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Определение норм гипса при мелиорации 
солонцеватых почв

Введение

К солонцеватым почвам, как известно, относятся такие почвы, в 
составе поглащенных оснований которых отмечается значительное 
количество обменного натрия, обусловливающего неблагоприятные для 
жизнедеятельности растений водно-физические, химические и биохи
мические свойства.

В сухом состоянии такие почвы имеют плотное сложение с ма
лоценной в агрономическом отношении крупной водонепрочной струк
турой (призматической, столбчатой, ореховатой), при этом почва 
покрываемся плотной коркой и растрескивается. При увлажнении со
лонцеватых почв водонепрочная структура в них разрушается —рас
плывается, почва набухает, становится вязкой, водо- и воздухонепро
ницаемой, в почве появляется повышенная щелочность, вызываемая, 
главным образом, нормальной содой (Ыа3СО3).

Как в сухом, так и во влажном состоянии солонцеватые почвы 
с трудом обрабатываются сельскохозяйственными орудиями, пашня 
получается неровной, глыбистой, что не дает возможности равномер
но заделать семена в почву. Урожаи па солонцеватых почвах полу
чаются незначительные и неустойчивые, так как большой процент 
прорастающих семян пли молодых, нежных, еще всходов глушится 
твердой коркой или же погибает вследствие повышенной щелочной 
реакции в почве.

По теории акад. К. К. Гедройца, причиной осолонцевания почвы 
являются натриевые соли, содержащиеся в почве; натрий, поглощаясь 
почвой, ее так называемым почвенным поглощающим комплексом, 
ухудшает свойства почвы. При вытеснении натрия из почвенного 
поглощающего комплекса и замены его кальцием, почва рассолоицо- 
вывается, улучшается и дает возможность нормально возделывать на 
ней сельскохозяйственные культуры. Для этого К. К. Гедройц реко
мендует мелиорировать солонцовые почвы кальциевыми солями, сре
ди которых, как наиболее радикальному средству, он отдает предпо
чтение гипсу (Са5О4. 2Н2О). К такому же заключению относительно 
гипса приходит и акад. В. Р. Вильямс. По теории В. Р. Вильямса.
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[5,393 стр.]: „В случае углубления пахотного слоя на солонцеватых 
почвах или солонцах этому углублению непременно предшествуют 
две операции: 1) обязательное внесение гипса или серы и одновре
менный, 2) посев смеси многолетних трав, желтой или средней (гиб
ридной) люцерны с узкоколосым житняком", т. е. химическая мелио
рация солонцов (замены обменного натрия на кальций) должна произ
водится совместно с биологической мелиорацией (посевом многолет
ней злаково-бобовой травосмеси).

Развивая учение К. К. Гедройца и В. Р. Вильямса, проф. 
И. И. Антипов-Каратаев установил, что степень солонцеватости 
почвы зависит не от абсолютного, а от относительного количества 
поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных катионов 
(практически Na4-Ca4-Mg).

По его теории, если в почве содержится поглощенного натрия 
меньше 5% от суммы поглощенных катионов (Na 4֊ Са 4-Mg), то поч
ва относится к очень слабо солонцеватой или практически к несо
лонцеватой почве, так как такое количество натрия не ведет к ухуд
шению физических и химических свойств почвы и не вредно для 
растений. Поэтому указанное количество натрия принято называть 
„неактивным" натрием, и в этом случае почва не подлежит гипсова
нию. Если же в почве содержится поглощенного натрия более 5°/0 к 
сумме поглощенных катионов, то почва считается солонцеватой, тре
бующей улучшения путем гипсования. При этом гипс рассчитывается 
не на весь поглощенный натрий, а на „активный" поглощенный нат
рий, то есть за вычетом указанных 5% к сумме поглощенных катио
нов [1,178 стр.].

По относительному содержанию поглощенного натрия И. 14. Ан
типов-Каратаев предлагает схему количественного разделения солон
цовых земель по степени их солонцеватости [1,177 стр.].

При мелиорации солонцеватых почв норма гипса рассчитывается 
по количеству поглощенного натрия на тот или иной слой почвы, 
подвергаемый мелиорации, в котором в среднем должно содержаться 
поглощенного натрия более 5% к сумме поглощенных катионов.

Обычно норма гипса выражается в тоннах на один гектар почвы. 
При этом имеется в виду, что гипс разбрасывается по поверхности 
почвы, которая пашется на такую глубину, чтобы плугом срезать 
часть или весь солонцеватый (уплотненный) горизонт и перемешать 
его с несолонцеватой частью почвы и с гипсом.

Для определения нормы гипса в литературе можно встретить 
немало способов, но они довольно сложны в подсчетах и потому не 
совсем удобны для практиков. Ниже приводится несколько выведен
ных нами упрощенных формул по определению нормы гипса в тоннах 
для солонцеватых почв на 1 гектар, по которым практик, не прибе
гая к сложным подсчетам, а просто заменив буквенные обозначения 
формулы соответствующими аналитическими данными, может легко 
вычислить указанную норму-
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Подсчеты по определению нормы гипса

Исходя из соображений, что, если подсчитать 1) сколько тонн 
активного поглощенного натрия содержится в одной тонне слоя 
почвы, подлежащего мелиорации, 2) сколько тонн весит этот слой 
площадью в 1 гектар и 3) на одну тонну поглощенного натрия, под
лежащего вытеснению, сколько требуется гипса, то можно подсчи
тать и норму гипса для мелиорации солонцеватой почвы площадью 
в 1 гектар.

Нижеприводимые формулы выведены на основании этих трех 
видов подсчетов.

1. Подсчет по определению количества тонн активного погло
щенного натрия в одной тонне почвы.

Предположим, по аналитическим данным установлено, что почва 
солонцеватая, в своем корнеобитаемом слое (0,40, 0,60 см) содержит 
поглощенного натрия более 5°/0 от суммы поглощенных катионов 
(№ 4֊ Са + Мд) и что общее количество поглощенного натрия (актив
ного и неактивного) определяется величиной п миллиграмм-эквива
лентов в 100 граммах почвы, а сумма поглощенных катионов (емкость 
поглощения) определяется величиной к мг/экв. на 100 г почвы. 
По этим данным активный натрий в 100 г почвы определится вели- 

кх5чиной (формулой) и = ■ ■■ мг/экв., что в переводе на грамм-экви-

/ кхб1 * * 4

1 г почвы, что равнозначно—количеству тонн поглощенного натрия 
в 1 тонне почвы.

2. Подсчет по определению веса слоя почвы, подлежащего ме
лиорации, в тоннах на 1 гектар.

Если мощность слоя почвы, подле жащего мелиорации, выразить 
величиной 11-метров, а его объемный вес величиной V и иметь в ви
ду, что 1 гектар равен 10: 00 квадратных метров, то вес указанного 
слоя почвы на 1 гектар составит следующее количество тонн

11 XV X 10000.

3. Подсчет по определению —на одну тонну активного поглощен
ного натрия сколько тонн гипса потребуется.

Как известно, обмен поглощенного натрия на кальций гипса 
.происходит в почве по следующей реакции:

валенты составит I п-----ттг—|: 1000 г/экв. Это в 100 г почвы, а в 1 г\ Юи ) '

(к X 5\
п---- [до՜) ' 00000 г/экв- Для перевода грамм-эквив.

натрия в граммы необходимо полученную величину разделить на ва
лентность натрия (1) и помножить на атомный вес натрия (22.997), 

/ кх5 \тогда получим I п---- ГоО՜) : Ю0000Х22.997 г поглощенного натрия в
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№2 (поглощенный) + Са8О4Д^Са (поглощенный) 4-Ыа28О4, отку
да видно, что на каждый атом кальция приходится 2 атома натрия. 
В молекуле гипса содержится один атом кальция, следовательно, на 
каждую молекулу гипса (Са8О։1. 2Н,О) приходится 2 атома натрия 
(№2) или, иначе, на каждый атом натрия (Ыа) приходится полмоле- 

кулы гипса ------ ---------- I . Зная атомный вес натрия (22,997) и мо

лекулярный вес гипса (472.16). нетрудно определить сколько на одну 
тонну натрия приходится тонн гипса

оо 997 у.. 172'16
’ 2 2X22,997 •
1 — X

Исходя из указанных подсчетов, норма гипса в тоннах на 1 гек
тар (О) определится по следующей формуле: 

кх5 \П 100 .)С = 100000 X 22,997 X И X V X 10000 X

172,16 / кх5 22,997 X 11 X V X 10000 X 172,16
Х 2X22,997 ~Г 100 ) Х ' 100000X 2 X 22,997

кХ5
п 100

11 X V X 172,16
ПО Х2՜՜ X И X V X 8.6=

= (п —0,05 к) X И X V X 8.6

Перенося множитель 0,05 за скобки, получим более удобную 
формулу для подсчетов

С = (20п —к>Х уХ0,43

Формулы для определения норм гипса

1. Формула для определения нормы гипса в тоннах на 1 гектар 
для почв с любым объемным весом:

(20 п — к) х 11 X V х 0,43. (1)
В практике обычно объемный вес почвы принимается за 1,3 или 

1,4. Если эти числа принять за постоянные величины, то первая 
формула преобразится в две следующие формулы.

