровых растений и частично 
растений, пораженных увяданием в слабой степени, а также за счет 
ослабления развития столбура и мозаики. Поэтому -некоторое усиление 
развития увядания не должно препятствовать даче сравнительно высо
ких поливных норм, поскольку повышение урожая здоровых и слабо по
раженных кустов компенсирует в этих условиях снижение урожая кустов, 
пораженных на более высокие баллы. Но этот вывод нельзя распростра
нить на участки, где увядание распространено очень сильно и где во из
бежание больших потерь урожая следует несколько ограничить полив
ные нормы.
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Պարզելոլ համար, թե ջրման ռեժ իմն, ա գդեց ութ լուն (
թողնում պոմիդորի մի քանի հիվանդությունների զարդարման '//>« 
19 34 թ վ111կ ։“ն /' '/ ե դե տ ա ց ի ա յ ի բ Ն թ ա զ քո > մ ո ի է։ տ ե մ ա տ ի կ ՜։ ս։ շվ ս։ ո ու ւ/ն 1<(
են կատարվել «Ս ասիսֆ սովխոզում Հիդրոտեխնիկայի ե մելիորացիա։ 
դիա ահեւո ա զոտ ական ինստիտուտի կողմից ո ռոդման վերաբեր քալ դրվա 
վարձի վրա։ Այդ ո ւ ս ո ւ լքե ա ս ի ր ո ւ թ յո ւնն եր ր րերել են հետև քալ եզրակացու 
թյուններին:

1. Երևանի մ ե ր ձքա զա ր ու ք ին ր անջարարուծ ական դասու պայմանաւէ 
րում քի ո ւզա ր ի ա լ թ առամ ում ով հ ի վ ան դ րոլ յսերի ւո ո կ ո սն ավ ե լան ում 
ջրելու քանակի և նորմաների ա /ե լա ր ման ր զուդրնթաց։ 'հա հետևանք 
ա յն բանի, որ հ ի վանդութ լան հարուցիչ ււունկր, ո ր ր պատկանում է ]’ ՏՁւ՚ւաՈ էյերւէէ 1։է ապրում կ հոդում, ո ր ւո ևզ խոնավության ա վելացու ս*
նպաստում' է սնկի դարդա զմանր:

2. ՛Լի րուսա յին հիվանդությունների' մ ո ղա յի կա յի և ստո/րուրինկ, 
մամը ջրելու ազդեցությունը հակառակ ձևով կ արտահայտվել, սւ/ն է 
րան ցանքր պակաս ջուր կ ստացել, այնքան նշված հիվանղու թ յուննել 
ավելի ուժեղ են արտահայտվել, որ հետևանք կ բույսերի զիմադրոզակս 
և վերականգնման հաւոկության նվազման ր հ ր ի պակասի սլա լմաններոլ 

Յ. Պոմիդորը բարձր նորմաներով ջրելու պայմաններում լւ 1տրք ի հ։
վելումը տեգի կ ունեցել ի հաշիվ ՚1 ? 11"լ յ՚1^՚[11՛ մասամ ր թւո
մով թեթևակի հիվանդ րու յսերի րերքի րարձրացման, ինչոլեււ նաս ի հ
շիվ ուս ոլրոլրի և մոզայիկալի զարգացման նվա զման։ Այք[ 1 
թասում ում հիվանդութ լան զարգացման մասնակի ում եզացոլմ լ 
արգելք հանդիսանա պոմիդորր բարձր նորմաներով ջրելուն, \ պետր 

քանի
ու մեզ վարակված րոլլսերի բերքի նվազում բ լի ո իյ հ ա ւո ո Լ ց վ ո ւմ կ աււուլջ 
թեթևակի վարակված բույսերի րերքի րարձրացումով։ Սակայն այս ե 
ր ա կա ց ո ւ թ յ ո ւն բ վւ կաբելի տարածել այնպիսի հոգամ ասերի վրա, որտ 
թաոամումր շատ թույլ կ տարածված և ոբտեզ, մ՛եծ կորուստներիդ ի 
սաւիելու համար, անհրաժեշտ կ ջրելու նորմաները որոշ չավւով սահ.
ն ա ւի ա կել:



>и.31|Ц.»։аъ иип- 4-1’8 Л 1’1^5 П1‘ЪЪЬР1> Л.Щ14-ЫГЬаЗЬ 8Ь4,Ь|111.4-1’1։
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

к «цпщштЬш. ч|нптррЩЬЬг VIII, № 11, 19о5 Биол. и сельхоз. науки

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

М. К. Хачатрян

Обогащение почвы тяжелыми металлами в результате 
загрязнения атмосферы

Растительные и животные организмы тесно связаны с окружаю
щей средой, они черпают химические элементы из почвы (литосферы), 
водных растворов (гидросферы), атмосферы, а также из других жи
вых организмов. Ч. Дарвин [4] еще в 1837 году говорил, что то что 
сегодня является „почвойзавтра становится частью тела животного. 
Несомненно, что наличие в почве тех или иных химических элементов 
в увеличенных количествах должно сказываться на химическом со
ставе растений и организмов животных (возможно и человека), так 
как химический состав живых организмов связан с химическим соста
вом земной коры. Эта связь была наглядно показана крупным русским 
ученым, академиком В. И. Вернадским [1].

Работы ряда авторов [2, 3, 5] указывают на то, что возможно 
обогащение почвы мышьяком, ртутью, фтором из воздушных выбро
сов промышленных предприятий, но лишь немногочисленные авторы 
(Н. М. Томсон [6]. К. П. Красинский [7], И. Е. Рамм [8], А. И. Львов 
[9], Е. Газельгоф [15]) и др. производили исследования почвы с целью 
характеристики ее состава в связи с загрязнением атмосферы,

В атмосферу современного крупного промышленного города ежед
невно поступают десятки и сотни тонн различных вредных газов (сер
нистый и серный ангидриды, азотный и азотистый ангидриды, окись 
углерода, хлор, аммиак и г. п.) и пыль, содержащие различные хи
мические элементы (свинец, мышьяк, медь, цинк, фтор, олово, селен 
и пр.).

Все эти загрязнения ветрами и воздушными течениями рассеи
ваются в атмосферном воздухе вокруг предприятия, часто на значи
тельном расстоянии, причем твердые вещества в зависимости от удель
ного веса частиц и их размеров, метеорологических условий, сопро
тивления газовой среды и пр. постепенно оседают и накапливаются в 
почве, а зимой и в снегу.

Те твердые частицы, которые нс оседают и долго остаются во 
взвешенном состоянии в воздухе, и газы под влиянием атмосферных 
осадков вымываются из воздуха, смываются с поверхностей (листьев, 
крыш и пр.) и попадают также в почву.
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Поэтому изучение ряда вопросов, связанных с: а) характером и 
степенью загрязнения почвы выбросами промышленных предприятий 
через атмосферу; б) дальностью и закономерностью зонального загряз
нения ее в зависимости от метеорологических условий; в) накопле
нием этих металлов и степенью прониковения их в нижележащие слои 
почвы (с целью выяснения возможности загрязнения подземных вод), 
г) возможностью воздействия таких почв на организмы, могут дать 
ценный научный материал.

Для выполнения поставленных перед собой задач в апреле 1950 г- 
мы взяли образцы почвы, а зимой пробы снега из района одного пред
приятия вторичной обработки цветных металлов и проводили соот
ветствующие анализы.

Образцы почвы и снега были взяты нами по различным направ
лениям на расстоянии 500, 1000 и 2000 метров от предприятия. В не
которых направлениях взяты почвенные образцы и на расстоянии 
250 метров.

В каждом месте было взято два образца почвы — с поверхности 
до 3 см и с глубины до 25 см. По четырем направлениям на рас
стоянии 500 м от предприятия взяты дополнительно образцы с глуби
ны 0,75—1 м и 1,5— 1,75 м с целью выяснения степени проникно
вения тяжелых металлов в нижележащие горизонты.

Контрольные образцы почвы брались с глубины до 25 см за 
городом — на расстоянии 30 км, севернее города.

В образцах определено количество свинца, меди и цинка, являю
щиеся составной и специфической частью воздушного выброса ука
занного предприятия. Было проведено всего 123 определения в об
разцах почвы и 103 в пробах снега. Анализ образцов на присутствие 
тяжелых металлов проведен по микрометоду, разработанному в Ин
ституте общей п коммунальной гигиены АМН СССР

По результатам исследования снежного покрова были получены 
данные (таблица 1), которые не менее убедительны для выяснения 
закономерностей распространения выбросов от предприятия.

Содержание тяжелых металлов в снежном покрове по зонам (1949- 50 гг.)
Таблица 1

Расстояние 
от предприя

тия в м

Свинец М е д ь Ц и и к

в мг 
на 1 м2
в сут.

в 
проц.

в мг. 
на 1 м2 
в сут.

в 
проц.

в мг. 
на 1 м2

В CJT.
в 

проц.

500 1,487 100 4,648 100 17,024 100
1000 0,421 28,2 2,146 46,2 7,130 41,9
2000 0,114 7,7 0,673 14,5 2,(29 16,5

Как видно из данных таблицы 1, во второй зоне (1900 м) вели
чина снижения количества оседающих тяжелых металлов в процентах 
по отношению к концентрации, обнаруженной на расстоянии 500 м от 
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предприятия, достигает по свинцу 71,8 по меди — 43,8 и 
по цинку 58,1. В третьей зоне (2000 м) соответственно 92,3%., 
85,3%, и 83,5%. Таким образом, данные показывают, что в 
атмосферном воздухе имеет место снижение концентрации тяжелых 
металлов по мере удаления от завода, причем последние уносятся 
ветром свыше 2 км.

Найденные количества тяжелых металлов в снежном покрове дают 
нам также ориентировочные данные, согласно которым почва вокруг 
завода может, и притом в значительной степени, загрязняться воздуш
ными выбросами через атмосферный воздух.

Основная масса воздушных выбросов осаждается на расстоянии 
до 1 км от предприятия, причем степень загрязненности почвы (таб
лицы 2 и 3) закономерно снижается по мере удаления от источника 
выброса.

Таблица 2
Концентрация тяжелых металлов в поверхностном слое почвы (до 3 см)

по четырем зонам и пяти румбам (в проценгах)

Направление 
от предприятия

Расстояние от предприятия в м
Ингредиенты 250 500 1030 2030

Свинец 0,062 0,075 0,004 0,005
Юго-восток Медь 0,145 0,052 0,016 0,016

Цинк 0,5 0,06 0,013 0,025

Свинец 0,0075 0,0'0-։ 0,С05 0,004
Ю г Медь 0,032 0,012 0,002 0,018

Ц и н к 0,015 0,04 0,025 0,605

Свинец — 0/05 0,003 0,003
3 а п а д Медь — 0,03 0,016 0,012

Цинк — 0,032 0,04 0,028

Свинец — 0,025 0,087 —
Север Медь — 0,035 0,135 —

Ц и н к — 0,602 0,6 —

Свинец 0,1 0,087 — —
Восток Медь 0,028 0,02 — —

Цинк 0,62 0,25 — —

При сопоставлении концентрации тяжелых металлов в почве ио 
румбам и с частотой направления ветра, наблюдаемой в этом районе, 
выясняется, что их наибольшее количество наблюдается по направле
нию господствующих ветров. Так, например, по юго-восточному на
правлению, куда дуют частые для этого района северо-запад
ные (11,8%.) ветры в первой зоне найден свинец в поверхност
ном слое почвы (до Зсм) 0,С62%, с глубины до 25 см — 0,1%; во
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Таблица 3

Концентрация тяжелых металлов в почве на глубине до 25 см по 
г четырем зонам и пяти румбам (в процентах)

поверхностном слое,

Направление от 
предприятия Ингредиенты

Расстояние от предприятия в м

250 500 1600 2000

Свинец 0.1 0,075 0,01 0,015
Юго-восток Медь 0,12 0,02 0,011 0,014

Цинк 0,75 0,125 0,03 0,02

Свинец 0,0062 0,00? 0,002 0,001
Ю г Медь 0,011 0,026 0,02 0,016

Ц и п к 0,075 0,05 0,03 0,02

Свинец — 0,0 Л) 0,0075 0,002
Запад Медь — 0,007 0,014 0,001

Ц и и к — 0,03 0,05 0,024

Свинец — 0,025 0,02 —
Север Медь — 0,024 0,032 —

Ц и н к — 0,31 0,31 —

Свинец 0,015 0,02 — —
Восток Медь 0,026 0,026 — —

Цинк 0,62 0,25 — —

так иввторой зоне как и глубины до 25 С.ч
найдено 0.075°/о, в третьей зоне соответственно 0,004 и 0,04% и, нако 
нец, в четвертой зоне — 0,005 и 0,015%.

В южном направлении, куда дуют северные, менее частые вет 
ры (8,8%) обнаружены тяжелые металлы в почве с глубины до 
25 см значительно меньше, чем в юго-восточном направлении и не 
сколько больше, чем в западном направлении, куда дуют сравнительно 
редкие восточные ветры (6,8° 0). Например, по южному направле 
ншо найден свинец в почве от 15 до 25 раз, меди от 1 до 9 раз, цинка ш 
1 до 10 раз меньше, чем в направлении преобладающих юго-восточных 
ветров. Эти данные указывают на большое значение ветрового фак 
тора в загрязнении почвы от воздушных выбросов промпредпрпятий

Следует отметить, что в поверхностном слое почвы не всегда 
были найдены более высокие концентрации металлов, чем в слое глу 
биной до 25 см; затем некоторые наши данные неполностью согла 
■суются с частотой направления ветра. Эти исключения, конечно, нуж 
но объяснить случайными местными условиями. Как правило, средние 
величины показывают, что 1) поверхностный слой более богат тяже 
дыми металлами и 2) количество металлов в почве находится в при 
мой зависимости от частоты и направления ветров.

Среднее содержание свинца (О,О4°/о) в слое почвы глубиной 
до 25 см на расстоянии 250 м от предприятия больше по сравнению
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с его количеством, найденным в незагрязненной почве—контрольной 
(0,0004о'о.) в 100 раз. На том же расстоянии среднее количество 

՛ меди больше 26,5 раза, цинка — 110,2 раза по сравнению с контроль
ной. Таким образом, тяжелые металлы, оседая из атмосферного воз
духа, накапливаются в поверхностном слое почвы в значительных ко
личествах.

Несмотря на то, что на расстоянии 2000 м от завода найденные 
средние количества тяжелых металлов в почве значительно меньше 
по сравнению с их количеством в первой зоне (250 м), например, цин
ка меньше в 21 раз, свинца —13,3 раза, меди — 5 раз, но все же они 
превышают от 5 до 7,5 раза их содержание в незагрязненной почве. 
Эго свидетельствует о том, что почва обогащена и притом в значи
тельной степени тяжелыми металлами на расстоянии более чем 2 км 
от предприятия, иначе говоря, с площадью более 1200 га находится 
под воздействием загрязненной атмосферы.

Опыт показывает, что различные растения не одинаково реаги
руют на повышенное содержание одного и того же химического эле
мента в почве. Например, есть растения, так называемые аккумуля
торы элементов, которые не реагируют болезненно на высокие кон
центрации, т. е. накопившиеся элементы не токсичны для них и не 
нарушают их нормальную жизнедеятельность. Описаны и случаи смер
тельного отравления животных, которые пит ались*растениями с высо
ким содержанием свинца, мышьяка, селена, молибдена и т. д. Не ис
ключена, конечно, возможность отравления человека таким же путем.

Наоборот, многие растения сильно реагируют на повышенное 
содержание тех или иных элементов, изменение концентрации микро
элементов в самом растении приводит к нарушению тех, иногда очень 
важных процессов в организме, которые обусловлены данным эле
ментом.

Найденные нами количества тяжелых металлов в почве вокруг 
изучаемого предприятия с площадью более 1200 га, нередко превы
шают те концентрации, которые согласно литературным данным, счи
таются уже вредными для нормального роста и развития растений. 
Так, например, в работе А. А. Хализева [10] указывается, что токси
ческое действие цинка для растений проявляется уже при его содер
жании в почве свыше О,О2°/о. Такие концентрации при наших ис
следованиях обнаружены даже на расстоянии 2000 м от предприятия, 
не говоря о том, что на близких расстояних его количество доходит 
до 0,75°/о (в соскобе до 1,5°/0).

По другим данным (Е. Газельгофф и др. [15]) медь в количестве 
0,01% в почве уже оказывает заметное влияние на растения, 
при 0,05% — ясно заметное, при 1%— уже вредное влияние. 
Следовательно, обнаруженные нами концентрации меди, которые ко
леблются в пределах от 0,092 до 0,145%, должны оказывать от
рицательное влияние на растения.

Для проверки наших предположений было произведено обсле
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дование колхоза и молодого сада, расположенных в районе предприя
тия. Нам удалось установить, что развитие растений иногда угнетено, 
многие растения, в особенности огородные культуры, отстают в рос
те, а некоторые из них совершенно не растут на участках, близко 
расположенных к заводу (например, на колхозном участке, располо
женном на расстоянии от 300 до 700 м от предприятия в направле
нии юга и юго-востока от него).

В этом колхозе, как и в садах, озелененных площадях и дворах 
района изучаемого нами предприятия применяется вообще много удоб
рений, в особенности органического, чтобы добиться более или менее 
нормального развития и урожайности растений. Это говорит также 
в пользу того, что причиной плохого произрастания растений является 
именно почва. Конечно, определенное значение имеет также действие 
на растения тяжелых металлов и серного ангидрида, через загрязнен
ный атмосферный воздух. Следует ожидать, что их действие на фоне 
загрязненной почвы должно быть выражено сильнее.

В литературе имеются данные [11, 12], свидетельствующие о том. 
что в растениях, выросших на почвах, содержащих свинец в повы
шенном количестве, происходит его накопление, а у животных, пи
тающихся такими растениями — изменения в химическом составе, па- 
томо, фологические изменения, ведущие иногда к серьезным послед
ствиям и даже к гибели. Однако эти вопросы изучены весьма недо
статочно.

Описаны случаи свинцового отравления среди рогатого скота, 
который кормили кормовой репой, выросшей на почве с содержанием 
0,43% свинца, на расстоянии 1000 м от данного предприятия.

В районах добывания свинцовых руд наблюдается заболевание 
средн животных. Причина возникновения болезни связывается с вы
соким содержанием свинца в сене (А. Е. Ферсман [2], С. Дж. Уотсон 
и А. М. Смит [13]).

В нашей предыдущей работе [14] удалось доказать, что если 
животные питаются кормом, выращенном в районе указанного пред
приятия, т. е. на обогащенной тяжелыми металлами почве (при ус
ловии, что эти растения тщательно отмыты от осевшей на них пыли)» 
то наблюдается накопление свинца в органах и тканях по сравнению 
с контрольной группой от 1,5 до 4 раз. Если животные питаются не- 
отмытым кормом, то концентрация свинца у них увеличивается от 9 
до 18 раз больше, чем у контрольных животных.

Обнаруженные высокие концентрации тяжелых металлов в почве 
района предприятия имеют значение также с точки зрения возможно
сти воздействия и на состав вод, в частности подземных водных источ
ников, и таким путем оказывать воздействие на организмы.

С этой целью на расстоянии 500 метров от предприятия по че
тырем направлениям дополнительно взяты образцы почвы с разных 
горизонтов, чтобы установить степень проникновения этих тяжелых 
элементов в нижележащие слои. Как показали результаты исследова-
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Количество тяжелых металлов в почве разных горизонтов на 
расстоянии 500 м от предприятия по четырем румбам 

(в процентах)

Таблица 4

Направление 
от предприятия

Глубина в метрах

0—0,63 0-0,25 0,75-1,0 1,5-1,75

Север
Свинец
0,025 0,025 0 0,00004

Восток 0,037 0,02 0,001 0
Ю г 0,0008 0,003 0,0005 0
Запад 0,005 0,009 0,0005 0

Север
Медь
0,085 0,024 0,001 0,001

Восток 0,02 0,026 0.0Э5 0
Ю г 0,012 0,025 0,0075 0
Запад 0,03 0,007 0 0

Север
Цинк
0,602 0,31 0 0,024

Восток 0,25 0,125 0,008 0
Ю г 0,04 0,05 0,01 0,016
Запад 0,032 0,03 0 0,003

ний (таблица 4), тяжелые металлы не выщелачиваются атмосферными 
осадками с поверхностных слоев почвы и не уносятся вместе с ними 
в нижележащие слон ее, в результате чего возможность обогащения 
вод этими металлами исключается.

В результате проведенных исследований представляется возможным 
сделать следующие выводы:

I. Почва вокруг предприятия вторичной обработки цветных ме
таллов значительно обогащается тяжелыми металлами в результате 
загрязнения атмосферы его выбросами.

2. Основная масса воздушных выбросов осаждается на расстоя
нии до 1000 м от предприятия, причем степень обогащения почвы за
кономерно снижается по мере удаления от источника выброса.

3. Максимальное обогащение почвы тяжелыми металлами наблю
дается по юго-восточному (частично по северному и восточному) нап
равлению, затем по южному. Западное направление является наиме
нее загрязненным. Эти данные согласуются с розой ветров этого райо
на и указывают на большое значение ветрового фактора в обогащении 
почвы тяжелыми металлами из воздушных выбросов промпредприятий.

4. Тяжелые металлы накапливаются в поверхностном, толщиной 
0,25 м слое почвы и не проникают в нижележащие горизонты.
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5. Установленные концентрации тяжелых металлов в почве ра
диусом до 2)00 м вокруг предприятия свидетельствуют о том, что 
территория с площадью более 1200 га (включая и площадь занимае
мую заводскими постройками) находится под воздействием загрязнен
ной атмосферы.

6. На указанной территории плохо выращиваются растения, в 
особенности огородные культуры, их нормальный рост и развитие зна
чительно угнетаются, в результате чего понижается урожайность.

7. Употребление в корм животными растений, выращенных в 
районе указанного предприятия вызывает накопление свинца в орга
нах и тканях сверх обычных норм, что нс может быть безразлич
ными для организма в целом.

8. Охрана почвы района предприятия от обогащения тяжелыми 
металлами должна сводиться к мероприятиям, которые необходимы 
для обеспечения чистоты атмосферы. С этой целью необходимо соору
жение допольнительных пылеуловительных установок, которые с су
ществующими фильтрами дадут возможность значительно снизить ко
личество полиметаллической пыли, выбрасываемой предприятием в 
атмосферу.

Кафедра коммунальной гигиены Ереванского 
государственного медицинского института Поступило 18 V 1955 г.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Г. М. Меликян

Использование снеговых вод для водоснабжения 
животноводческих ферм на горных пастбищах

Снеговой покров; условия и сроки его образования; 
способы захвата талых вод.

На территории горных районов ежегодно выпадает огромное ко
личество атмосферных осадков, в основном, в виде снега. Количество 
снега особенно велико в верхних зонах горных районов, где и рас
положены субальпийские и альпийские летние пастбища. Весной за 
короткое время бурные потоки снеговых талых вод стекают по бал
кам, ущельям вниз и ко времени использования пастбищ балки, уще
лья в большинстве становятся суходольными; значительная территория 
пастбищ остается без воды, в результате чего содержание скота силь
но затрудняется.

Таким образом, в условиях горных районов, в особенности в 
районах, где основным источником воды являются снеговые талые 
воды, вопросы рационального использования снеговых запасов, в це
лях обводнения летних пастбищ, приобретают первостепенное значение. 
Для их правильного использования требуется более детальное изуче
ние характера залегания и таяния снегового покрова. Образование и 
состояние снежного покрова в основном зависят от температурного 
режима воздуха, который изменяется в зависимости от высоты мест
ности.

В нижних зонах хребтов снег появляется в ноябре, а устойчи
вый снеговой покров создается в начале декабря.

В верхних зонах хребтов первое выпадение снега наблюдается в 
конце сентября, а устойчивый снеговой покров создается в октябре, 
т. е. почти на два месяца раньше, чем в нижних зонах.

Нарастание снегового покрова продолжается в нижних зонах до 
февраля месяца, а в верхних зонах до марта пли же до второй дека
ды апреля.

В образовании снегового пбкрова решающую роль играют сле
дующие факторы:

а) количество осадков, выпадающих в виде снега, и вертикаль
ная зональность в их распределении;
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б) величина испарения с поверхности снега;
в) рельефные условия, направление лощин и гребней по отно

шению к направлению ветров;
г) положение склонов хребтов относительно стран света.
Таким образом, толщина снегового покрова обусловливается в 

основном климатическими и рельефными условиями. Несмотря на 
самые различные условия, толщина снегового покрова увеличивается 
в основном с увеличением высоты местности, т. к. уменьшается ис
парение, увеличивается количество осадков, в частности, в виде снега.

Большую роль играет сдувание ветром снега с гребней и с хол
мов в лощины и ущелья. Толщина снегового покрова в лощинах бы
вает иногда в 2 -2,5 раза больше, чем на гребнях. Здесь имеет боль
шое значение направление лощин по отношению к направлению 
ветров.

Максимальная толщина снегового покрова на высоте 3000—3200 м 
доходит до 1,8—2.0 м.

Плотность снега меняется в больших пределах и по глубине 
снегового покрова и по высоте местности по времени — в течение 
года. Уплотнение снега происходит под влиянием действия таких фак
торов, как собственный вес снега, ветры, оттепели, излом снежинок 
и т. д. Фактор уплотнения снега является важным моментом при 
использовании его в целях водоснабжения.

По нашим измерениям 1953 г. в конце июля на высоте 3150 м 
(на Гегамском массиве) плотность снега доходит до 0,58; это показы
вает большое содержание воды в снеге, что имеет важное значение 
при использовании снежников.

Основная территория летних пастбищ освобождается из-под сне
га во второй декаде мая, и полностью в конце мая, за исключением 
вершинной части, которая освобождается в июне. Некоторые вершины 
Арагаца, Капудтжух, иногда Аг-даг и другие покрыты вечными сне
гами.

После разрушения снегового покрова в отдельных местах оста
ются снежные линзы, пятна пли так называемые естественные сне
жинки. Последние располагаются на северных склонах, в затененных 
местах, в ущельях и т. д. Большая часть их сохраняется до начала 
июля, а некоторые (на высоте свыше 2900 м) до конца пастбищного 
периода или даже в течение круглого года. Эти снежники во вторую 
половину пастбищного периода (июль, август) не в состоянии создать 
поверхностный сток и их талые воды в большинстве случаев без 
пользы для обводнения пастбищ впитываются в грунт.