2. Формула для определения нормы гипса для почв с объемным 
весом 1,3:

Со = (20п — к)хЬ X 0,559 (2)

3. Формула для определения нормы гипса для почв с объемным
весом 1,4:

С3 = (20п — к) X к X 0,602 (3)
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При внесении в почву не чистого гипса, а гипсоносного грунта 
(гажи), само собой разумеется, что потребное количество гнпсогруи- 
та должно определяться с учетом процентного содержания в нем 
чистого гипса (§). В таком случае три указанных формулы примут 
следующий вид:

4. Формула для определения нормы гипсогрунта для почв с 
любым объемным весом:

О, = (20п - к) х И X V X 0,43 X — (4)
б

5. Формула для определения нормы гипсогрунта для почв с 
объемным весом 1,3:

С6 = (20п - к) X И X 0,559 X ֊^- (5)

6. Формула для определения гипсогрунта для почв с объемным 
весом 1.4:

Сс = (20п - к) X И X 0,602 X -֊ (6)

Составные части этих формул (буквы и цифры) означают 
следующее:

п—поглощенный натрий в миллиграмм-эквивалентах на 100 г 
почвы;

к—сумма поглощенных катионов (№ 4” Са 4- М§) в миллиграмм- 
эквивалентах на 100 г почвы;

11—мощность слоя почвы, подлежащего мелиорации, в метрах;
V—объемный вес слоя почвы, подлежащего мелиорации; 

8,6; 0,43; 0,559; 0,602—коэффициенты (множители);
процентное содержание чистого гипса в гипсогрунте.

Приведенные формулы определены, как указывалось, на осно
вании положения И. Н. Антипова-Каратаева по вопросу мелиорации 
солонцов гипсованием, по которому допускается возможность остав
ления в почве 5°/о поглощенного обменного натрия к сумме погло
щенных катионов.

По воззрению же В. А. Ковда при химической мелиорации со
лонцов возможно оставлять в почве до 10% поглощенного натрия к 
сумме поглощенных катионов и дальнейшее рассолонцеванне почвы 
производить агротехническим путем [2,346 стр.].

Если исходить из оставления в почве 10% поглощенного Па к 
сумме поглощенных катионов (Ыа 4՜ Са 4՜ М§), то вышеуказанные 
формулы примут следующий вид.

7. Формула для определения нормы гипса в тоннах на 1 гектар 
для почв с любым объемным весом:

С7 = (10п — к) X 11 X V X՜ 0,86 (7)
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8. Формула для определения нормы гипса в тоннах на 1 гектар 
для почв с объемным весом 1,3:

С8 = (10п —к)ХЬ X 1,118. (8)
9. Формула для определения нормы гипса в тоннах на 1 гектар 

для почв с объемным весом 1,4:
Сэ = (10п-к)ХНХ 1,204 (9;

10. Формула для определения нормы гипсогрунта в тоннах на 
1 гектар для почв с любым объемным весом:

С,о = (10п-к)хЬ X V X 0,86 Х֊^֊ (Ю)
&

11. Формула для определения нормы гипсогрунта в тоннах на 
1 гектар для почв с объемным весом 1,3:

С,, =(10п-к)ХЬх 1.118Х— (11)
§

12. Формула для определения нормы гипсогрунта в тоннах на 
1 гектар для почв с объемным весом 1,4:

О12 = (10п-к ) X И X 1,204 X ֊% (12)

Примеры по определению норм гипса или гипсогрунта 
по формулам

Предположим, солонцеватая почва характеризуется нижеследую
щими данными, приводимыми в таблице.

Из таблицы видно, что в верхнем своем слое (0—20 см) почва 
не солонцевата, так как содержит поглощенного натрия меньше 5% 
от суммы поглощенных катионов, а именно 2%. В средней своей 
части (20—40, 40—60 см) почва сильно солонцевата, то есть характе
ризуется как солонец, где поглощенный натрий в процентах от суммы 
поглощенных катионов составляет более 20°/о, а именно 23,5% и 
28,7%. В нижней части почва вновь становится не солонцеватой, с 
содержанием указанного поглощенного натрия в 4,2%.

По этим данным можно придти к заключению, что почва нуж
дается в мелиорации на глубину 0—60 см, чтобы избавиться от со
лонцового горизонта, залегающего на глубине 20—60 см. Но в силу 
каких-либо обстоятельств, предположим, хозяйство намечает произ
вести в первые годы мелиорацию почвы не на все 60 см, а на 40 см. 
Следовательно, солонцовый горизонт будет мелиорирован в верхней 
своей части—слоем в 20 см, откуда нетрудно усмотреть, что пахоту 
следует производить на глубину 40 см с тем расчетом, чтобы срезае
мый плугом 20-сантиметровый слой солонцового горизонта перемешать 
с верхней не солонцеватой частью почвы и с вносимыми в почву 
мелиорирующими средствами, в нашем случае с гипсом.
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От такого перемешивания почвы произойдет более пли менее 
равномерное распределение поглощенного натрия по всему мелиори
руемому слою 0—40 см, и потому после обработки почвы в слоях 
0—1'0 см и 20—40 см будет содержаться не, как раньше, неодинаковое, 
а одинаковое количество натрия. Задача мелиоратора будет заключа
ться в том, чтобы удалить активный поглощенный натрий из указан
ных двух слоев почвы.

Глубина 
залега
ния сло
ев в с м

Объем
ный вес 
почвы

Поглощенные катионы в мг/экв. Обм. № 
в °/о'7о от 

суммы 
поглощен, 
катионов

Норма 
гипса в т 

на 1 га

на 100 г почвы

Ыа Са Мб Сумма

0-20 1,25 0,62 20,05 10,13 30,80 2.0
20 40 1,35 11,58 25,45 12,17 49,20 23,5 20,392
40—60 1,30 10,11 15,23 9,88 35,22 28,7 18,668
60-80 1,32 1 ,02 13,12 9,96 24,10 4,2 —
0-40 1,30 6,10 22,75 11,15 40,00 15,2 18,335
0-60 1,30 7,44 20,24 10,73 38,41 19,3 37,025

Поэтому определение нормы гипса должно производиться из 
расчета всего слоя почвы, подлежащего обработке (в данном случае 
0—40 см), а не из срезаемого солонцового слоя, как это рекомендуют 
некоторые исследователи (В. П. Лагунова и др.), у которых нормы 
гипса получаются несколько повышенными (см. в таблице нормы гип
са для слоев почвы 0—40 см и 20—40 см, или для 0—60 см и 20—60 см).

Установив по аналитическим данным, приводимым в таблице, 
показатели как-то: мощность мелиорируемого слоя И = 0,4 м, погло
щенный натрий п = 6,1 мг/экв. на 100 г почвы, сумму поглощенных 
катионов к = 40 мг/экв. на 100 г почвы и объемный вес почвы ¥=1,3, 
и, подставив эти показатели в соответствующие формулы, получим 
потребную норму гипса или гипсогрунта при оставлении в почве 5% 
или Ю°/о поглощенного натрия от суммы поглощенных катионов.

В случае внесения в почву гипса

О, = (20п — к) X Ь X 0,559 = [(20 X 6,1) - 40] X 0,4 X 
X 0,559= 18,335 т гипса

О8 = (1 Оп ֊ к) X И X 1,118 = [(10 X 6,1) - 40] X 0,4 X
X 1,118 = 9,391 т гипса

При внесении в почву гипсогрунта с содержанием гипса 40е,0

6- = (20п — к) X к X 0,559 X -^֊—[(20X6,1) ֊40] X

X 0,4X0,559 X 100
40 =45.838 т гипсогрунта
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Ои = (Юл-к) X И х 1,118 X = [(10 х 6,1)-40]Х

X ОД X М 18 X= 23.478 т гипсогрунта

Заключение

Необходимо отметить, что вычисляемые нормы гипса для солон
цеватых и засоленных почв являются ориентировочными, так как в 
действительности на практике такие нормы обычно оказываются или 
преувеличенными или преуменьшенными. Для незасоленных солонце
ватых почв в этом отношении дело обстоит намного лучше, чем для 
засоленно-солонцеватых или для засоленных почв (солончаков).