На значительной территории летних горных пастбищ снежники 
нередко являются единственными источниками водоснабжения. Поэто
му после их стаивания многие животноводческие фермы остаются без 
воды и вынуждены или гонять скот на водопой на значительные рас
стояния, или оставлять пастбища и спускаться вниз, не использовав 
полностью естественные кормовые угодия.
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Поэтому возникает необходимость детального изучения режима 
таяния горных снежников и установления возможностей и техники 
использования снеговых вод для водоснабжения животноводческих 
ферм в течение всего пастбищного периода.

С этой целью в июле 1953 г. нами были проведены исследования 
на западном склоне Гегамского массива. Опыты были проведены на 
пастбищном участке колхоза им. Баграмяна Эчмиадзинского района 
(на высоте 2900—2960 м над уровнем моря).

Размеры естественных снежников колеблются в больших преде
лах, причем они постепенно уменьшаются. В начале июля длина боль
шей части снежников составляла 200—250 м, ширина 80—100 м, мак
симальная толщина снега нередко превышает 2,5 м. Объем снежни
ков в среднем составляет 2(00—10000 м3, что составляет при его 
плотности 0,58, запас воды 1160—5800 м3.

Основным фактором, обусловливающим процесс таяния снега, 
является тепло. В естественных условиях таяние происходит под дей
ствием солнечной энергии и, следовательно, в зависимости от темпе
ратуры воздуха. В процессе таяния снежник уже не однородная 
снежная масса, он состоит, в основном, из зернистой снежной массы 
и подстилающего слоя льда, толщиною более трех см; лед лежит 
не под всем снежником, а только по краям, полосой в ширину 3— 
5 метров.

Таяние происходит одновременно по всей поверхности снежника 
и по его краям (нижняя поверхность и край льда и снег, располо
женный над льдом). Таким образом, центральная масса снежника в 
процессе таяния не принимает участия.

Для изучения характера таяния по глубине снежника, нами были 
специально вырыты два снежных колодца. В вертикальные стенки ко
лодцев были горизонтально забиты занумированные деревянные колыш
ки, ежедневно в 8 часов измерялось расстояние между ними.

Анализ проведенных наблюдений показывает, что в течение су
ток тает слой снега на глубину 16—20 см; таяние происходит 
преимущественно в верхних слоях снега; ниже слоя величины суточ
ного таяния происходит сжимание, в результате чего уменьшается 
высота снега на 1—Зсм.

Таким образом, величина суточного таяния образуется за счет 
поверхностного слоя снега. Это обстоятельство объясняется действием 
солнечной энергии и малой теплопроводностью снежной массы. Пло
хая теплопроводность снежной массы позволяет с помощью теплоизо
ляционных покрытий способствовать сохранению снеговых запасов на 
продолжительное время.

Сток талых вод из снежников может быть двух типов (рис. 1).
1. Линейно-фронтальный сток (рис. 1 а) имеет место в случаях, когда 

снежник расположен на склоне, и движение всех частиц талых вод 
направлено перпендикулярно к горизонталям, следовательно, сток 
талых вод имеется по всему нижнему краю снежника, поэтому захват 
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талых вод такого снежника должен быть развернут по нижнему его 
краю фронтом.

2. Сосредоточенный сток (рис. 16) имеет место в тех случаях, 
когда снежник расположен в лощине, талые воды с трех склонов 
направляются к тальвегу и по последнему вытекают в одном месте 
из-под снежника.

В условиях летних горных пастбищ Армянской ССР со свое
образным геологическим строением талые воды быстро инфильтруют 
в грунт. Однако следует отметить, что инфильтрация непосредственно 
под снежником невелика. Грунты под снежником, в основном, нахо
дятся в мерзлом состоянии и поэтому являются водонепроницаемыми.

Почва, нагреваясь, с одной стороны, способствует процессу 
таяния и, с другой, с жадностью поглащает талые воды. Ужена весьма 



Использование снеговых вод для водоснабжения животноводческих ферм 119

небольшом расстоянии от снежника весь сток талых вод поглащается 
грунтом.

Для захвата линейно-фронтального стока рекомендуется прикро- 
мочное устройство (рис. 2), состоящее из захватных досок, отводя
щей трубы и запасного подземного резервуара.

Захватные доски служат для обеспечения стока воды к трубе. 
В водонепроницаемых грунтах вместо досок могут быть отрыты ка
навки. Расстояние между кромкой снежника и досок, должно быть 
возможно меньше (менее 1,0 м), во избежание потерь воды на филь
трацию, т. к. прикромочная часть грунта, полностью не оттаявшая, 
еще достаточно водонепроницаема. Отводящая труба служит для от
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вода талых вод в резервуар. Трубы (желательно асбестоцементные) 
могут быть уложены по земле или с некоторым заглублением.

Запасной резервуар служит для накопления талых вод. Объем 
его зависит от потребного количества воды. В целях удешевления 
резервуара, можно рекомендовать устраивать его открытым в трапе
цеидальном котловане, стенки которого отделывать водонепроницае
мой одеждой.

Ниже резервуара должен быть устроен водопойный пункт из 
корыт, куда вода подводится по трубам. Для захвата сосредоточенного 
стока рекомендуемое устройство состоит из отводящих труб и подзем
ного запасного резервуара.

Результаты исследований разных типов снежников позволяют 
отметить, что расход талых вод обусловливается температурой воз
духа и количеством снежной массы. Наибольшие расходы зафикси
рованы в 14 часов, г. е. в час максимальной температуры воздуха 
в сутки (14—20°). Утром и вечером сток воды уменьшается, а ночью 
(с 23 до 8 часов) почти прекращается.

Интенсивное таяние снега происходите 11 до 16 часов. Величина 
объема тающего снега обусловливается глубиной слоя снега, под
вергающегося таянию в течение суток, составляющая в среднем 18 см.

Следовательно, среднесуточный объем таяния снега на один кв. м 
снежной поверхности составляет 0.185 м; при плотности снега 0,58 
общее количество талой воды с одного кв. м поверхности составит 
округленно 0,1 м3,сутки.

Общий суммарный расход талых вод, вытекающих из-под снежни
ка, уменьшается по мере уменьшения объема снежника и площади его 
поверхности. Но расход талых вод на 1 м3 объема снежника изменяет
ся при этом сравнительно немного, в среднем составляет 0,00143 л/сек.

Соображения и исследования по регулированию интенсивности 
таяния снежника

Для обеспечения животноводческих ферм водой за счет снего
вых талых вод можно:

1. Задержать таяние снежников с тем, чтобы постоянно их ис
пользовать во второй половине пастбищного периода, или когда это 
нужно, или

2. Ускорить таяние снежника с тем, чтобы талые воды, полу
чающиеся в результате быстрого таяния, не успели инфильтрировать
ся в грунт и были собраны в резервуары или водоемы; эти запасы 
используются по мере надобности.

В условиях горных пастбищ основной задачей является задер
жание таяния снега, т. к., как известно из предыдущего, значитель
ная часть территории субальпийских и альпийских пастбищ во вто
рую половину пастбищного периода остаются без воды, несмотря на 
наличие огромных запасов снега в начале пастбищного периода.
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Меры по ускорению таяния снега могут быть приняты только 
в привершинной зоне, где, в силу низких температур воздуха, таяние 
происходит медленно.

В целях установления практически возможных приемов регу
лирования таяния снежников в условиях летних горных пастбищ, 
автором летом 1953 г. на Гегамском массиве были проведены соответ
ствующие исследования.

На снежнике, расположенном на высоте 2950 метров над уров
нем моря, были выделены опытные участки с площадью от 1 до 
2,2 ма. Границы участков были обозначены колышками. Ежедневно, 
в 8 часов утра измерялась величина понижения поверхности снега 
за сутки.

Опытные участки покрывались различными материалами.
В результате проведеных наблюдений можно отметить, что зем

ляная пыль толщиною не более одного мм усиливает таяние по срав
нению с остальной снежной массой в среднем на 17—27%.

Наилучшим способом для торможения, замедления таяния являет
ся применение теплоизоляционных покрытий; в данных условиях це
лесообразным является применение фанеры, слоя земли толщиною 
4—5 см и юли, при которых процесс таяния снежника уменьшается 
на 50%.

Соображения по расчету естественных снежников

П; п использовании на горных пастбищах в качестве источников 
водоснабжения естественных снежников возникает необходимость опре
деления того количества воды, которое может быть получено при 
их таянии.

Объем снежника XV возможно определить путем непосредствен
ного его обмера в натуре.

Общее количество воды, которое может быть получено в ре
зультате таяния всего объема снежника, будет равно:

= р • ф • ш м3.
где: \у —общий объем снега в снежнике в м3,

р—коэффициент, учитывающий переход от объема снега к 
объему воды, равный 0,4 ֊0,58,

<?—коэффициент, учитывающий потери воды на инфильтрацию 
в’грунт и на испарение. Ориентировочно можно принимать ф= 0,55.

Однако это' количество воды можно получить лишь в случае 
захвата талой воды непосредственно у снежника.

Если равно необходимому для потребителей за время исполь
зования данного участка пастбища к количеству воды . то следует 
учесть, что график потребления за этот период не совпадает с гра
фиком таяния снега и образования талых вод. Необходимо устрой
ство регулирующего резервуара—водоема.
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Емкость этого резервуара может быть определена при помощи 
интегральных кривых недопотребления и поступления в резервуар 
талой воды (рис. 3.).

Необходимый объем резервуара равен: 

где: Р(1 - необходимое количество воды для обводнения данного 
участка пастбища в течение пастбищного периода в м3;

а0 — коэффициент, учитывающий потери воды на испарение и 
фильтрацию в резервуаре — водоеме. В закрытых резервуа
рах с водонепроницаемыми стенками и дном может быть 
принят равным 1,1.

Для открытых водоемов следует учитывать потери воды за паст
бищный период равный слою воды в 0,3—0,5 м.
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Кроме того, необходимо учесть еще некоторый мертвый объем, 
на возможные осадки.

а —наибольшая разность ординат интегральных кривых поступ
ления в резервуар талой воды и потребления в процентах.

Интегральную кривую поступления в резервуар талой воды 
можно построить по формуле:

Чп = (Но — а 1п ) Ифр м3,

где: ч„ — количество талой воды, поступающей из снежника в резер
вуар в „п“-ые от начала пастбищного периода сутки;

— первоначальная площадь поверхности снежника в м2 в на
чале пастбищного периода;

1П— число суток, прошедшее от начала пастбищного периода;
11 — высота слоя суточного таяния снега в метрах; по нашим 

наблюдениям в среднем 11 = 0,18 м.
Ф — коэффициент потерь;
?—переводной коэффициент от снега к воде.
а — средняя величина суточного уменьшения площади поверх

ности снежника;
по нашим наблюдениям в среднем а = 250.

Естественно, что в зависимости от климатических условий каж
дого года — интенсивность таяния, величины потерь и следовательно 
величина чп будет изменяться. Однако наши наблюдения позволяют 
предположить сравнительную стабильность этих величин.

При регулировании интенсивности таяния можно увеличить или 
уменьшить величину слоя ежедневного таяния снега 11, при котором 
изменяется и значение а и ср.

Тогда при замедлении таяния интегральная кривая поступления 
талой воды займет положение 3. Необходимая емкость регулировоч
ного резервуара уменьшается т. к. а1<^а.

При ускорении таяния а2^>а, следовательно, емкость резервуара 
увеличивается.

Выводы

1. В условиях горных пастбищ снеговые талые воды являются 
одним из основных источников обводнения пастбищ и водоснабжения 
животноводческих ферм. Путем рационального использования запа
сов снега, снежников предоставляется возможным разрешить вопрос 
обводнения значительной территории летних горных пастбищ, где они 
являются единственным источником воды.

2. Целесообразно использование только естественных снежни
ков, образующих в виде снежных пятен на северных склонах и в ло
щинах. Однако в целях создания большого запаса воды, кроме есте
ственного накопления снега следует осуществить искусственное сне
гозадержание путем устройства каменных стенок (сухая кладка) вы
сотою 1 —1.5 м.
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3. Если на летних пастбищах снежные талые воды требуется 
использовать в течение всего пастбищного периода, то необходимо 
задержать таяние. Для этой цели удобнее использовать снежники, 
расположенные в лощинах и ущельях с сосредоточенным стоком.

Таяние же снежников, расположенных на склонах (в особенно
сти на южных склонах), происходит быстрее и имеются большие поте
ри воды. Поэтому для уменьшения потерь целесообразно ускорить 
таяние снежников и талые воды, забрав их фронтальным захватом, 
направить в резервуары-водоемы для дальнейшего постепенного 
использования. Резервуары могут быть построены и при сосредото
ченном стоке.

4. Среднесекундный расход талых вод снежника ориентиро
вочно можно принимать равным 0,00143 л/сек. па 1 м& объема или 
0,0008 л/сек. на 1 м2 поверхности снежника; эти данные позволяют 
устанавливать расход талых вод какого-нибудь снежника, если изве
стен его объем или поверхность.

5. 13 условиях горных пастбищ для ускорения процесса таяния 
снежника наиболее надежным и дешевым методом является засыпка 
поверхности снега слоем пыли толщиной до 0,5—1 мм.