Для незасоленных солонцеватых почв имеется возможность бо
лее или менее точно определить норму гипса по поглощенному нат
рию, так как помимо поглощающего почвенного комплекса в почве 
нет другого источника натрия, который мог бы добавочно осолон- 
цовывать почву. Некоторая небольшая ошибка в нормах гипса для 
таких почв может произойти вследствие того, что при их подсчетах 
не учитывается возможность так называемых явлений самомелиорацпи 
почвы, возникающих в силу тех или иных проистекающих процессов 
в почве [1.216 стр.]. Например, в результате жизнедеятельности кор
невой системы высших растений, или в результате перегнивания их 
корней, или жизнедеятельное, и почвенных микроорганизмов, в почве 
может образоваться углекислота. В почвах, богатых кальциевыми и 
магниевыми солями, эта углекислота, при наличии воды, может пере
вести указанные соли из нерастворимых форм в растворимые формы, 
например, карбонат кальция (СаСО։) в бикарбонат кальция (Са(НСО3)2).

СаСО3 + Н2О 4- СО2 = Са(НСО3)։.

Получающиеся таким путем растворимые в воде кальциевые 
соли будут способствовать рассолонцеванию почвы. Или возьмем 
другой случай, когда в верхнем своем пахотном слое (0—30 см) почва 
бедна кальциевыми солями, а в нижнем богата (СаСО3, СаБО.!). При 
глубокой обработке почвы эти соли могут быть перенесены в верх
ний слой почвы и тем самым способствовать также рассолонцеванию 
почвы [3].

Поэтому вычисленные нормы гппса для подобных почв окажутся 
несколько преувеличенными.

Некоторые исследователи, исходя из отмеченного и эксперимен
тальных работ, приходят к заключению, что вычисленные нормы гип
са вообще являются преувеличенными и предлагают в каждом отде
льном случае определять нормы гипса экспериментальным путем; в 
качестве же ориентировочной, пробной, испытывать норму гипса в 
размерах 5—20 т на гектар [4].
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Надо полагать, что псамомелиорация“ почв является или редким 
или весьма затяжным явлением в природе и потому всецело делать 
ставку на „самомелпорацию" в практике не приходится, особенно 
для солончаков. В отдельных же случаях на слабозасоленных и сла
босолонцеватых почвах это вполне практически осуществимо.

В Армении в солончаках Приараксинской низменности содер
жится довольно большое количество карбоната кальция (СаСО3), до
ходящего до 10—15°/0 к весу почвы, однако при их простой про
мывке без химической мелиорации происходит не рассолонцевание, 
а, наоборот, сильное их осолонцевание, что объясняется неучастием 
карбоната кальция в процессе рассолонцевания почвы, так как он 
практически нерастворим в воде.

Исходя из отмеченного, можно считать, что между вычисленны
ми и фактическими нормами гипса, для незасоленных солонцеватых 
почв п слабо засоленных солонцеватых почв, расхождение должно 
быть незначительным. Поэтому предлагаемые нами формулы могут 
быть использованы только для незасоленных солонцеватых и слабо- 
ззсоленных солонцеватых почва, для солонцов-солончаков и солончаков 
они неприемлемы.

Такое заключение, кроме вышеизложенного, обусловливается 
следующими положениями.

Практикой установлено, что для солонцов-солончаков норма гип
са, определенная по поглощенному натрию, не отвечает действитель
ности, получаются большие расхождения. Это объясняется тем, что 
помимо обменного натрия в поглощающем почвенном комплексе, в 
таких почвах имеется много растворимых натриевых солей, натрий 
которых является источником для нового дальнейшего осолонцева- 
ния почвы. Заранее же предугадать, в каком количестве этот натрий 
поглотится поглощающим почвенным комплексом и учесть его в под
счетах, пока что данными теории и практики не представляется воз
можным.

В проведенных нами опытах по промывке солонцов-солончаков, 
с внесением соответствующих норм гипса, вычисленных по поглощен
ному натрию, наблюдалось, что почвы, до момента их опреснения, 
или совершенно не расслонцовываются, или очень слабо расслонцо- 
вываются. После же опреснения не совсем полное рассолонцевание 
почв хотя н происходило, но для этого потребовались большие доба
вочные лозы гппса. доходящие для некоторых почв до двойной п более 
вычисленных норм и было затрачено значительное время—2—4 года.

Что касается засоленных почв, в частности солончаков, для пре
дупреждения солонцеобразовательных процессов в этих почвах при 
их промывках, можно с уверенностью сказать, что в настоящем за
ранее точно произвести подсчеты по определению нормы гипса невоз
можно. Дело в том, что солончаки до промывки представляют собой 
не солонцеватые или слабосолонцеватые почвы, после же промывки 
их тяжелые по гранулометрическому составу разности превращаются 
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в разной степени солонцеватые почвы и солонцы. Это обусловлено 
относительным наличием натрия, степенью и характером засоления 
солончаков и их гранулометрическим составом.

В наших опытах с солончаками в условиях Приараксинской 
низменности, с внесением гипса в размере 5 —20 тонн на гектар, полу
чились неодинаковые результаты: на сравнительно легких почвах 
результаты удовлетворительные, а на тяжелых почвах—неудовлет
ворительные. Чтобы добиться положительных результатов на тя
желых почвах, приходилось после их промывки, вторично, до
бавочно вносить гипс почти в таком же количестве, в каком он вно
сился в почву до ее промывки и производить вторичную промывку.

Вопрос, связанный с определением норм гипса для солонцов- 
солончаков и солончаков, требует дальнейших мелиоративных иссле
дований и доработки существующих в мировой практике материалов, 
чтобы возможно было ответить на него более положительно.

Сектор почвоведения
Академии наук Армянской ССР Поступило 28 XII 1954 г.
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Ս» Պււզււուււ|

ԳՒՊՍՒ ՆՈՐՄԱՆեՐՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱԼԿԱԼհ 1ՈԱՐՒ 
ՄեԼհՈՐԱՑՒԱՅհ ԺԱՄԱՆԱԿ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գիպսի այն ն ո ր ii ան ե ր բ, որ ոն,բ հա՛շվված են ա լկա լի և աղա կա լա A 
հոդերի համ ա ր, օրիենտիր են, ՛բանի որ իրո՚բ այդպիսի նորմաները գործ
նական ո Lti ո ո վ ո ր ա ր ա ր կաւ) տա։իաղանց վաA՜ են ստացվում և կաւ) խիստ 
ն վ ա ղ1, ց վա А ։

Հայաստանում Ս ե ր ձա ր ա ,ր и յան հարթավայրի աղուտներում պարու
նակվում է բավական մեծ րանակությամր կիր fCaCO3>), որը կւալ մում է 
հողի կշռի 10---%~ը, սակայն աոանց ,ըիմ իական մելիորացիայի նրանց
հասարակ ւվացման J uni ան in կ տեղի կ ունենում ոտ թե հողերի ալկա/իա- 
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ղերծոէմ, այի ընդհակառակը, խիստ ալկալիացում, որպիսի հ ան դա մ ան ք ր 
բացատրվում է նրանով, որ կիրը շի մասնակցում հողի ա լկա լ ի ա ղե ր ծ մ ան 
պրոցեսում, որովհետև այն դո րծն ա կան ո րեն շի լուծվում ^րի մե9։

Ելնելով վերր նշվածից, կարելի է այնպես համարել, որ ոշ ադակալած 
ալկալի հողերի և թուլլ ադակալած ալկալի հոդերի համար դիպս ի հաշվված 
և փաստական ն ո ր մ ահ։ ե ր ի մ ի^և ւո ա ր ա մ' ի տ ո լ 1ե՝ւ աննշան պետք է [ինի։ 
Ուստի, մեր կո դմ'ի ց ա ո ա 9 ։ո ր կվ ո ղ րան աձևե ր ը կարոդ են օդտադո րծ վե լ 
միայն ոչ ադակալած ալկալի և թույլ ադա կալած ալկալի հոդերի համար, 
իսկ ալկալի֊ադուտների և ա դուտնե ր ի հ ս։ մ ա ր այդ բանաձևերն ընդունելի տենէ

Ալկալի — ադուտների լվացման վերարերյալ մեր փորձերում, որ մենը 
կատարում րոտ կլանված նատրիումի հաշված համապատաս
խան նո րմաներ մտցնելով, նկատվում էր, որ հոդերր, մինշև նրանց ադա- 
դերծմ ան մ' ոմ են տ ը, կամ ամենևին չեն ա լկա / տ դե րծ վո ւմ, կամ շատ թույլ 
են ալկալիադերծ վում։ իսկ ադաղերծումից հետո թեպետ և տեդի էր ունենում 
հոդերի ոչւիակատար ա լկա լ իա դե րծ ում, րայց դ ր ա համ՛ար պահանջ ում՛ էին 
դիսլօի լրացուր իչ, որոշ հոդերի համար կրկնակի ու ավելի հաշվված նոր
մաների հասնող մ՛եծ դողաներ և դործադրվում' էր րավական երկար մ ամ՛ա
նակ 2--- 4 տարի։

Մ ե րձա ր աքս յան հարթավայրի սլա յմ աններում աղուտների վերաբեր- 
յ,սւ մ եբ փորձերում, ուր մենը կատարում՛ էինք հեկտարին 5—20 ։ո ոնն ա 
դիպս մ տ ցն ե լո վ, միատեսակ արդյունքներ չէին ստացվում։ Համեմ աա 
բար թեթև հոդերում րավարար արդյունքն!; ր էին ստացվում, ի"կ ծանր 
հոդերում անրավարար արդյունքներ։ Ծանր հոդերում՛ բավարար արդյունք
ների հասնելու համ՛ար հարկ էր լինում՛ նրանց լվաց ումից հետո, երկրորդ 
անդամ, լրացուցիչ կարդով դիպս մտցնել դրեթե նու յնքան, որքան աոա
ջին անդամ' և կատարել կրկնակի լվացում։

Ալկա [ ի - ադո ւ ։ոն ե ր ի և ա դո ււոն ե ր ի համար դիպսի նորմաևեբ որոշե
լու հաըցր պահանջել մ է շարունակել մելիորատիվ հետազոտ ու թ յ ուններբ 
և մինչև '/էրջ մշակել հ ամ'աշխար հա յին պրակտիկայում եդած նլութերր, 
որպեսդի կարԼլի [ինի ավելի դրական կերպով տ ալ ա յդ հարցի պատասխանը։
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АГРОХИМИЯ

А. А. Аветисян

Внекорневое питание эспарцета бором в условиях 
Котайкского района Армянской ССР

Исследование последних лет показали, что бор и другие микроэле
менты являются .необходимыми элементами питания растений. Микроэле
менты играют большую роль в физиологических процессах, происходя
щих в организме растений [6,11]. Недостаток в почве усвояемых форм 
бора нарушает нормальное развитие растений и приводит к снижению 
урожая. При сильно 'выраженном борном голодании растение может со
вершенно не образовать цветов՛. При отсутствии бора часто наблюдается 
пустоцвет, опадение завязей и семян и последние совсем не завязываются, 
или образуются в меньшем чем обычно количестве.

М. Я. Школьник и М. М. Стеклова [13] указывают, что в водных 
культурах при отсутствии бора у сильно нуждающихся в боре растений 
совершенно не развивается .корневая система. Е. В. Бобко и В. В. Цер- 
линг [2] показали, что бор в соединении с пектином входит в состав 
клеточных стенок и повышает активность пектазы. По Я. В. Пейве [10], 
при отсутствии бор.а гидролитическая активность инвертазы ослабевает. 
С. И. Лебедев [9] указывает, что бор положительно влияет на поглоще
ние кальция, фосфора и калия, а по Е. В. Бобко — этот элемент, стиму
лируя прорастание пыльцы и интенсивный рост пыльцевых трубок, спо
собствует процессу оплодотворения и плодообразова'Ния. В то же время 
бор стимулирует развитие -клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
растений. Недостаток бора вызывает ряд болезней сельскохозяйственных 
культур: гниль сердечка у корней сахарной свеклы, отмирание верхушки 
льна и др.

Действие бора и результаты применения борных удобрений под раз
личные сельскохозяйственные культуры широко изучались на подзо
листых почвах. Основным районом применения борных удобрений яв
ляются известкованные подзолистые почвы нечерноземной полосы. Дей
ствие бора и борных удобрений на других почвах изучено еще недоста
точно. Многочисленные опыты Всесоюзного института кормов [4] пока
зали, что в районах Советского Союза с подзолистыми почвами 'внесение 
борных удобрений на семенниках клевера и люцерны значительно повы
шает урожай семян этих трав и является эффективным и необходимым 
в комплексе друпих агроприемов фактором, повышающим их семенную 
продукцию.
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На повышение урожая семян клевера и люцерны и иа улучшение 
качества полученных семян под влиянием внесенных в почву борных 
удобрений указывают многие исследователи [3, 4, 5, 7, 8].

Действие же борных удобрений на эспарцет слабо изучено. С. Г. 
Еникеев [7] в условиях Киргизской ССР на суглинистых сероземах, пу
тем ©несения бора в почву под семенники эспарцета, получил положи
тельный эффект. В. В. Яковлева [14] на Ростовской селекционной стан
ции, путем подкормки семенников эспарцета бормагниевым удобрением, 
добилась повышения урожая. Данных относительно применения борных 
удобрений с целью повышения урожая кормовых трав в условиях Ар
мянской ССР, кроме работы Г. Ш. Асланяна и А. Д. Акопяна |1], нам 
неизвестно.

Указанными авторами [1] еще в 1939 г., с целью выяснения влияния 
борного удобрения (борацита) на урожай семян бобовых трав, впервые 
в Армении были поставлены полевые опыты с люцерной в селе Но.ра- 
гавмт Шаумянского района и с эспарцетом — в селе Караджеран Ашта- 
ракского района на бурых почвах.

Целью нашей работы было выявление действия бора на урожай и 
качество семян эспарцета в условиях предгорной зоны Армянской ССР, 
поскольку эта зона является основным районом возделывания эспарцета. 
Действие бора на урожай эспарцета нами изучалось путем внекорневой 
подкормки им растения, на фоне фосфорного питания растений в богар
ных условиях.

Поскольку при применении микроэлементов большое значение имеют 
их дозы и сроки внесения, нами также было изучено действие разных 
доз бора и разных сроков обработки им эспарцета на урожай последнего.

Полевые опыты проводились в течение 1952—1953 гг. на участке 
семенников эспарцета колхоза Раздан, Котайкского района, Армянской 
ССР. Почвы здесь каштановые со слабой структурой и с рыхлым распы
ленным верхним слоем. Механический состав — среднеглинисто-песча- 
ный. Раз»мер опытных делянок — 10 м2, повторность опыта четырех
кратная. Эспарцет второго пода пользования.

В течение 1952 г. нами были изучены действие разных доз бора и 
разных сроков обработки растений. Бор вносился в виде водного 
раствора борной кислоты путем опрыскивания растений ручным опрыс
кивателем типа «Автомакс». Дозы борной кислоты были приняты в 2,3 и 
4 кг на 1 па. Растения контрольной делянки опрыскивались водопровод
ной водой. Расход раствора борной кислоты на 1 делянку — 1 литр. Об
работка растений бором была произведена в 2 срока: 1) в. стадии буто
низации — 5. VI и 2) в стадии цветения — 28. VI. В течение вегетации 
велись фенологические наблюдения. Для выявления действия бора на 
растение с каждой делянки были взяты пробы по 5 растений. В этих 
пробах нами учитывались: 1) вес всей пробы, листьев, стеблей и соцве
тий, 2) высота растений, 3) число стеблей и соцветий, 4) длина соцветий. 
Данные подсчитаны как иа свежую, так т на сухую массу.
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Полученные результаты приведены в таблице 1, из данных которой 
видно, что под действием бора усиливается рост вегетативных и репро
дуктивных органов эспарцета и увеличивается число его соцветий. Ана
логичные данные получаются при анализе сухих фракций растений. Как 
видно из данных таблицы 2, при норме борной кислоты в 2 кг на 1 га

Таблица 1
Ботанический анализ свежескошевного эспарцета 

(бор внесен 5. VI. 1952 г.)
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Контроль ...................... 145 — 78,33 63,33 26,66 41 76 48,33 8,83

Борная кислота 2 кг/га 185 27,56 84,00 81 ,33 33,00 46 102 62,33 11,57

, „ 3 кг/га 161 11,03 79,00 71,66 27,22 44 86 60,00 9,00

, » 4 кг/га 179 23,45 78,00 80,33 31,33 48 107 61,66 10,50

Таблица 2
Ботанический анализ фракции сухих проб эспарцета 

(бор внесен 5 . VI. 1952 г.)
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1

в г 
՛֊-

__
__

__
__

 й 1 с } 

тьев

. о и ей \О и 
Й

X о

сте(

СО

й в

Злей

и 2^ со °
о «
Си СО

е с

сопв

со пр
иб

ав
-

ка
 в °

/о
 

='

Вес б

СО

3 о 
пр

иб
ав

ка
 в %

 §
Ве

с 10
00

 бо
бо

в 
в г Со

от
но

ш
ен

ие
 ве

са
 

ли
ст

ье
в к 

ве
су

 
ст

еб
ле

й

Контроль ...................... 8,00 — 26,88 — 20,08 — 16,52 — 15,01 0,28

Борная кислота 2 кг/га 10,00 25,00 33,00 15,14 25,66 27,78 21,68 31,24 15,65 0,33

„ ,3 кг/га 8,66 8,25 29,83 4,64 20,93 4,23 16,43 0,5 15,28 0,28

. » 4 кг/га 9,10 13,75 32,66 13,!95 25,8! 28,83 21,44 29,78 17,02 0.27

по сравнению с контрольным вес листьев увеличивается на 25%; вес 
стеблей — на 15,14%, вес соцветий — на 27,78% и вес бобов —йа 
31,24%. Почти такое же действие на увеличение урожая эспарцета ока
зывает борная кислота в количестве 4 кг на га. Совершенно непонятным 
является действие борной .кислоты в норме 3 кг на 1 га, при которой 
вес вегетативных органов увеличивается мало и совершенно не увели
чивается урожай бобов эспарцета.