Для замедления таяния снега целесообразным является применение 
теплоизоляционных покрытий в виде фанеры, земляного слоя толщи
ною 4—5 см и толи. При наличии этих покрытий только сверху про
цесс таяния снежника уменьшается на 50°/0-

Пример расчета необходимого объема резервуара

Требуется определить величину необходимого объема резер
вуара— водоема для накопления талых вод, если известно:

1. Необходимое количество воды для обводнения участка паст
бища в течение пастбищного периода Он = 1000 м3;

2. Коэффициент, учитывающий потери воды на испарение и 
фильтрацию а0 = 1,2;

3. Наибольшая разность ординат интегральных кривых подачи 
талой воды и потребления а = 6 ?°/0.

Необходимый объем резервуара

а 1 о 
100՜՜ -

1000 X 60 _ ,
100 “

Армянский сельскохозяйственный 
институт Поступило 23 VI 1955 г.
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ՋՆՃԱԼՔԻ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՆԱՍՆԱՊԱձՕԿԱՆ ՖԵՐՄԱՆԵՐԻ 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՃԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ

Ա 1Г Փ Ո ‘Ի Ո Ի 1Г

Լեո նային շրջաններում՛, ար գտնվում են ամառային ալպյան ե սուր֊ 
ալպյան ար ո տավա յ ■։ և ;ր ը, յուրաքանչյուր տարի լինում են մեծ քանակու
թյամբ մթնոլորտային տեղուքքեեր հիմնականում ձյան ձևով։

6—8 ամիսների ըն թ ա դ ր ո ւմ կուտակված ձյունը գարնանը կարճ մա֊ 
մ ան ակւսմ իջ>։ ց ում հալվում է և հոսում էեոների.յ ցած: Ձյունը lliiruil է 
մ իայն լեռներ ի բարձր մասերում, հյուսիսային լանջերում’ ե ձորերում։

Լեռնային արոտավայրերի դգալի մառը ^րի բացակայության պատ֊ 
Հաոով Ц1 ի‘Լ ծաւիով շի օդս։ ադոր ծ վи ւ մ։

Աո ան Л ի ն տեղեբում լենացած ձնակույտերը, աստիճանաբար հալվելով, 
ներծծվում են հոդի մեջ և ջրամատակարարման ն պասւակով քիշ են օդ֊ 
տաղ ործ վ ում ։

հետևապես ույդ ձնակույտերի ռացիոնալ о դտ ադո ր ծ մ ան հարցը անաս֊ 
նապահական ֆերմաների ջրամատակարարմ՛ան համար ունի շաւիադանց 
կա րեո ր մ ողով րդա-տն տեռական նշանակություն։

Այդ նպատակի համար հեղինակի կողմ՛ից ուսումնասիրվել են ձյան 
ծած կո ց ի աոա9ացմ ան, հալքի, ձնհալքի 9 ր ե ր ի րն դ ո ւն մ' ան ե կուտակման 
պա յմ աննե ր ր ։ Ո ւս ո լմն ա и ի ր վե լ են մի շարք մ իջոցներ ձյան հալքի ինտեն
սիվությունը կա րդավո րելոլ համար, և մշակվել I՜ ձնակույտերի հաշվարկ- 
մ ա ն մեթոդը։

Կատարված ուս ո ւ ffii ա и ի ր ո լ թ յ ո լնն ե ր ր ե հետազոտությունները հնա
րավորություն են տալիս նշելու, որ լեռնային արոտավայրերում ձյան 
ծածկոցի վերացումից հետո մնացած ձնակույտերի հալքից առաջացած 
ջրերի ռացիոնալ օգտագործման միզողով հնարավոր է ան ա սն ապ ահ ա կան 
!իե ր մ աներն ապահովել անհրամեշս։ քանակությամ բ 9րով՝ արոտային ամ
բողջ մաման ակս։շրՀան ում։

Ձնակույտերի հալքի ինտենսիվությունը հնարավոր Լ կարդավորեյ, 
բնդորում արագացնելու համար նպատակահարմար Լ օգտագործել հոդի 
։իոշի, իսկ հալքր մոտ 5(մ/$ դանդաղեցնելու հւպատակով' ֆահ։ ե ր ա յ ի թերթ, 
4 — 5 սմ հաստությամբ հողի շերտ ե աոլ։

Ձյան մ՛եծ պաշար ստեղծելու հւպատակով, բացի բնական ճանապարհով 
կուտակված բահակից, պետք Լ իրականացնել ձյան կուտակման արհեստա
կան միջոցներ տեղում եղած քարերից պատեր շարելու միջոցով։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. В. Африкян

Влияние лежки семян на развитие 
яровых форм пшеницы

Данные литературы [1. 2, 3] говорят о том, что как послеубо
рочное дозревание семян, так и их лежка в амбарах имеет благо
приятное влияние на развитие озимых злаков. Это обстоятельство могло 
бы иметь практическое значение в том случае, если бы оно имело 
такое же влияние и на лежку семян яровых культур. С целью выяс
нения этого вопроса, начиная с 1951 г., под руководством А. А. Аги- 
няна нами в условиях Еревана были поставлены соотве1ствующие 
опыты (которые продолжались до 1953 г.). Еще в 1950 г. нами из 
коллекции академика М. Г. Туманяна были взяты семена:

1 Дельфи, урожая 1945, 1946, 1947 и 1950 гг.
2. Рубрицебс, урожая 1947, 1948, 1950 гг.
3. Гордеиформе, урожая 1947, 1948, 1950 гг.
4. Персикум-064, урожая 1949, 1950 гг.

Взятые семена до посева были сохранены в лабораторных усло
виях в колосьях.

До посевов семена всех сортов были освобождены из колосьев 
и в марлевых мешочках держались в воде в течение двух дней, после 
чего они еще один день во влажном состоянии были сохранены в 
лабораторных условиях. Посев всех сортов был произведен одновре
менно 10 апреля 1951 г., в трехкратной повторности в вегетационных 
сосудах, содержащих по 3,3 кг земли.

В каждый сосуд были высеяны по 20 семян, заделанные слоем песка 
толщиной в 2 3 см. На 5-й день посева было отмечено равномер
ное прорастание семян; такое равномерное прорастание установлено 
как у семян 1945 г., так и у семян 1950 г. После прорастания семян 
было произведено прореживание, и в каждой посуде оставлены от 12 
до 13 растений. Растения поливались родниковой водой вначале по 
потребности, а в последующем—ежедневно в 6 часов вечера.

Производились систематические наблюдения над кущением, вы
ходом в трубку и колошением.

Полученные результаты приведены в таблице.
Из полученных данных видно, что лежка семян оказывает поло

жительное влияние на наступление фазы колошения растений.
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Так колошение у Дельфи из семян урожая 1945 г. наступило на 
7 дней раньше, чем у растений из семян урожая 1950 г. того же 
сорта.

Таблица
Влияние лежки семян на развитие яровых форм пшеницы

1Наименование 
разновидности

Год уборки и возр семян Колошение полнее

год 
уборки

амбарный 
возраст 

(по месяцам)
время

число дней 
с момента 

прорастания 
семян

Дельфи

Рубрипсбс

Гордеиформе

Персикум-064

1945
1946
1947
1950

1947
1948
1950

1947
1948
1950

1949
1950

69
57
45

9

45
33

9

45
33

9

21
9

5.VI
7. VI
8. VI

12. VI

8. VI
11 .VI
18. V]

4. VI
6. VI

И .VI

2.V1
10. VI

51
53
54
58

53
56
63

46
48
53

44
52

Такое же явление наблюдается у пшеницы рубрпцебс из семян 
1947 г. Здесь колошение имело место на 10 дней раньше, чем у той 
же пшеницы урожая 1950 г. У пшеницы гордеиформе колошение ра
стений из семян 1947 г. наступило на 7 дней раньше, чем у растений 
из семян 1950 г., и, наконец, у пшеницы персикум-064 урожая 1949 г. 
колошение имело мест о па 8 дней раньше, чем у растений из 
семян урожая 1950 г.

Итак, лежка семян ускоряет процесс колошения растений. Это 
явление объясняется тем, что в период лежки семян в них происхо
дят процессы, способствующие ускорению яровизации семян зерновых.

Кафедра растениеводства
Ереванскою зооветеринарного Поступило 20 III 1955 г.

института
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Ս. Վ. Սև9»րի1Աաք>

ԳԱՐՆԱՆԱՅհՆ ՑՈՐԵՆհ ՍեՐՄեՐհ 2ՆԱՅՍԱՆ ԱԶԴեՑՕհԹՅՈհՆԸ 
ԲՈհՅՍեՐՒ ՋԱՐԴԱ8ՄԱՆ ՎքԱԱՄՓՈՓՈՒՄ

1931 թ. ապրիլի 10-ին մեր կողմից փորձեր են դրվել դո։լւ՚հ անագան 
ցսբեններից 1‘ելէիի ի 194-3, 1940, 1947, 1930 թվականների, Ռ ու ր ր ի ցե բսի
1947, 1948, 1930 թվականների, հ։։ րդե իֆո րմ ի 1947, 1948, 1950
թվւսկաննե րի և Պերսիկում 064֊ի 1949, 1950 թվականների բերքից ստաց
ված սերմերի հես։ > Մեր տվյալներից երևում է, որ սերմերի հնացումը 
դրական ազդեցո։ թյուն է ունենում նրանցից ստացված բո։ ցսերի դարդս/ց- 
ման վրա։

Այդ արտահա յտվում է նրանով, որ 'Ւելֆիի 1943 թվականի սերմերից 
ստացված բույսերի հասկակալման ժամանակաշրջանը (այղ նույն տեասկիյ 
1950 թվականի սերմերից ստացված բույսերի հասկակալման Ժամանակա
շրջանի համեմ ասէությս։մ ր կրճատ վել է 7 օրով։ Ռուբրի ցերսի 1947 թվա
կանի սերմերից ս տացվ ած րոլյսերր 1950 թվականի սերմերից ստացված 
բույսերի համեմատությամբ 10 օրով, հորդեի էի որմ ի 1947 թվականի սեր
մերից ստացված բույսերը 1950 թվականի սերմերիդ ստացված բույսերի 
համեմատությամբ' 7 օրով, Պերսիկսւմ 064-ի 1.949 թվականի սերմերից
ստացված բույսերի 1950 թվականի սերմերից ստացված բույսերի համե
մատությամբ' 8 օրով։ ԱյԱսլիսով, մեր տվյալներից երևում է, որ սերմերի 
հնացումն արագացնում է նրանցից ստացված բույսերի հասկակալման պրո
ցեսը։ Այս հանգամանքը բաց ատրվւււմ է նրանով, որ սերմերի հնացման 
ընթացքում նրանց մեԳ կատարվում են այնպիսի սլրոցե սներ , որոնք նպաս
տում են հացահատիկների յար ո վի դացիա յի արագս։ ցմ ան ր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. И. Хримлян, С. А. Минасян

Некоторые данные о новых эфирных маслах 
для применения в пищевой промышленности

Многолетними трудами И. П. Павлова [3] в области пищеваре
ния доказано, что для полного усвоения пищи организмом имеет боль
шое значение состав и вкусовые свопе, ва пищи.

В связи с развитием у нас пищевой промышленности, сильно 
расширился ассортимент пищевых продуктов, однако растущие пот
ребности производства предъявляют настоя, елыюе ՛, ребованпе на все 
новые и новые источники пищевых, особенно пряных веществ, кото
рые могут быть использованы в промышленности, в первую очередь, 
при изготовлении разнообразных кондитерских изделий и целого ряда 
прохладительных напитков.

Флора Армянской ССР является одним из богатейших источни
ков душистых растений, которые употреб .яюгся как в пищевой, так 
и в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

Изучение дикорастущей флоры ве.юсь как с точки зрения выяс
нения их химического состава и физических свойств, так и физиоло
гического влияния на живой организм. Изучение их тем более важно, 
что большая часть этой дикорастущей зелени употребляется населе
нием в пищу как в сыром, иак и в вареной виде. Кроме того, пряные 
растения и полученные из них эфирные масла идут также на другие 
технические нужды и служат предметом экспорта.

Опыты над испытываемыми эфирными маслами велись в течение 
3 лет (с 1950 года).

Для проведения испытаний и получения эфирных масел, нами 
были взяты следующие 9 растений: мята длиннолистная, четырех хе- 
морас-линолоольиая [4, 6], сладко-линолоольная, бальзамитная и ՝ли- 
налоолыю—масляная [6], а также мята перечная, эригерон, мята ко
шачья, душистая герань, душистая полынь, чебрец —две хеморасы — 
обычный и бергамотный [5], лаванда и полынь обыкновенная.

Из перечисленных растений культурными являются: мята пе
речная, душистая герань и лаванда, а остальные — дикорастущие. 
Происхождение примененных культурных растений следующее: мята 
перечная из бывшего совхоза „Гетаван" Стенанаванского района Ар
мянской ССР; душистая герань из Ереванского ботанического сада и 
лаванда из Сухуми.
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Дикорастущие виды принадлежат к ф оре Армянской ССР: мята 
длинолистная (все четыре хеморасы) с окрестностей Бориса, этигерон, 
чебрец (две хеморасы), душистая по. ынь, мята кошачья и полынь 
обыкновенная — с территории Ереванского ботанического сада.

Сбор как культурных, так и дикорастущих растений произво
дился в п1 риод наивысшего содержания эфирного масла в растениях — 
в период цветения [7].

Перегонка зеленой массы эфирномасличных растений произво
дилась с водяным паром. Обычно, вся перегонка продолжалась пол
тора часа, от начала появления первой капли дистилята и до окон
чания.

Очистка эфирных масел производилась путем отстаивания в де
лительных воронках, где последние капли дистилята отделялись от 
эфирного масла. Затем, эфирное масло обезвоживалось сульфатом 
натрия и через сутки пропускалось через фильтровальную бумагу для 
очистки от последнего.

Затем очищенные эфирные масла подвергались испытанию.
В таблице 1 показано, какие эфирные масла свойственны отдель

ным видам исследованных растений.
Таблица 1

№№ 
масел Название эфирных мзсел С каких эфирномасличных растений 

получены эфирные масла

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
II
12
13

Линалоольное ...................................
Сладколиналоольное .......................  
Бальзамитное ................................... 
Линалоольно-масляное ...................  
Мятное..............................................  
Эригероновое ............................... • 
Мяты кошачьей.......................... • 
Гераниевое ..........................................  
Душистой полыни........................... 
обыкновенной полыни................... 
Тимусное -чебречное ...................  
Бер амотнос ......................................  
Лавандное ..........................................

Мята длинолистная

» » V
Мята перечная
Эрпгерои канадский
Мята кошачья, котовник
Душистая юрань 
Душистая полынь 
Обыкновенная полынь 
Чебрец Котчи

Лаванда настоящая

Из приведенных в таблице эфирных масел» эфирные масла че
тырех хеморас длинолистной мяты и двух хеморас чебреца. получены 
А. И. Х[имляном впервые. Физико-химические константы эфирных 
масел определены А. Л. Мнджояном, А. О. Какосяном [2] и А. И. 
Хримляном [6]. Они говорят об их полном различии между собой 
(между хеморасами чебрецов и мят).

Большинство эфирных масел соломенно-желтого цвета, некото
рые чуть темнее или светлее.

В таблице 2 дается наименование запахов и оттенков испытан
ных эфирных масел.

Для наших испытаний пригодности указанных эфирных масел к 
пищевому использованию были выбраны белые мыши, как самые чув
ствительные в лабораторной практике к опытам биологической пробы.
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Для проведения опытов биологической пробы были взяты по 
шесть мышей на каждый вид масла, а всего 78 мышей, половина их 
являлись контрольными.

Таблица 2 
№№ 

масел Наименование эфирного масл; Запах и его оттенки

Л 'налоольное .......................

С. адколиналоольное . . . .
Бальзамнтное .......................
Линалоольно-масляное . . .

5 Мятное...................................
6
7
8
9

10
11
12

Эригероновое .......................
Мяты кошачьей...................
Гераниегое ...........................
Душис।ой полыни...............
Обыкновенной полыни . . .
Тимусное ...............................
Бергамотное ...........................

13 Лавандное

Отдаленно апельсино-лимоный с ланды
шем

Сладкоапельсино-лимонный с ландышем 
Кануферный (сусамбарньп )*

* Сусамбар,— Бальзамита суавеоленс,— душистое растение, размножается 
в садах Закавказья, Северного Кавказа и некоторых южных районах 
Советского Союза. Запах калуфера - Пиретрум бальзамита.

Как подопытные, так и контрольные мыши были помещены под 
отдельные колпаки. В период опытов их кормили главным образом 
овсом и хлебом, строго соблюдая питьевой режим. С утра натощак, 
мышам давался хлеб, куда была прибавлена капля эфирного масла. В 
течение дня давался овес. Такой режим продолжался пять дней. Сле
дующие пять дней дача эфирного масла увеличивалась в,„вое, затем 
снова в течение пяти дней прибавлялось количество эфирного масла, 
утраивая первоначальную порцию. Затем дача эфирного масла прекра
щалась. но мыши еще в течение двух недель держа..ись под контро
лем для уточнения поздней реакции. Наблюдения показали, что мыши 
в этот период оставались бодрыми, совершенно не теряя своей актив
ности. Единственно, что можно отметить, это некоторая насторожен
ность мышей вначале к непривычному запаху эфирного масла, что 
заставляло их в первые два-три дня приступать к еде с опаской. Од
нако, это быстро проходило и хлеб с эфирным маслом всегда пол
ностью поедался.

Опыты с мышами указывают, что вышеперечисленные формы 
эфирных масел не содержат в себе каких-либо веществ, вредно дей
ствующих на организм животного.

После проведения первых испытаний с мышами, авторы в тече
ние дово 1ьно длительного времени на указанных эфирных маслах из
готовляли 20—25-градусные ликеры. Ликеры дегустировались рядом лиц, 
неизменно получая самые лучшие отзывы, что говорит не только о

Анельсино-лимонный с ландышем с за
пахом сливочною масла

Мутный—с запахом перечной мяты (хо
лодная мята)

Напоминающий отдаленный запах лимона
Фрукювыи с лимонным оттенком
Душистой розы
Душистой полыни (приятный)
11олынный
Чебречный, тимольный
Приятнобергамотный с чебречным ню

ансом
Приятнолавандный

2
3
4
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безвредности рассматриваемых эфирных масел для живого организма, 
но и об их высоких вкусовых качествах.

Проведенные наблюдения позволяют заключить, что все испытан
ные 13 видов эфирных масел вполне могут быть применены в пище
вой промыш. енпости. Последнее подтверждается оффициальным зак
лючением, составленным Институтом эпи. емиологни, микробиологии 
и гигиены Министерства здравоохранения Армянской ССР.

Эфирные мае. а: линалоольное, сладколиналоольное, бальзамит- 
ное, линалоо.тьно-масляное, мятное, гераниевое, бергамотное, лаванд
ное могут быть использованы как в ликерно-водочной, так и в кон
дитер скоп промышленности. Большое применение они найдут также 
при изготовлении прох. адительных напитков.

Эфирные масла: эригероновое, мяты кошачьей и душистой полыни, 
уступающие качественно перечисленным выше, также могут быть ис
пользованы для указанных производственных целей.

Эфп, ные масла: обыкновенной полыни и тимусное могут быть 
применены при изготовлении водочных напитков.

I отанический институт
Академия наук Армянской СГР

и Институт эпидемиологии, микробиологии
и гигиены Мингктерства здравоохра

нения Армянской (.СР Поступило 22 IV 1955 г.
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(».. X,*  էսր|ււքլ<սւհ; Ծ. II.» Ս*իհսւււյսւ(>

ИЬ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍՆՆԴհ ԱՐԴՅՈՒ-ՆԱԲեՐՈհՌՅԱՆ /.ԱՄԱՐ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ. ՆՈՐ ԷՌԵՐԱՅՒՆ ՅՈՏՂԵՐՒ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Պատրաստվել են 13 ղան աղտն էթերային յուղերի նմուշներ նրանը 
ր ո ւ ր մ ուն ք ր և ն ր ր ա հ ո տ ե ր ր հոտաոու թ յաւ1 ր , ինշպես նաև հաւ/ ր և նրրսւ- 
համե՜րը ճաշակելիքով որոշելու, հաւ/ար։
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Փորձս) րկվել են համապատասխան լւույււերքւրյ ստացված հետևյալ էթե֊ 
րային յուղերը.

•[այր[' վիճակոս) աճող երկարատերև դաղձից՝ լինաք ։։ nլա լին , քաղց ր- 
լինալոոլա յին , ր ա լաս ան ա յ ին , լին ա լո ո լ- բ ա լա ս ան ային էթերային յուղեր, 
կուլտուրական պղպեղս։յին դաղձից դադձային, վայրի վիճակում աճող կանա- 
գական չորուկից չորուկային, վայրի վիճակոլմ աճող Լլատվադ աղձից' կատ
վադաղձս։ յին, կուլտուրական հոտավետ խորդենուց խորդենային, վայրի 
վիճակում աճող հոտավետ օշինդրից հոտավետ օշինդրս։ յին, վոպրի վիճա- 
կում աճող սովորական օշինդրս։ յին ս ր։ վ ո րա կան օշինդրս։ լին, վաքրի վի~ 
ճակում աճող ուրցից ուրցային, բերդամոտային , կուլտ ուրական նարդ։։֊ 
ս ի ց նարդոսս։ յին։

Այնուհետև այղ էթերային յուղերը փորձարկված են սպիտակ մկների 
վրա, որոնք լարորատոր պրաԼլտիԼլա լու մ ճանաչված են որպես բիոլոգիա- 
կահ փորձի վերարերյալ ա մ են ա գգս) լո ւն կենղանիներ։ Օդտադործվել է ըն
դամենը 78 կենդանի։ Փորձը ցույց է տվել, որ վե՜րոհիշյալ էթերային յու
ղերը կենդանու օրդանիղմի համար ւխասակար նյութեր չե՜ն պարունակում։

Հեղինակներր նշված էթերա լուղերով պատրաստել են 20--- 23 աստի
ճանի լիքյորներ։

Սի շարք մարդիկ փորձել են այդ ըմպելիքները և րարձր գնահատա
կան են տվել։

Այդ փորձարկությունների հիման վրա Հայկական Ս Ս Ռ Առողջապա
հության մ ին ի ս տ ր ութ յան էպիդեմիոլոգիայի, մ ի կր ո ր ի ո լո գի ա յ ի և հիգիե
նայի ինստիտուտը պասպորտ է տվել նշված 13 տեսակի էթերային քո։~ 
ղերը սննդի արդյունաբերության մեջ կիրառելս։ համար։

1, 2, 3, 4, D, 8, 12, 13 էթերային յուղերը կտրող են օգտագործվել 
ինչպես լիքյորային և օղու, այնպես էլ հրուշակային ա րգ յ ո ։նա ր!, ր ո ւթ /ան 
մեջ։ Այդ էթերային յուղերը կարելի է օդտադործ եք նաև ղովացուցիչ ըմ
պելիքների մե9։

№№ 6, 7, 9 էթերային յուղերն իրենց որակով հետ չեն Անում նա~ 
խորդներից, բայց նույնպես կարող են օգտագործվե՜լ նշված արդյունաբե
րություններում։

10, 11 էթերային յու գերը կարող են կիրառվել օղե խմիչքների մեջ.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

3. X. Диланян и Л. Б. Мнацаканян

Приготовление мацунной пасты (камац мацун)

Мацун является кисломолочным диэтическим продуктом, распро
страненным в Закавказье [1, 2, 4, 5].

Армянское название мацун произошло от слова „мацуцанел", что 
по-армянски значит заквашивать, а мацун—заквашенное молоко

Мацун готовится из коровьего, овечьего и буйволиного молока 
как в от, ельности, так и из их смеси. Больше всего цени ся мацун, 
приготовленный из буйволиного, затем из овечьего и, наконец, из 
коровьего молока. Мацун из буйволиного и овечьего молока более 
плотной консистенции, немного тягучий (овечий) и несколько более 
кислый, чем мацун из коровьего молока. По данным М. А. Волковой 
[3], основную микрофлору мацуна составляют: a) Streptococcus lactis, 
б) молочнокислая палочка из группы Bact. casei-Bact. mazun и в) дрожжи 
типа Torula lactis, дрожжи близкие к Saccharomyces cerevisiae. Таким 
образом, в мацуне наряду с молочнокислым брожением происходит и 
спиртовое брожение, однако количество спирта в мацуне небольшое, 
едва доходит до 0,1%. Присутавие небольших количес,в спирта при
дает мацуну освежающий вкус.

Мацун, как скоропортящийся продукт, потребляется в свежем 
виде, и его нельзя хранить бо..ее 2—3 дней.

Для более длительного хранения мацуна местное население от
деляет сыворотку от белковой массы и приготовляет мацунную пасту 
(камац мацун, что означает в переводе отфильтрованный, отжаты։! 
мацун). Мацун превращают также в мацунную пасгу в случаях по
вышенной кис.^о. ности и излишнего газообразования. В таких случаях 
из мацуна отделяют сыворотку и употребляют в виде мацунной пасты. 
Мацунную пасту заготовляют осенью, к концу лактации овец, для 
длительного хранения в течение 2-3 месяцев. Мацунную пасту сох
раняют в бязевых мешках или небольших кадках. Мацунная паста 
применяется в качестве основного питания и лечебного средства при 
желудочно-кишечных заболеваниях, особенно при поносах. При упот
реблении мацунную пасту зачастую смешивают с мо ։оком или с 
чистой водой и растирают ее до консистенции свежей простокваши [6], 
или же употребляют в неизмененном ви_,е.

Таким образом, мацунная пасга, являясь консервированным про
дуктом, может быть заготовлена в летне-осеннее время для хра
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нения и реализации зимой, когда ощущается недостаток в молоке 
и кисломолочных продуктах. Особенно э'ю относился к овечьему 
мацуну. т. к. овцы зимой не доятся, следовательно, овечьего мацуна 
в зимнее время не бывает. Для того, чтобы наладить производство 
мацунной пасты, необходимо было разработать технологическую схему, 
определить выход и сослав готовой продукции. С этой целью нами 
были приготов. ены 13 партий мацунной пас ы из коровьего молока, 
в которых изучались состав молока, свежего мацуна и пасты, приго
товленной из него.