При обработке бором растений в стадии полного цветения (28. VI. 
1952 г.) был получен почти такой же положительный эффект, как и прк 
обработке в стадии полной бутошрашщ. .

Известия VIII, № 12—2 & ՛ А*
< а֊ *֊ " ms.it у, ж
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Для ^выявления действия внекорневой подкормки растений бором 
на качество полученных бобов нами изучались процент всхожести и вес 
1000 бобов эспарцета у контрольных и опытных растений. Различные 
дозы испытуемой кислоты оказали неодинаковое действие на качество 
бобов эспарцета. Слабая доза (2 кг/га) не оказала никакого действия, 
а более высокие дозы (3 и 4 кг/га) привели к снижению веса 1000 бо
бов эспарцета и к уменьшению их всхожести (таблица 3).

Влияние бора на качество бобов эспарцета
Таблица 3

Варианты опыта Вес 1000 бобов в г % всхожести бобов

Контроль ...................... 20,00 88,5

Борная кислота 2 кг Та 19,93 88,6

„ „ 3 кг/га 19,40 85,5

>, . 4 кг/га 19,40 71,5

Предварштельные данные опытов 1952 г. показали, что в условиях 
предгорной зоны Армянской ССР на каштановых почвах в результате 
опрыскивания эспарцета ® стадии полной бутонизации бором в виде 
борной кислоты вес вегетативных и репродуктивных органов уве
личивается.

Из испытанных доз бора наилучшей оказалась—2 кг борной кислоты 
на 1 па. Лучшим сроком опрыскивания растений является стадия пол
ной бутонизации.

С целью изучения действия бора на урожай эспарцета на фоне су
перфосфата, нами в 1953 г. в том же колхозе на семенниках эспарцета 
были заложены опыты по следующей схеме:

1. Контроль
2. Борная кислота 2 кг/га
3. Р2О5 90 кг + борная кислота 2 кт/га.

Анализ пробных
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Контроль .......................... 145 — 25 — 49,5 —

Борн, к-та 2 кг/га . . . 168,5 16,2 33,5 34 53,12 7,31

Р99 + борная к-та 2 кг га 180,75 24,65 37,88 51,52 57 15,15
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Фосфор вносился в виде суперфосфата 6.¥.1953 г. Площадь делянок э 
10 м2, повторность опыта—четырехкратная. Эспарцет первого года 
пользования. Весна была неблагоприятная и была сильная засуха. Рост 
растений был слабый. 29. V наступила стадия полной бутонизации, а 
10.У1—полное цветение. Растения обоих вариантов опыта опрыскива
лись указанным ныше методом в стадии цветения, утром при ясной без- 
ветряной погоде. Борная кислота применялась в дозе 2 кг на 1 га.

Фенологические наблюдения показали, что особой разницы в на
ступлении фснофаз между отдельными вариантами опыта нет.

Для выяснения эффективности бора нами были взяты пробы по 10 
растений с каждой делянки. Взвешивались взятые пробы в целом, а 
стебли, листья и соцветия в отдельности. Полученные результаты приво
дятся в таблице 4, из данных которой видно положительное действие бора 
на рост эспарцета, сказавшееся в увеличении веса пробы н целом по срав
нению с контролем на 16,2%, веса листьев — на 34%, стеблей —на 
7,31% и соцветий — на 35,32%. Таким образом, результаты, полученные 
в 1953 году, вполне совпадают с таковыми 1952 г.

По литературным данным и по нашим наблюдениям, под действием 
бора рост растений в высоту замедляется и число соцветий на них уве
личивается. В наших опытах контрольные растения (таблица 4) имеют 
высоту стеблей в. 63 см, а число соцветий — 94 шт.; у растений, обра
ботанных бором, высота стеблей достигает только 57,8см, а число со
цветий равно 112 шт.

Действие бора проявляется гораздо эффективнее на фоне фосфорно- 
го удобрения. Внесение фосфорной кислоты в. количестве 90 кг/га при
вело к дополнительному повышению урожая растении, обработанных 
бором на 8,45%. Такое же действие оказало внесение фосфора на повы
шение веса листьев՛, стеблей и соцветий этих растений.

Опыты с внекорневой подкормкой эспарцета борной кислотой, про
веденные памп в предгорной зоне Армянской ССР в течение 1952- 
1953 гг., дают основание предполагать, что почвы колхоза села Раздан 
нуждаются в борных удобрениях и почему и можно придти к следующим 
выводам:

снопов эспарцета
. Таблица 4
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62,25 35,32 57,8 12,12 27,89 21,25 14,25 39 112

67,25 46,16 66 13,12 38,19 21,7 16,6 37 111
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1. Внекорневая подкормка эспарцета бором ъ момент бутонизация 
или начала цветения, приводит к увеличению урожая зеленой массь 
эспарцета на 27,56%, а бобо֊в на 31,24%.

2. Лучшей дозой бора для обработки семенников эспарцета является 
2 кт борной кислоты на 1 га.

3. Действие бора оказывается более эффективным на фоне фосфор 
ного удобрения в количестве 90 кг Ро О5 на 1 га.

4. Обработка растений борной кислотой в количестве 3—4 кг/га в 
момент цветения приводит к уменьшению веса 1000 бобов эспарцета и к 
снижению их всхожести.

Ереванский зооветеринарный 
институт Поступило 20 VI 1955 г,
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ԿՈՐՆԳԱՆԻ ՈՋ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՍՆՈհՑՈԻԱԸ ԲՈՐՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊Ի 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄԱ Ս' Փ Ո Փ Ո 1“ Մ
տարիների ընթացրու։! կատարված ո ւս ո ււքն աս ի ր ութ լուննե ր ր 

ցույց են ավեր որ թե բորր և թե մ լ ո ւ ս մ ի կր ոէ լե մ են in հ /«ր ր հանդիսա
նում են բույսի սնման անհրամեշտ էլեմենտներից մեկը։

Մ իկրոէլե մ են տնե ր ր մեծ դ ե ր են խաղո։.մ րուլսերի նյութափոխա
նակության պրո ցեսներում։ երանը մտնում /«7» ֆերմենտների, վիտամին
ների ու հորմոնների կազմի մեջ և մասնակցում են օրգանիզմում րն թա
ց՛՛դ բիոքիմիական սլրո ցեսնե բի կա՛հ ոն ա վ ո ր մ՛ ան ր :

Ս,ոանձնապես մ՛եծ է բորի դերր բուլսի սերմատվության պրոցեսի 
՞ւամար. րորի պակասի դեպքում բույսը կարոդ է ծ լալիկներ բոլորով ի՚ե 
չկաղմ ել, թափվում եհ սեր Hitաբաններն ու սերմերր, էլամ բու լոր բոլորո
վին չի պտղակալում:

Ջրային կուլտուրաներում’ բ՛՛րի բացակայության դեպքում ր"['ի 
խիստ կարիք ունեցող բու լոերր արմատային սիստեմ՛ րոլոր՚ւվիհ \են 
աոա^ացնում։ հորի պակասի դեպքում խախտվում է ա ծխ ա հրատների և 
ււպիւոակուցային նլութերի փոխանակությունը։ հորն արագացնում է փու- 
շեհատիկի ծլման պրոցեսը ե. փոշու խողովակների աճը, դրանով /'"կ 
նպաստելով րեղմ ան ավորմ'ան և պտղակալման պրոցեսներին։ եա նպաս
տում է նաև արմատա լին պալարաբակտերիաների զարգացմանը։ հորի 
ւզակասր աււսվiiirj'liin il է գյուղատնտեսական կուլտուրաների տար
բեր հիվան դո ւթ յուննե ր։ հորի ազդեցությունը րուլսերի վրա ուսումհա- 
ււիրվել է գլխավորապես թթու հողերում։

հեր նպատակն է եղել ուս ո Լ՛քնա ս ի րել րորի աղդե ց ո ւ թ յս ւն ր կորրն- 
դա՛հի րե րըա տ վո ւթ լան և. ււերմի որակի վրա Հայկական UUU'-ի նախա- 
խոնային շրջանում, որը հանդիսանում է կորն դա՛հ ի մ շակմ ան հիէՈւա- 
կ ա'll գո տ ի “հ ։

1. 1!)52է 1953 թթէ կատարված փորձերր ցույց տվեցին, որ եոաայըի 
ւէ՚ջ՚՚՚նի Հրազդան գլուղի կոլտնտեսության հողերը կար իր ունեն բորով 
պարար տաց մ ան ։

2. հորնզ ա՛հի ոչ արմատալին սնուցումր րորով կոկոնակալման կամ 
ծաղկման շրջանում՛ ավելացնում է կորնգանի կա՛հ ա * մասսայի ['հբրը 
27,56^խ֊վ, իսկ ունդերինը —31,2-1^խ-ով։

3. հորնդ ան ի սերմ՛ ացուի մ՛շակման համար լա վ դոզա է բանդիս ւս-
հում 2 կգ րորա թթուն մ՛եկ հեկտարին։

4. Մեր փորձերում ամենարարձր էֆեկտ ր րորր տալիս է ֆոսֆո բա
յին պարարտացման ֆոնի '/ր՚յ' (1 հեկտարին 90 կզ ֆոսֆորի
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

М. М. Меликян

Летние пастбища Варденисского хребта

Варденисский хребет является одним из мощных горных масси
вов армянского вулканического нагорья, имеющим все необходимые 
природные условия, для развития многоотраслевого продуктивного 
животноводства.