Технологическая схема мацунной пасты была следующая: моло
ко пастеризовалось при температуре 85—90°, охлаждалось до 36—40 
и заквашивалось. Продолжительность сквашивания была 3—5 часов. 
Пос/е сквашивания мацун охлаждался до 10° и сохранялся в тече
ние 12 часов для созревания. Готовый мацун переносился в бязевые 
мешки с целью отделения сыворотки. Фильтрование длилось 8—9 
часов. По истечении этого времени мацунная масса прессовалась 
путем наложения груза в количестве 2 — 3 кг на 1 кг массы в течение 
8-9 часов. Готовая мацунная паста упаковывалась в стаканы емкое; ью 
200 г и в 6-килограммовые бочки и хранилась при температуре 4՜ 8, 
о֊5, 4-10, -р17 и 4-2՜’°- Для создания некоторой герметичности и 
предохранения от плесени, поверхность расфасованной мацунной па
сты покрыва. ась nej гаь еьтным кружочком и заливалась парафином. 
Наилучшим режимом хранения оказался режим с температурой от 
0 до 4 5°. Низкие — минусовые температуры придают мацунной пасте 
крошлпвость, и она приобретает творожистую консис. енцию Близкие 
к нулю температуры coxj аняст пластичность и нормальную консистен
цию пасты. Пас.у можно хранить в бочках наподобие творога, в 
хорошо прессованном виде, а при реализации можно расфасовать в 
стаканы или простоквашницы.

Обрабо ав приведенные в таблице 1 показатели по жирности, мы 
распределили их на три группы: 1 жирность от 3,20 до 3,45

П „ „ 3,67 „ 3,90
Ш „ „ 4,10 , 4 30

и оказалось, что при средней жирности 1 группы в 3,38 г /100 мл
молока выход пасты равен 24,55%, с содержанием влаги в пасте 
70,85%, во П группе средняя жирность была равна в 3,77 г/100 мл 
молока, выход пасты 25,82%, с влажностью 70,8 % и III группе при 
содержании жира 4,2 г/100 мл молока выход равен 28.77% с влаж
ностью 76,23%.

В таблице 2 приведены показатели по трем группам.
Следовательно, с увеличением жира в молоке соответственно 

увеличивается выход мацунной пасты и ее влажность. Принимая во 
внимание, что мацун на произволе.ве приготовляется из стандартного 
молока, с жирностью 3,2 г/100 мл молока, можно принять следующие 
нормативы для готовой пасты.



ПОКАЗАТЕЛИ 
молока, мануна и пасты по партиям

Таблица 1
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3,2 1,0297 11,76 20 7,750 2,040 26,3 3,08 12,46 70 127 201
3,4 1,030 11,73 19 30,140 7,200 24,2 3,3 13,75 71 130 160
3,4 1,0262 11,14 17 26,600 6,300 24 3,35 12,95 74 240 300
3,45 1,0282 11,37 24 5,850 1,390 23,7 3,52 15,5 63,4 120 151
3,67 1,0265 11,15 17 9,600 2,790 29 3,695 11,9 77,8 80 111
3,7 1,030 12,17 21 7,950 1,596 25 3,8 17,7 65 151 156
3,7 1,0294 12,51 18 5,410 1,380 25,5 4,2 15,9 65,6 130 156
3,9 1,0267 11,78 20 7,840 2,050 26,1 3,85 14,9 71,2 112 148
3,9 1,0285 12,3 20 7,690 1.810 23,5 3,12 15,86 68,6 142 . 236
4,1 1,0303 12,49 21 7,700 1,950 25,3 4,4 15,93 76 • 118 131 *

4,2 1,029 12,6 20 8,600 2,660 30,2 4,01 13,88 76,2 110 122
4,2 1,0203 11,07 17 7,800 2,290 29,3 4,18 11,05 76,4 113 131
4,3 1,0306 12,04 22 8,850 2,680 30,3 3,96 13,17 75,8 115 133
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Выход мацунной пас гы от 24—25°/0, жирность от 12,5 до 13,5°/0 
содержание влаги не более 70 °/0. На основании проделанной работы

Таблица 2

№№ 
групп

Средний °/0 жирности Средний 
°/о влаги 
в пасте

%°/о выхо
да пастыМолока Мацуна Пасты

1 3,35 3,31 13,44 70,85 24,55
11 3,՜7 3,73 14,71 70,8 25,82

III 4,2 4,36 13,4 76,23 28,77

можно рекомендовать внедрить в производство мацунную пасту из 
коровьего молока, как ассортимент кисломолочных продуктов. Необ
ходимо разработать нормативы для мацунной пасты из овечьего мо
лока.

Выводы

1. Мацунная паста, приготовленная из коровьего молока, при 
жирности 3,2 Г/100 мл дает выход от 24 до 25°/0. Жирность пасты 
от 12,5 до 13,5 °/0, содержание влаги не более 7О°/о.

2. Мацунную пасту следует хранись при температуре от 0° до 
+ 5°.

3. При хранении пасты в течение двух месяцев заметных каче
ственных изменений не замечается.

Кафедра молочного дела
Ереванского зооветеринарного института Поступило 13 I 1955 г.
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Զ» է,. 11*նացակսւհյահ

ՔԱՄԱԾ ՄԱԾՆՒ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ
ԱՄՓՈՓՈԻՄ

Մածունը, ինչպես և Մյուս թթու կաթնամթերքները, դյուրամարս 
սննդանյութ է, սրը> Ըսյ*)[1 ,սյ՚1 ո*-նի դիետիկ և րումիչ հա ակություններ։ 
Այդ պատճառով էլ թթու կաթնամթերքի երկար պահպանումն ունի կա*֊ 
րևոր նմանակություն։

’ք՛ամած մ ած ուն ը մարդկությանը հայտնի է վաղուց, րսւյւյ այն երկար 
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պսյ^ե/ու հաւք ար մինչև այժմ կոնկրետ մշակված տե խն է։ լս դ ի ա գոյություն 
\ի ունեցել։

Երևանք։ Անասնաբուծական-անասնա բուժ ական ինստիտուտի կաթք։ 
ամ րիոնի ա շխա տակ ի ցնե ր պրոֆ. իվ. !ս. ֆիլան յանի և ասիռտենտ Լ. Բ. ՄնՍէ֊ 
ցական յան ի կողմից մշակված է կով/։ կաթեց քամած մածնի պատրաստ- 
ման տեխնոլոգիան և ո ահ ման ված են նորմատիվային ցուցանիշնեբ։

Պատրաստ մածունը տեղափոխում՝ են ր լաղե պարկերի մ'ե9 և շիճուկը 
անջատելու նպատակով պահում են։ Տ---9 մամ, մամլելով մասսան, նրա
յուրաքանչյուր 1 կգ, 2—3 կդ. ծանրոց դնելով: Պատրաստ քամած մ ա- 
ծոէնր տեղավորում են տակառների մե9, սառեցումից խուսափելու համար 
պահում 0 մինչև + 5° տակ։ Բուղի տակառներից, քամած մածունը կարելի 
է /գնել 0^2—0,5 կդ տ ա ր ո ղ ո ։ թ լ ա մ՛ ր բանկաների մեջ։ 1Լե րամշակվ ող ստան
դարտ մածնի մասսայից ստացվում է Ջ ֊է—25 քամած մ՛ածուն։, որն ունի 
12,5 13,5 Օ/օ յուղայնություն և ոչ ամելի 70 խոնավություն։

'ք՛ամած մ՛ածունը կարելի է պահել 2 — 3 ամ ի։։։
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Ի. Մ. ՍԵՉնՆՈՎԻ ՄԱՀՎԱՆ 50-ԱՄՅԱԿՒ ԱՌԹԻՎ
II.» II»» Լալա յան

к 1Լ ՍևՋեՆՈՎՒ ԳԱՂԱՓԱՐՆեՐՒ ԱՐՋԱԳԱՆՔՆեՐԸ 
ՆԱԽԱՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՃԱՅ ՄԱՄՈհԼՈհՄ

Ռուս մեծ գիտնական ի. Մ. Սեչենովի հայա ցբն երի արձագան քներր 
հայ պարբերական մամուլում, ը ս տ մեր ձեռքի տակ եղած նյութերի, վե- 
բարերում են դեոևս 1869 թվականին, կապված կանանց բարձրագույն 
բժշկական կրթության հարցի հետ։ Հանրահայտ է, որ Ւ. Մ. Սեչենովը եղել 
է կանանց իրավունքների համար մար անչոգ։

ինչպես ինքը' է1» Ս• Սեչենովս Է նշում իր ^ինքնակենսագրական նո
թեր ում I), դեռևս արւոաստհ մ ան։։ւմ եղած ժամանակ, լսելով Ռուսաստանում 
կանանց բարձրագույն կրթության ձդտմ ան մասին, նա համակրությամբ 
է վերաբերվել այգ հարցին։

Երբ Սեչենովը վերադառնում է Ռուսաստան, դեոևս 1861 թվականին 
երկու ռուս կանայք սկսում են հաճախել Պետերրուրդի Սժշկա-վիրա- 
բուժական ակադեմիա, ունկնդրում մի շարք պրոֆեսորների, այդ թվում 
ի. Մ. Սեչենովին։ Տեսնելով այդ կանանց ազնիվ ջանքերը, է1. Մ• Սեչենովը 
՛Սրանց քաջալերելու նպատակով դի տական աշխատանքի թեմաներ է տա- 
ւիսւ որոնք նրանք հաջողությամբ կատարում են և հրատարակում ռուսե
րեն, ապա նաև գերմաներեն։

իր ժաժ ան ակին ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ արտասահմա
նում շատ շատերի համար կանանց շարժումը և այգ ուղղությամբ Ւ. Մ. 
Ս եչենովի համակրանքն անհասկանալի էին։

ի» Մ. Սեչեն ովը գրում է, որ իր հետ ունեցած ։լ րույ ցի ժամանակ, 
գերմանական ֆիզիոլոգ յռւ֊Ս ։։։ ա֊ Ռե յմ ոն ը ասել է, որ նա <(չէր հասկա
նում այդպիսի շարժման պատճառները, այնքանով, որքանով նրան երբեք 
շէր հանդիպել իրեն ծանոթ ընտանիքներում, որ կանայք դժդոհ լինեն իրենց 
վիճակից և ձգ տեն ինքնուրույն լինել։ (յ ա տ ավելի ըիչ ս11!Ւ հասկանալի 
կր,---  դրում էի. Ս . Սեչենովը,--- անցյալից ինձ ծանոթ երիտասարդ դերմա֊
'հացիներին]։ [/]?

1863 թվականին ի. Մ. Սեչենովը ղեկուցադրով դիմում է ռազմական 
մինիստրի գրասենյակի դիրեկտորին, որպեսզի այգ երկու ռուս կանանց 
թույլատրվի սովորելու թԺշկա- վիրաբուժական ակադեմիա լում։ Այդ կա֊ 
,,ս,յյ*> որպեսզի իրավունք ստանային բժշկական կրթություն ձեռք բերե- 
/ռւ, ցանկռւթ յուն էին հայտնում ավարտելուց հետ։։ մեկնել Օրենբուրգի 
^‘՜ըկըամասը, տ ա ։ի ա ռ տ անն ե ր ո ւմ րնակվռգ բնակչության մեջ աշխատելու։ 
\,արցի բացասական լուծման հետևանքո վ Ն. Պ. Սուսլովան մեկնեց Շվեյ
ցարիս։ և 1864 թվականին մեկ այլ ռուս օրիորդի հետ ընդունվեց Ցյուրի- 
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7ս/' համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, նպատակ ունենալուք liuiiiiii/1^ 

ժողովրդի առողջապահության բա ր օր ո ւ/ժ լան գործին։
H‘nt ս կինր խիղախուժ' էր 9ախ9ախել հասարակական կարծի,բի նախա֊ 

պաշտ ր ո Lift։ ե ր ր ։ Այն ւիա ոտ ր, որ կինը ո ա ք էր դնում եվրոպական համա֊ 
լսարանը, իր ժ ամանակին հ ս կ ա յա կան աղմուկ հանեց Ե վր ո պա լ ո ւժ', նրա 
արձագանքները հասան մին^և Հա լաստան։

Հա բոնի է, որ բուրժաակտն լիբերալ մամուլը ես իր ժամանակին 
արծարծել է կանանց հարցը, թեպետ նա դրանով դեմ էր դնում ֆեոդալա
կան հասարակակարգի բարքերին, սակալն խոսքը իսկական ադաւոութ լան 
մ՛ասին շէ՜ր։ Նախասովետական հայ մամուլում ևս այդ բնույթի հոդվածներ 
քիչ չեն եղել։

*Լե րռհիշյա լ դեպքի աո թիվ 1868 թվականին Տ՝. Արծրունին Հայդլրեր- 
դից մի հոդված է դրում «Ցյուրիխի հ ա ժ“ալսարանըդ վերնադրով, որը տպա
գրվել է «Հայկական աշխարհուժ՚դ 1869 թվականին։

իր ">յդ հոդվածում S'. Արծրունին նկարագրում է, թե ինչպես արևմտա֊ 
եվրոպաց ինե ր ր վերոհիշյալ երևույթ ր գնահատել են իբրև «զարմանալի և 
հրաշալի իրողությունդ, «սաստիկ խորթ թվացող երևուլթդ, որ «կնո9 ընավո֊ 
րության և ր ա բ ո լ ական ո ւթ լ ան աժ՚ենևին հարժ՚ար պարապժ՚ունք չէդ։

S'. Արծրունին մատնանշում է այն դժվարությունները, որ հաղթա
հարել են այդ երկու օրիորդները.---

«Աոահին ժամանակ, երբ աղհիկր համալսարանի նախասենյակով էր 
անցնում դա սա խ ո ս ո ւ թ յուն լսելու ն պ ա տ ա կո վ, ուսանողների խմ բերում 
ծիծաղ և դան աղան կծու խոսքեր էին քսվում դ։ Չնայած այդ ամենին, նրանք 
«ավելի եռանդով էին աշխատուժ՛, քան թև ուսանողներից շատերը, առա
վել զարգացած էին, քան որևիցե ուսանողը,»։

Տ'. Արծրունու այդ հոդվածը գրված է 9երժ համակրության դգացու֊ 
մով դեպի ոուս կինր, որը խիզախում էր ոտք դնել գիտության ասպարեզը։

ինչպես պարզվում է հետադայուժ' Տ'. Արծրոլնու դրած հոդվածներից՛, 
նա անձամբ ճանաչել է այղ երկու ռուս կանանց։

Վերոհիշյալ հոդ ված ուժ' S'. Արծրունին մ 1.9 ր ե բ ո լժ՛ էի. Մ. Ա ե չեն ո վի 
խոսքերը Սուսլուէայի մասին։ Ահա իժե ինչ է ասված Տ՝. Արծրունու հոդվա- 
ծում.