Ответвляясь от Зангезурского хребта, он простирается в запад
ном направлении от горы Кети-Даг до слияния с Гегамскпм хребтом, 
па расстоянии 70 километров, служит водоразделом между бассейнами 
реки Арпа и озером Севан.

Варденисский хребет характеризуется сложным и сильно пересе
ченным рельефом, наблюдающимся от предгорной части до высоко
горной зоны включительно.

Наряду со спокойными и пологими склонами нередко встречают
ся и крутые, очень крутые и обрывистые склоны, с выходами скал, 
осыпей и россыпей.

Почвы здесь разнообразные: в основном развиты черноземовид
ные и коричневые, горнолуговые почвы различной мощности, часто 
сильно скелетные и маломощные.

Климатические условия высокогорных зон Варденисского хребта 
характеризуются повышенным количеством выпадающих осадков, дос
тигающих в среднем 600—800 мм в год.

В условиях сурового высокогорного климата здесь развиваются 
хорошие луговые кормовые угодья, имеющие большое народно-хо
зяйственное значение в качестве естественных пастбищ.

Разнообразие природных условий в высокогорных зонах Варде- 
писского хребта обусловило образование многочисленных типов кор
мовых угодий, отличающихся не только особенностями растительного 
покрова, но и хозяйственными признаками.

Исследования показали, что ландшафтные типы кормовых уго
дий на высокогорных зонах описываемого массива являются склоно
выми кормовыми угодиями, занимающими на хребте довольно боль
шие площади.

Наибольшим распространением на Варденпсском хребте пользу- 
Ю1ся злаковые группировки, образуя ряд вариантов высокогорных лу
гов. В субальпийской зоне чаще всего встречаются костровые луга с
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костром пестрым Вгогпнз Уаг1е^а1из М. В., хорошо переносящий уме
ренный выпас и стаптывание.

Наши исследования на различных участках Вардеппсского хребта 
показали, что косуровые группировки как по своей экологии, так и 
но флористическому составу являются весьма разнообразными луга
ми, отличающимися большим участием видов ксерофильного характера.

Производительность подобных лугов довольно высокая.
Групповой анализ образца травостоя, взятого на южном средне

крутом склоне госфонда села Кызыл гуль, дал следующие результаты:

Растения
Вес в 

граммах °/о °/о

злаки ................................... 89 39,8

бобовые .............................. 48,7 21,7

разнотравье ...................... 76,2 34

кислые травы ................. 7,4 з,з

сорт . . . 2,3 1,2

Всего 223,6 г с 1 кв. метра или 2236 кг с одного гектара.
При достаточно высоком урожае группировки эти отличаются и 

значительной кормовой ценностью травостоя. Многочисленные хими
ческие анализы образцов травостоя костровых лугов, а также самого 
костра пестрого, взятых из различных районов, говорят о высоком 
содержании в них питательных веществ и о высокой хозяйственной 
ценности этих угодий [1, 2, 4].

На некоторых склонах, вследствие большой нагрузки скота и 
чрезмерного выпаса, растительный покров более изрежен и в траво
стое значительное развитие получают различные представители мало
ценного разнотравья.

Эти группировки на пологих северных склонах, а также и на по
ниженных участках рельефа, часто составляют комплекс с умеренно 
влажными злаковыми и злаково-разнотравными группировками.

Травостой подобных комплексных ценозов отличается большой 
пестротой и богатством видового’состава и большей частью использует
ся в качестве сенокосов.

Пастбищные угодия с группировками Вготиэ уапе§а1и5 М. В. мож
но использовать с 1 июня по 15 сентября с нагрузкой 1 —1,2 го
ловы крупного скота или 5—6 овец на га.

Часто на участках, где сильный выпас, видовой состав костро
вых лугов резко изменяется и в травостое увеличивается роль сор
ных луговых элементов. На сильно сбитых склонах в костровых груп
пировках чаще встречаются также виды более ксерофигных форм, 
проникающие сюда из нижерасположенных зон [3].

На участках, подвергавшихся длительному выпасу в течение 
многих лет, костер пестрый сильно изреживается и обильное разви
тие получают такие виды растений, как овсяница овечья и тонконог, 



Летние пастбища Варденисского хребта 25

которые, еще лучше перенося интенсивный выпас, с течением време
ни получают все большее распространение и полностью преобладают 
в травостое.

Подобные группировки отличаются бедностью видового состава 
и низкотравносгыо растительного покрова.

Наиболее распространенным типом злаковых группировок на вы- 
сокогорных зонах Варденисского хребта являются луга с преоблада
нием овсяницы пестрой Festuca varia Haenke. Луга эти занимают обшир
ные площади как в субальпийской, так и в альпийской зоне. В субаль
пийской зоне пестроовсяницевые луга развиваются главным образом 
на северном макросклоне хребта, где они занимают пологие, отлогие 
и среднекрутые некаменистые пли малокаменистые склоны, покрытые 
маломощными горнолуговыми почвами с несколько кислой реакцией. 
В альпийской зоне группировки эти значительное развитие полу
чают на крутых и очень крутых, сильно сбитых и террасированных 
склонах. Здесь они приурочены, главным образом, к горнолуговым, 
обычно маломощным и сильно каменистым, почвам.

Являясь плотнокустовым растением, овсяница пестрая, даже в 
местах своего обильного развития, не образует сплошного дерна на 
поверхности почвы. Задерненпе в промежутках между дерновинами 
овсяницы пестрой осуществляется различными злаками и осоками.

Ценозы Festuca varia Haenke отличаются богатством видового сос
тава и разнообразием слагающих их группировок, что обусловливает
ся комплексностью условий местообитания.

Обычными спутниками овсяницы пестрой в субальпийской зоне 
являются: Bromus variegatus М. В., Koeleria cancasica Dom, Pimpinella Sa- 
xifraga L. Trifolium ambiguum M. B., Centaurea Fischeri N. и другие, в 
альпийской зоне: Alcliimilla cancasica Bus., Sibbaldia parviflora N., Bromus 
adjairicus S-eth., Trifolium ambiguum M. B., Carex tristis M. B., Campanula 
tridentata Schreb. и другие.

Исследования показали, что соотношение вышеперечисленных 
видов в травостое альпийских лугов часто меняется, в зависимости 
от характера местообитания. Так, на более сбитых крутых склонах, 
вместе с овсяницей пестрой, обильное развитие получает хорошо пе
реносящая выпас манжетка кавказская Alcliimilla caucasice Bus, вытес
няя другие виды растений. Подобные группировки отличаются более 
бедным видовым составом. Па более пологих участках и по пониже
ниям микрорельефа, подвергавшихся чрезмерному выпасу, значитель
ное развитие в травостое получают различные виды Sibbaldia особен
но S. parviflora N.

На склонах менее сбитых, с хорошо развитыми горнолуговыми 
почвами, вместе с овсяницей пестрой обильное развитие получают в 
субальпийской и нижнеальпийской зонах — костер пестрый (Bromus va
riegatus М. В.), а в верхнеальпийской зоне — костер аджарский (Вго՜ 
mus adjaricus S. et. L.J. Пестроовсяницевые луга используются, главным 
образом, в качестве летних пастбищ и только в отдельных случаях 
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в субальпийской зоне они скашиваются на сено. Учет пробных квад
ратов, взятых из различных участков высокогорной зоны Варденис- 
ского хребта, показал, что производительность пестроовсяницевых 
лугов довольно высокая и в среднем достигает 15—17 центнеров су
хого сена с га.

О кормовой ценности пестроовсяницевых лугов можно судить, 
исходя из нижеприведенных данных химического анализа образца 
травостоя с большим участием Гезеса уапа Наепке.

В 100 частях воздушно-сухого вещества В 100 частях абсолютно сухого 
вещества
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Небольшое содержание протеина при большом количестве клет
чатки делает травостой этих лугов малопитательным и плохопоедае- 
мым. Необходимо отметить, что овсяница пестрая при участии в тра
востое более ценных видов поедается гораздо лучше, чем в чистом 
виде. Как показывают результаты химических анализов, овсяницево- 
костровые группировки отмечаются довольно высокой кормовой цен
ностью травостоя. Сама же овсяница пестрая отличается невысоким 
содержанием питательных веществ [1].