«Տ՛անի ժ ի ժամանակից հետո «Պ ե տեր բո ւրգսկի ե վեդոմոսւոիդ լրագրի 
մե9, պրոֆեսոր Սևչենռվից ստորադրված մի տեղեկություն էինք կար- 
դում։ Չեմ հիշում ճշտաւղես նրա խոսքերը, բայց միտքը սա էր.

«Մենք անձամբ ծ ան ոթ էինք ազնիվ և ա շիւ ա տ ա ս ե բ օբիորրլի հետ, 
երբ նա Պետերրուրգում գիմնազիոնի քննության էր սլա տ ր ա ս տ վո ւժ ։ Օրի
որդ Աուսլովան բոնեց այժմ բժշկության դոկտորի հարցաքննությունը.---
հասարակությունից կախված կքին ի ընդունել նորան և րացահայտել նորս։ 
ո ւ ս ո ւ ifij ա կան դո բծ ո ւն ե ո ւթ յան լայն ասպարեզ։ Հասարակության ընդունե՛
լությունից կամ չընդունե լու թ յուն ի ց կախված կլինի և այն, թե կգտնվեն 
արդ լոք ժեր օրիորդների մե9 ալս եռանդոտ օրիորդների օր ինակին հետե
ւեալներ թե ո չդ [,?].•

Աւէելորդ չէ նշել, որ Ն. Պ. Սուսլովան իր դոկտորական դիսերտացիան 
գրել է ի. Ս . Սեչենովի ղեկավսւրո ւթ լաժ՛ր։ Այդ աշխատանքի ժասին Մ .
ԱԼ չենովը ասել է, որ Սուսլովան «ստացել է շատ լավ ա րղ յ ո ւն քն ե ր դ ։
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Մ. Սեչենովի աշակե բտուհ ի Ն. Պ. Ս ուսլովան առաջին ռուս կինն 
էր, որ տակավին 1867 թվականին րժ շկռւթ յան դոկտորի աստ իճան ստա- 
գս։վ։ Շուտով նրան հետևեցին նաև սւրիշնե րը։ 1871 թվականին դոկտո բտ
կան գիռերտացիա պաշտպանեց Մ. Սեչենովի կինր՝ Մ. Ա. Սոկովա-Սե֊ 
տենովան, որր> ինչպես վերը ասվեր/, Ն. Պ. Սուսլովայի հետ միաժամանակ 
դեռևս 1861 թվականին, /’. Ս . Սեչենովի ղե կավա ր ո ւթ յա մ ր Պետերրուրդի 
ք՝,1 շկտ֊վի բաբո։ ժ ական ակադեմիայում կատարեց իր առաջին դիտական 
ա սու ։քէ։ ասիր ու թ յունը։

]’. Մ. Սեչենովի ծավալած դ ի տ ա ֊ if ան կա վա րժ ական գործունեության 
ս։ րձա գան քները լսելի են դառնում նաև նա խաս ո վետական հայ պա րբե րական 
ժամու լո։ մ։

Սյսպես, օրինակ, 1880 թվականին « Ս շակո։ մ», Մոսկվսւյից ուղարկ- 
ված մ՛ի նամակում նկարադրվ ։։։ մ է «հռչակավոր պրոֆեսոր Սեչենովի» 
գասախոսութ յունր Մ ո սկվա յ ի համալսարանում։

«Առոտին լեկցիային ժողվել է 300֊ից ավելի լսողներ, էլի դրվում էին 
/"ե/ու,— պատմում է նամակի հեղինակը։ Լսողների թվում կան համ ա լս ա- 
բանի բժշկական և բնագիտական րաժանմ ունբնևրի հայտնի պրոֆեսո բնե ր , 
ծերունի փորձված բժիշկներ, հայտնի պ ր ա կւո իկն ե ր, կին րժիշկնևր և այլն, 
և այ/ն: Շատ սրտաշարժ էր այն հանգամանք/։, որով վերարերվում էին 
լսողները դեպի ծերունի և համակրելի գիտնականը. լեկցիաները վերջա
նում էին լուրջ լսողների ոգևորված բուռն ծափ ահա րո ւթ յո ւննե րո վ [>?]»

/’. Մ. Սե չեն ո։ի։ իր հետևորդներն է րւ ւ*1ւ Լ» ւյ ե լ ե ա !լ և ա Հս ա ս ո էէև սւ ա !լս։Ն 
հագ իրականություն մեջ։ /*• Մ, Սեչենովի հոգերանա կան հայացքները, ինչ֊ 
պես մատնանշում է Մ. Մազման յանը, դեռևս XIX դարում թափանցելով 
մեր ի բա կան ո ։ թ յան մեջ, իրենց դրական ղերն են խաղացել հայերի մոտ 
հոգեբանական գիտության զարգացման գործ ում։ Հ“՚յ հոգեբան Ս,. (՝. Սա
հաթ րյանր իր <ր Համառոտ գործնական հոգե բան Ո ւ թ յուն » վերնադիրր կրող 
աշխատ։։։ թ յան մեջ, որբ լույս է տեսել 1882 թվականին, մի շարը հոգե- 
բանական պր ո ցե սնե ր, հատկապես մտապատկերները, մեկնաբանում է 
Ի. Մ. Սեչենովի ուսմունքի դիրքերից,

Եթե հոգերան Սահաթը յանը կրել է Ւ. Ս. Սեչենովի հոգեբանական 
հայացքների ադգեց ությունր, ապա ֆիզիոլոգներ Ս. Ս. իստամանովը և 
1Լ. 'Լարգանովը ընթացել են Ւ. Մ. Սեչենովի ֆիզիոլոգիական ուսժ՚ուն֊ 
ըի ուղիով,

Ս. Ս. Իստամանովր 1883 թվականին Պ ե տե ր բո ւ րղ ի Ս՝ա զմա֊ բժ շկական 
ակադեմիայում դոկտորական դիսերտացիա է պաշտպանել «Մարդու անո֊ 
թայի\ւ սիստեմի վրա զգացող ներվերի գրգռման ազդեցության մասին» 
թեմայով, Սյդ հետաղստությունը կատարված է ի. էէ. Ս՝արիւան ովի ֆիզիո
լոգիական լարո րատո րիա յա.մ։

Ս. Ս. իստամանովի վերոհիշյալ աշխատանքը մ՛ի արժեըավոր ուսում֊ 
նասիրություն է, որ հետաըրըրություն է ներկայացնում թե ֆիզիոլոգնե
րի և թե հոգերանների համար։ Ւր կողմից առաջ ըաշված և էըսպերիմեն- 
տալ ճանապարհով լուծ ված մի բ՚գւբ ա1Լ հարցերի հետ մեկտեղ, Ս. իստա֊ 
մանովը կանգ է առնում նաև հետևյալ հարցի վրա։ Ւր կատարած փորձե
րից նա գալի։։ Է այն եզրակացությանը, որ զգայարանների գրգռ ու։ե։երի 
H3BeCTlia VIII, № 11 — 10



146 Ա. Ա. Լ ա լայ ան

հ ե տ հ ա՛հ ք ո վ փոփոխու իք լ սւննևր /«Ն կ ա ա ա ր վո ւմ պերիֆերիկ արյան շր9ա~ 
նաուււ ի) լ ա ՛հ մեֆ։ Այդ փոփոԼսութ յուններն ս տա ղ վւււմ են Լւնչպես ոււլղակի է 
այ հսլես Լլ իլ լու ղ/1 ոնար դրդոմա՚հ հետհանքով , երր փորձին սովորած օրյևկ~ 
տիհ Լսա րում են, այսինքն ւլու լրյ են տ ալիէս, որ պա տ ր ա ս տ վ ո ւ if են հայսւ֊ 
նի ղրդո իչով նրա վրա նորիդ ներգործելու, րայւյ իրւսկան ու if չեն ներգոր֊ 
ծում։ Ս, լդ փաստեր իւղ հեղինակը այն հետևուիքJունն Լ անում, որ այս 
Աք ր ո ղե ո ում ։ րաւյի ան ո իք ա շա ր J պարդ ււ ե էի լե ,բ ս ի դ, մաււնակղոլմ են նաև 
բարձրագահն ուղեղային կե՚հ ա ր ո՚հն ե ր ր և ա յն տեղ ծ աղող ւ) տ ա պա տ կե րն It ր ր ։ 
*1էերոհիշյալ երևույիժը հեղինակր արտասովոր չի համարում, վկայակոչելու/ 
աոտնի՚հ կյանքա մ հանդիպող նմանօրինակ փաստեր, ին չպի " ի ,բ են unfit՝ 

ի)իրյ քլարմրելր, ո ր ր աոահանում Է երրեւքհ ն ո ւ յ՚հ ի ս կ ա if ո իժ ր պ ա ա կե րա ղն ե֊ 
քի՛՛ւ կաւք վախիդ գո ւ՚հ ա վ ո ր վե լր ե այլն։

Ս. I1 ս տ ա if ան ս վ ր վկայակոհում Լ նաև /'. II . Սեչենովի: և /’. !Ւ. Թ սւ ր ~ 
իւսւնրւվի կողմիւդ վերոհիշյալ երհ tn j/Jի վերարերյալ կատարված ղիւոողու֊ 
թյուններր։ «երևույթների ա ւղ կաւոեդորիա յինէ—դրամ Լ II. /’ստաif անո ֊ 
վր, վերարերվում Լ նաև ղրտի n ո ււ կ մ տ ա պ ա տ կ եր ման դեպքում սագաւէաշ֊ 
կ/t տոա 9 ա ղ ։/ ան ու մաշկիւ ղունաin if ան վերին աստիճանի հետաքրքրական 
դեսլքերր, ո ր ոն ք դիտել են ւղրոֆ. Ս ե չե՚հո վ ը, ինչպես նաև "քք1"ֆ. Թin ր խա
նովը]) |֊/]»

II, լ ս հատվածի ծ ան ոիմագրո ւիք յան մե9 /' ս տ ա ifա՛հ ո վր նշում Լ /’. II. 