Небольшая питательность наряду с грубостью листьев и стеблей 
овсяницы пестрой, а также способность этого растения превращать 
луга в кочкарники, делает ее весьма нежелательным растением в 
травостое наших высокогорных лугов.

При неурегулированном выпасе крутые склоны, покрытые овся
ницей пестрой, отличаются сильной террасированноегыо и ступенча
тое! ыо.

Пасущийся скот, выедая все растения между дерновинами овся
ницы пестрой, сильно стаптывает и выбивает пространства между ни
ми и тем самым способствует усилению эрозионных процессов, при
водящих к окончательному смыву и оголению склонов.

Исходя из этого, пестроовсяницевые пастбища требуют приме
нения необходимых мероприятий по улучшению состава травостоя и 
закрепления склонов, для прекращения дальнейшего развития процес
сов эрозии и смыва-

Для искоренения ИезЕиса уапа Наепке предлагается: 1) строго уре
гулировать нагрузку и время стравливания пестроовсяницевых паст
бищ; 2) стравливать их можно раньше, в первую очередь, во всяком 
случае до начала цветения овсяницы пестрой; 3) систематически при
менять высокие дозы калийно-фосфатных удобрений.
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Эти угодия лучше всего использовать в качестве летних паст
бищ для овец и лошадей с нагрузкой 4—5 овец пли 1 лошадь на 1 
гектар. Оптимальными сроками выпаса для всех пестроовсянпцевых 
группировок можно считать сроки с 1 июня по 1 сентября.

На высокогорных зонах Варденисского хребта обширные площа
ди занимают также смешанные злаковые группировки. Развиваются 
они па хорошо задерненных среднекрутых и крутых склонах различ
ной экспозиции, покрытых типично горнолуговыми почвами с боль
шим содержанием гумуса. В типичных местах своего развития сме
шанно-злаковые группировки отличаются густым травостоем, полно
стью покрывающим почву и отлично ее задерняющим. Травостой 
этих лугов характеризуется высоким кормовым достоинством и прек
расной поедаемостыо. Наиболее распространенными из этих группи
ровок являются луга с преобладанием овсяницы овечьей, занимаю
щие склоны различной крутизны и экспозиции.

Встречаются они как на сухих южных, так и на сравнительно 
влажных северных склонах. Овсяница овечья успешно поселяется и 
на осыпях и скалах.

Такое обширное распространение овсяницы овечьей объясняется 
ее большой пластичностью и наличием различных, систематически 
пока не различимых, экологических форм.

В высокогорных зонах овсяница овечья представлена нежными 
тонколистными формами, хорошо поедаемыми скотом, особенно овца
ми. На участках, занятых лугами с преобладанием в травостое Festu- 
са ovina L., покрытие почвы неполное и резко колеблется в зависимо
сти от степени выбитости склонов. Травостой, хотя и густой, но не 
богат видами. Кроме Festuca ovina L., являющейся эдификатором рас
тительных группировок, в травостое часто встречаются: Bronins varie- 
gatus М. В., Koeleria caucasica Dom., Campanula tridentata Sclireb.. Arte
misia splendens N., Poa violacea Bell., Taraxacum Steveni Boiss., Alchimil- 
la caucasica Bus., Bromus adjaricus S. et. L., Thymus Kotschyanus Boiss. et. 
Holi. и другие.

Производительность таких пастбищных угодий невысокая и сред
няя хозяйственная урожайность их достигает 7—8 центнеров сухого 
сена с гектара. Угодия типированы. как овечьи пастбища с наг
рузкой 3- 4 головы овец на гектар. Следует отметить, что на сильно 
сбитых и каменистых склонах, особенно южных, намечается значи
тельное развитие в травостое луговых сорняков, чаще всего различные 
виды, осот (Cirsium) и щавеля (Rumex).

В альпийской зоне часто встречаются также группировки с 
обильным развитием в травостое различных видов костров (Bromus va- 
riegatus М. В., Bromus adjaricus S. et. L.). Развиваются они главным об. 
разом в верхнеальпийском поясе. Группировки эти отличаются гус
тым, довольно высоким травостоем и богатым видовым составом.

Вместе с кострами в травостое чаще всего встречаются: Festuca 
ovina L., Koeleria caucasica Dom., Myosotis alpestris Schm., Alchimilla ca*
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caucasicum (М. В.)

довольно высокая, 
травостоя, приво-

ucasica Bus., Campanula tridentala Schreb., Carum 
Boiss., Onobrycliis oxytrcpoides Bnge и другие.

Производительность подобных группировок 
что подтверждается групповым анализом образца
дящимся ниже:

Растения
Вес в грам

мах °/о °/о

злаки ................................... 88,4 44,1

бобовые.........................  . 27,5 13,8

разнотравные ................. 63,7 31,9

кислые травы................. 12,3 6,2

сор .... 7,8 4

Всего 199,3 г с 1 кв. метра или 1993 кг сухого сена с одного
гектара.

По характеру слагающих травостой видов растений, группиров
ки эти отличаются высоким кормовым достоинством.

Все смешанно-злаковые группировки высокогорных зон Варде- 
нисского хребта типируются. как летние пастбища для овец и лошадей.

Ориентировочными сроками их использования можно считать 
сроки с 10 июня по 1 сентября.

На пологих и средне-крутых склонах высокогорной зоны Вар- 
денисского хребта нередко встречаются группировки, в травостое ко
торых совместно со злаками значительное развитие получают и пред
ставители различных видов разнотравья.

Подобные злаково-разнотравные группировки развиваются на 
сильно сбитых и каменистых склонах, чаще всего северной экспо
зиции. Вследствие продолжительного и бессистемного выпаса, с тече
нием времени травостой смешанно-злаковых лугов теряет свои харак
терные особенности и делается довольно изреженным. На таких лу
гах обильно развиваются представители разнотравья.

На первом этапе дигрессии смешанно-злаковых альпийских лугов 
переселяются манжетки и колокольчики. Травостой подобных лугов от
личается богатством видового состава. Угодия эти довольно часто встре
чаются на альпийской зоне Вардеипсского хребта, однако они не состав
ляют сплошных массивов на большой территории. Производительность 
их достигает в среднем 7—8 центнеров сухого сена с га и можно ис
пользовать в качестве леших постбпщ для овец с нагрузкой 2—3 
овцы па гектар. Дальнейшая дигрессия смешанно-злаковых лугов под 
влиянием продолжительного выпаса характеризуется большим разви
тием в травостое видов малоценных луговых сорняков. Сорняки эти 
развиваются на лугах с нарушенными условиями среды, где расти
тельный покров под воздействием плохого хозяйствования сильно из
менен. Отличаются они большим разнообразием видов растений, сла
гающих состав их травостоя.
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Участки эти требуют применения комплекса мероприятий по 
улучшению состава травостоя. Необходимо, первым долгом, регули
ровать сроки пастьбы и нагрузку скота на таких участках и принять 
необходимые меры для уничтожения сорных и вредных растений.

На различных участках альпийской зоны Варденисского хребта, 
преимущественно вдоль северного его макросклона, часто встречают
ся группировки с большим участием или преобладанием приземистых 
малоценных представителей разнотравья. Группировки эти имеют 
вторичный характер и возникли в результате бессистемного использо
вания высокогорных лугов. Они также являются результатом даль
нейшей дигрессии смешанно-злаковых лугов, когда под влиянием про
должительного и напряженного выпаса резко изреживается раститель
ность и в травостое преобладают различные виды разнотравья, хоро
шо переносящие сильный скотобой. На таких сильно сбитых лугах 
особенно большое развитие получают виды: 51ЬЬа1с11а и Ро1еп1П1а. Иног
да они на типичных участках образуют сплошной приземистый ковер 
на поверхности почвы. Угодия характеризуются низкой урожай
ностью и невысокой кормовой ценностью. Все пастбища этого типа 
требуют применения комплексных мероприятий по улучшению соста
ва травостоя.

К мерам предупредительного характера относится рационализа
ция методов использования пастбищ, заключающаяся прежде всего в 
регулировании сроков и норм выпаса животных. Необходимо приме
нить комплекс поверхностных улучшений (боронование + удобрение 
4՜подсев травосмесей). На высокогорных зонах Варденисского хреб
та значительное распространение имеют ксерофитные колюче-кус
тарниковые заросли, занимая большие площади особенно на субаль
пийской зоне. Нагорные ксерофиты типа колючих кустарников на 
указанных зонах Варденисского хребта имеют исключительно вторич
ное происхождение.

А. Л. Тахтаджян для южного макросклона Варденисского хребта 
(Даралагез) указывает распространение трагакантов только в средне
горной зоне (1550—1700 м над ур. моря) [6]. Однако наше обследова
ние показало, что трагакантовые заросли встречаются и в высокогор
ных зонах хребта в субальпах и альпах. Они имеют большое рас
пространение также на различных склонах северного румба Варде
нисского хребта.