Սեչենովի «Գլխու.ղ1ւ ղի ռե ֆլեքսն ե ր ր]> աշիսա տ ու.թյո ւնր։
Ս in ա պա ա կե րն ե ր ի վերարերյալ սեչենովլան ուսմ ունքը հայրենական 

էիի ղի ո լողիա լ ի և հոգե ր ան ո Լ թ յան իսսշորադույն նվաճու մեերիդ Է: Ս.ո տ 9 * 
նորդվելով ււևչենով լան ոլսմունքով, II. /'it տաif ան nվր Լքաղերիմ են inալ ճսւ֊ 
նապտրհով ցսւյղ Լր ւոալիււ այն փ ո փ ո խ ո ւ ի! / ո ւ՚հն ե ր ր , որոնք ա ո ա 9 ւււ՚հ ո til 

/«Ն համապատասխան ti տա պ ա տ կե րն ե ր ի if ա լք ա՛հ ա կ արյան չր 9 ան ա ո ո ւ. իք յան 
մեջ։ Գ[ւանով II. Ւստաւ) անովր Էքսսլերիif ենտալ ճանասլարհով աւղաւլ ոլւյու il 
Լր և հաստատում II'. Սեչե՚հււվի իղ եա՛հ I

՝Լ. Ւ, ՝Լարդանովր 1Տ92 իքվականին Պետերրու.րդի 11‘աւլւ) ա֊ րւք շկական 
ակադեմիա լում դոկտորական ղիսեր սւաyի ա Լ ւղաշապանել <],Ւալվանական 
երևուլիք՚հեր գորտի մաշկում]) իքեմայով։ Այս ար<1 եքավոր հետաղոտությսւ ~ 
նը նույնպքա կատարվել Լ պրոֆ. Ւ. II՝. Թարիւանովի լարորատ ււրիայում։ 
եր դ ի ս ե ր ա ա ղ ի ա յ ո Ltf /’. 'Լա ր ղ ան ո վր օգտագործել Լ Ւ. U . Սեչենովի 
իդեան, ււրր նրան հաղորդել Լր րմիշկ I'■ 'Լերիդոն։ Սովորական երկու ՛Լեր֊ 
9ավււրոլիէ յուն ունեղող Լլե/լտրոդների փոիսարեն ՛Լ. /’. 'Լարղա՚հովր կիրա֊ 
ոել Լ Ւ. (fՀ Սեչենովի կողմիւյ աոաջարկված երեք վերհավո րուի! յուն ու֊ 
նեցող Լ լ եկտ ր ոդ։ Ւ ր ա շԼււ ա տ ան ք ri t if 'Լ. /’. 'Լարդանովր նկարաղրոււ1 Լ սե֊ 
չենու/յան իդեան, րաղահա լտում նրա նշանակութ լունր: Հ,ենրյ այդւոեղ Լլ 
՛Լ. I1. 'Լարդանովը դրում Լ' (( Ս.յղ ււլftս ft Լլեկտրուլներ օդտադործ վել են պրոֆ. 
/’. II . Սե>ենովԼէ լարորատորիայում հ ինձ հայտնվել Լ նրա նախկի՚ււ ասիս֊ 
տենա, րմիշ!լ /•. Վ.երիգււյի կուլմից։ Ալս վերջինս լիադորել Լ Լ՚նձ, օղւոսւ֊ 
դործ երւվ և նկարադրելով տյդ Լ լե կ in ր ողն ե ր ր , ՚հշել, որ դրահք դեսևս չեն 
նկարսւղրված և որ դրանց կաոոււլվածքի իդեան պատկանսւմ Լ /’. If. Սե֊ 
չեն,.վին]) [5].-

I*. If. Սե չեն ով ի ա ղդե րյո ւ թ յուն ր ի հայա Լ դա լիս 'Լա րդ ան ո վ Լւ դի սեր֊ 
տաղիայԼւ ո՛ւ ւ)Լւալն մ եթորլիկա լոi if, ա // նաև րսւն աշխատանքու if ։ Ւնչպես 
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նշուժ' Է hl. U. եոշ in ո լան ղ p, Ւ. *Լա ր դւոն n if p fi fi if /» ո ե ր տա ւյ ի ա յ n ւմ «՛շեշ
տում Էր 'tmll ւսնմսւնու/J քունր մաշկային Լ լ ե կւո p in կ ա h եfill ո Lյ քժնե րfi և Սե- 
Ժւնուքի կողմ fig ողն ու զեղում հա լան ա ph ր if ա ծ Է յեկ in ր ու կան երևո ւյ քժ հ ե ր ի 
մքջև» [6ֆ

*/,. /’. ՝Լ111 pif Ill'll Ո fl ե ղե I Լ Ւ. If . IfI։ շեն ո if jl անւք in'll ո ու. ո ա (f in'll էիիզիո֊ 
լսղնե pfl fl'll կեpո ւ fl լան և Ի. Մ. Սեշենովի ունէք ան ոուււական էի fujի ո յ ո դխոկան 
J inn'll ա լի ակտիւք 'll ա քո ա ձե ոն ո if'h ե ր քւ ց և հի ւհւաղիրներից ժ եկր [ /

(I, ('ll ւքւ in ո 111 fl, up /’ n in in //' ան ո if ft հ 'Լու p if in'll n if p րն fl ա ց ե լ են Սհշենովի 
n i u մ՛ n i'll յւ ի ւււղիուք, պատահական շէ։ Թե իս տաժանովը հ իժ ե 'Լա րդ ւոն ո if p, 

ինշպես վերր ւոաքեց, հ ղե լ են Թարխանովի աշակերտները։ Թարխանովր իր 
հերթին (‘'if'/ Է 11ե\ենուքի աշակերտյւ և նրա հաղորդ յւ 11‘ազմա • ր ժ շկական 
ւււկաղեժ իու լի էիքսլքւոյոդիայի ամբիոնուժ': f‘p if ի շարը հե in ա ղո տ ո ւ քժ յ ո ւնն ե֊ 
րով Թարխանուքյւ ղարղացրել Է Սեշենովի ո ւ ս ժ ո ւն ,p ր , Աք րո պադան if /< յ lipin 

If 111 If 111 ifI 1Ո fl'll h p fl ։

If յ ո iif ft n n if, in k խ in in ե ք ti if այն fin fill pin tn n p ի ա յ n i Ժ , n fi p նախկինուժ ղե ֊ 
(fill if in fl ե յ 4/i (I(• * (i'll n iffl , վ h p 9 քւն fi n ա շ ու 1լե fi tn ե հեւոե n fi դ 1՚1'111 p fit Ill'll Ո if fl tflllfiu- 

if 111 p n I f! fill 11 fl f /’ 11 III III if in'll Ո if fl 11 */\ա p If in'll fl if p իրենց If nlfin n pinlpn ll Ifflllhpiniu֊ 

ւյ ի ni'h ե fi fi դրեքիո կրեք են I III շեն աքի դա դա ւի ա բնե ր ի ա զղ եղ n t թ jn t ն ը:
Ւ. (P. Սետենուքր եէքեյ Լ ևովկաԱյան բժշկական fl'll կե րո ւ թ յ ահ աոաՊքւհ

ufinniifinif որ ան դ ա ւ(ն ե ր fi g ifhlfft:

(քր in ահա յ ւոե քո if կո if 1յ ու ս րո'էւ ւուււո^աւքոր fit! քւ շ(ք'հ h ր fi ք ու if in ղ ո ւ i'll iftfiutj — 

il ո ! 'll ,/>Ն եp fi, h tt if կ ու n pn'li րմշկակսւն րն կեp n i /J Jin'll mjif </ in li ան in If if in նուքոա֊ 
if ահ (Լ. ’եիշերր, ՛հու յն րն կե ր ո ւ քմ յ ան fl. ւքւ ե in p if in p fl 3 ֊ fl *h fi n in n li!

հանղեո եկաւք /’. l( . (J!, տեն աք ի հ fl շ UI in in կքւն 'll if ft p if in ։) ճւոոուք: t)ni p mjlf- &ա֊ 
ոոլ.մ II,. 'հքւշերր նշոււք Լ p , որ Ռսւղւքա֊րւքշկական ակաղ ե մ քւ ա jnLti /'. IT. Uh- 

շենուքքւ հետ համարյա միաժամանակ ամբիոն աուույւո՚ք նաև ղ ե ոևո (1‘ոոկ֊ 
ւքուլի հ աւք ա լո in ր ան ի ց ն p ա բնկեր (/. Պ. P ո էո (լին յւ 1 vd.ju երկու ե ր ի ւո ու աո րէք 
ղիէոնականներր,  աոում էր I/,. Ֆիշերր Ւ. (I . (քեչենովի ե II. Պ. 1'ուոկքւհի 
մաոինք— ոյ յւ ո‘իե ս ո ր՚հ հ բ էհրւււրևրի) Eft'll fl'll ft է ե ուրիշների հետ միասինդ 
Տանղ քւոա էյան նոր ղոքքւորքւ լւո ifուղ ո ւ j'li ներկա յա ւյ ո ւ ւյ ի շնե ր յւ, "ք՚ր ձւյ innLil 

էր 1,1 ք ք "'ll1’ այ1 ու ղղ ու. fl լուն մտրյնեք s ին ու/ն քւ կ ական-ո fun finnin/ւկական
հնա ո աք ո րո ւ ք fl .p ի ւ)'ե9 ... »ւ

<( Ե ք) ե հիշևնրւ որ if ա (>()֊ական ք) ifականների ււկիդրն Է[Կ— շարունա- 
կուժ կ ւեքւշելւր, ապա մեղ համար պարդ կ ք fl'll քւ այն հա ո ա ր ակ ա կան lipfJ- 

հոքոքւտր, որտեղ ւքքւճակւքած էր աշքոատել Սետե^ւուքին ե նյւա կ ո ղ ifii ա կի ւյն ե ֊ 
րինէ Սհշեևուքի <1 ու ո ա յ ո ւ քժ յ ո ւ նն ե ր քւ դ ի ւո ո ւ թ յ ան ոլորտում մեզ րոյորիււ րա- 
ւքականաշաւի հայտնի են է նրա աշխատանրներր կեն ւո ր ոն ակւոն նե րւքա յին 
սիստեմի ասպարեզում... րոքորուքին հեղաշրջեցին տիրող հայացրներր ր[’"~ 
յոգիայի 1քա քւէւ ո բաղո ւ յն ւի ի ք ի ո ո ift ա յ ակ in'll ոք p ո p fhifli ե ր ի ւքերաբերյալ։ (քնղ
որուէ! Սեչենուքի խոշոր սքոսքուքյաքւքւղաւոորւոկան ու աղան ղ ր օժանդակեց 
ի h աե լ ի դեն ց ի ա յ ի յայն շրջաններու մ տարած ե քու րն ա ւղ ա ւո ժ ա կ ւոն ղքււոե֊
ւ1՚.[,է1՚1,ր՝ ո ր ոն ,ր ժաժ տնակ քւ՝1ւկած Էին աուո9աւքոր մտածողների
ոոցիոլn դիուկան է! ւոահա յեց ող ու քժ լան հիժ յւուժ': Նրա C1 Պ*յխոլ դեղի ոեէիքերո֊ 
'll ե ր ր I) հշահաւքոր աշխ ա ու ո ւ թ յո ւնն այդ ժ ա ժւոհ ա կ հ ւոն ղ ի ո in'll ո ւ ժ' կր ամեն 

I' (fp իժ if ած ժարդու սեղանի ’ք ի'I’-I* I*: '(‘pin հաժար կյ զարմանայի չէ, որ 
Սեշենուքր դ ի տ ո ւ քժ յ ան աււպարեղուժ' քւ ր յւաղմաիժիւք յւն կե րն ե ր ի հետ միա- 
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սին վարչության աչրում ձեոր րերևց ... և а; մ ա տ ե ր իա լի ո տ ի Տ . .. համ֊ 
րավր» [«]/

Կովկասյան րմ շկական ընկերության նախագահն իր ելույթն ավար
տում I; շեշտելով, որ Սեչենովը մինչև իր կյանըի վԿր9ր աոանց տատան- 
վելու. հավատարիմ քքե ա րյ մա րդ կո ւ թ լա և լավագույն իդեաներին։

ինչպես վերր նշեւյիհր, ոե չեն ով յան հանճարեղ գաղափարները դեոևս 
շատ տարի հեր աււաջ ներթափանցել և րոտ ար ման վույն րարձր են գնա֊ 
հատվել նաև հայ իրականության մԼի

Ստացվել Լ 25 VIII 1955 թ.
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К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ И. М. СЕЧЕНОВА

А. А. Лалаян

Отклики идей И. М. Сеченова в досоветской 
армянской печати

Резюме

Первые отклики на взгляды великого русского ученого И. М 
Сеченова в досоветской армянской периодической печати, по ма
териалам, имеющимся в нашем распоряжении, относятся в 1869 г., и 
связаны с вопросами высшего женского образования. Общеизвестно, 
что И. М. Сеченов являлся воинствующим борцом за права женщин.

Ученица И. М. Сеченова — И. П. Суслова в 1864 г. поступила на 
медицинский факультет Цюрихского университета. С ней вместе учи
лась и другая русская девушка. Этот факт получил свои отклики и в 
армянской действительности.

В связи с этим в 1868г. Г. Арцруни написал статью из Гейдель
берга под заглавием „Цюрихский университет", которая была напе
чатана в журнале „Айкакан ашхар“ (Армянский мир“) в 1869г. В этой 
статье Г. Арцруни описывает, как представители западноевропейской
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интеллигенции оценивала этот факт как „удивительное и чудесное яв
ление", „явление, кажущееся совершенно чуждым", которое совер
шенно не подобает характеру и морали женщины".

Г. Арцруни отмечает также те трудности, которые они преода- 
левали.

Так, он пишет, что „первое время, когда девушки шли по кори
дору на лекцию, в группах студентов слышался смех и разные язви
тельные слова по их адресу. Несмотря на все это, девушки работали 
более усердно, чем многие из студентов, были более развитыми, чем 
любой из студентов".

Это статья Г. Арцруни написана с чувством большой симпатии к 
русским женщинам, которые осмелились вступить в храм пауки.

Как выясняется из других статей Г. Арцруни, написанных уже в 
более позднее время, он лично знал первых русских студенток Цю
рихского университета.

В вышеупомянутой статье Г. Арцруни цитирует слова И. М. Се
ченова о Н. П. Сусловой.

В нашей работе приведены и другие материалы, показывающие, 
что учение И. М. Сеченова имело своих последователей и в среде 
армянской интеллигенции. Если психолог А. Б. Багатрян находился 
под влиянием психологических взглядов И. М. Сеченова, то С. С. 
Истаманов и В. М. Вартанов шли по пути физиологического учения 
И. Н. Сеченова.

В статье приводятся и другие факты (из досоветской армян
ской периодической прессы и из протоколов Кавказского медицин
ского общества), свидетельствующие о том, что деятельность И. М. 
Сеченова еще много лет назад весьма высоко ценилась и в армянской 
действительности.
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