Нами в районе Айоцдзорского перевала, где по О. М. Зедель- 
мейеру встречается только рогатый эспарцет (ОпоЬгусЫь Согтйа 

[5], описаны значительные площади, находящиеся под зарослями 
трагакантовых астрагалов.

Следует отметить, что сильно сбитые и террасированные склоны 
необходимо отвести под отдых с применением мер по восстановлению 
и улучшению качества травостоя.

Кафедра растениеводства
Ереванского зооветеринарного института Поступило 7 IV 1955 г.
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МЕЛИОРАЦИЯ

А. А. Акопов, С. М. Саноян

Двухканальный дальноструйный дождевальный 
аппарат реактивного действия

Как показали исследования Армянского научно-исследовательского 
института гидротехники и мелиорации (АрмНИИГиМ), в сложных рельеф
ных и почвенно-грунтовых условиях целесообразно широкое применение 
закрытых оросительных систем при дождевании с использованием есте
ственного напора, создаваемого сетью [1—3]*.

Проведенные исследования и анализ существующих дождевальных 
устройств показали, что ни один из них не удовлетворяет предъявляемым 
требованиям при дождевании склонов.

Как известно, основные требования, предъявляемые к дождевальным 
устройствам, сводятся к равномерности полива, относительно малой за- 
соряемости, простоте конструкции, максимальному >хвату орошаемой 
площади и др. Требования к дождевальным устройствам еще более повы
шаются в условиях дождевания склонов.

Наиболее перспективными из дождевальных устройств в указанных 
условиях являются дальнеструйные дождевальные аппараты (ДДА).

Аппараты с активной турбинкой, как и с реактивной турбинкой пе
риодического действия и с гидравлическим приводом не могут быть реко
мендованы в виду сложности их конструкций, относительно большого ве
са и неработоспособности (первых аппаратов) при наличии в поде пла
вающих и взвешанных частиц. При засорении аппаратов их очистка за
труднительна.

Относительно лучшие показатели с рассматриваемой точки зрения 
имеют аппараты с реактивной лопатой, ввиду их легкости, простоты кон
струкции, относительно более равномерного увлажнения почвы за счет 
ближнего полива в моменты удара струи о лопату, способности работать 
при нечистой поливной воде и легкости очистки при засорении. Эти аппа
раты отличаются большой дальностью полета струи в виду прерывист*  го 
воащения (рывками).

Несмотря на указанные выше преимущества дальнеструйные аппара
ты реактивного действия со струеотсекателями не могут быть рекомендо
ваны в рассматриваемых условиях, несколько испытания таких аппара
тов на склонах не дали желаемых результатов. При испытании аппаратов 
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со струеотсекателями, установлено, что лаже при незначительном откло
нении стояка от .вертикали, т. е. при дождевании склонов, аппарат не ра
ботает [1,4, 5]. Неработоспособность аппарата на склоне объясняется 
следующим:

а) при наклонении стояка нарушается балансировка системы струе- 
отсекателя, вследствие чего не обеспечивается нормальный ввод лопаты 
в струю, и аппарат останавливается;

б) даже при вертикальном расположении стояка, скорость вращения 
аппарата постепенно замедляется, и зачастую аппарат останавливается 
Это объясняется значительным трением внутри стакана 1аппарата, возни
кающим о результате реактивного действия силы струи воды, вылетаю
щей из сопла. Эта сила лежит в вертикальней, вращающейся, вокруг оси 
стояка (аппарата), плоскости. Она вызывает перекос в стакане аппарата, 
препятствуя нормальной его работе, т. е. вращению, что особенно прояв
ляется при отклонении оси стояка от вертикали;

в) незначительное отклонение стояка от вертикали приводит к рез
кому нарушению равномерности вращения аппарата в цикле каждого 
оборота, т. е. к неравномерному поливу дождеванием.

Предлагаемый аппарат лишен указанных недостатков и, как показа
ли испытания, способен работать в рельефных условиях предгорья и 
нагорья.

Принцип работы аппарата можно видеть из схемы (рис. 1). Ороси

тельная вода, под естественным или искусственным напором, подается 
через стояк и стакан аппарата (6) в двухканалыюс, переходное колено 
(5) и, через трубы аппарата (2) и сопла (1), выбрасывается на орошае
мую площадь. Вращение аппарата и ближний полив осуществляется си
стемой двух струеотсекателей, жестко связанных между собою и покою- 
щихся скользящей посадкой на оси (8). Система струеотсекателей состоит 
из самих струеотсекателей (лопат) (5), закрепленных на штангах (10).
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Штанги имеют устройство, при помощи которых их можно закрепить под 
желаемым углом. Кронштейны (9) придают системе струеотсекателей не
обходимую жесткость и, одновременно, являются фиксаторами, не допу
скающими переход струеотсекателей вверх, за пределы струи. Ввод струе > 
отсекателя в струю и выбрасывание его из-под струи вызывает: вращение 
системы двух струеотсекателей вокруг оси (8) (несколько они жестко 
связаны между собою) и ввод противоположного струеотсекателя в соот
ветствующую струю и т. д., чем обеспечивается устойчивая работа аппа
рата, независимо от расположения стояка (оси аппарата) к вертикали.

Приведенная конструкция аппарата, как указывалось выше, позво
ляет регулировать угол между осями струеотсекателей и, тем самым, ре
гулировать частоту колебаний системы струеотсекателей. Этим опреде
ляется угол поворота системы струеотсекателей и время одного колеба- 
иия. Частота колебаний системы струеотсекателей, в свою очередь, опре
деляет собой угловую скорость вращения аппарата вокруг своей оси, со
здаваемую реактивной лопатой и распределение дождя вдоль луча.

Естественно, что с увеличением частоты колебания системы струе
отсекателей, интенсивность ближнего полива увеличивается, а дальнего, 
наоборот, уменьшается.

Таким образом, возможность изменения угла между осями реактив
ных лопат является действенным средством, могущим повысить равномер
ность полива дождеванием.

Существенной особенностью аппарата является также наличие двух 
противоположных сопел, что приводит к уравноюешиванию реактивных 
сил струи воды, вылетающих из них. Равнодействующая этих сил совпа
дает с осью аппарата и направлена вниз, т. е. против действия активной 
силы, вызываемой напором воды в стояке.

Таким образом, в двухканальных аппаратах реактивные силы выле
тающих из сопел струй воды улучшают условия работы аппарата в узле 
стакана, так как они уменьшают равнодействующую активной и реактив
ных сил.

Испытание работы аппарата проводились в Армении на Джрвежском 
и Котайкском опытных участках в 1954 г.

Джрвежский опытный участок представляет собой элемент, рекомен
дуемый институтом, закрытой сети с уклоном местности, колеблющимся 
в пределах 1 = 0,04 -г 0,2.

Основная цель исследований заключалась в. установлении работоспо
собности аппарата в различных условиях, рельефа, напора, наклона стоя
ка, а также возможности регулирования интенсивности ближнего и даль
него поливов путем изменения угл1а между осями։ реактивных лопат.

Испытания проводились при:
1) угле между осями реактивных лопат а равном 142° 4-195°,
2) угле наклона стояка к вертикали р ранном 0° 4֊ 60° и,
3) при напоре Н = 3,5 4֊ 8 атм.

Известия VIII, № 12—3
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Испытании аппарата показали, что последний безотказно работает 
при всех сочетаниях приведенных выше показателей.

Результаты испытаний приведены в таблицах 1 и 2 м в диаграммах 
фиг. 2—5.

<?/* 06 _

Рис. 2.

Из данных таблицы I видно, что с увеличением угла а: 1) увеличи
вается средний радиус действия аппарата по крайним каплям Кср. Это 
является следствием увеличения промежутка времени между ударами 
струи о лопату (рывками), т. е. уменьшения средней угловой скорости 
аппарата; 2) 1в՝ыравнивается средняя интенсивность дождя за счет умень
шения, интенсивности ближнего полива и, соответственного увеличения 
дальнего.

Аналогичные выводы можно сделать из таблицы 2, где также видно, 
что с увеличением угла а, поливная вода, распределяясь на большую 
площадь, выпадает более равномерно.

Например: при а = 142° интенсивность дождя на различных участ
ках поливной площади определяется величинами Р = 0.1 4-1,1 мм/мии., 
тэгда как при а =19'5° Р = 0,1 4֊ 0,3 мм/мин.



Таблиц» 1
Результаты испытаний аппарата

У гол 
между 

штангами

Средняя 
скорость 

ветра

Время одно
го оборота 

аппарата

Средний ра
диус но край

ним каплям

Отношение радиуса действия по 
лучу к среднему радиусу R.i. / Rcp. Средняя 

интенсив
ность

Отношение средней интенсивности 
по лучу к средней интенсивности 

Рср. л./Рср.

№ № л у ч е й № № лучей

а град. V м/сек. 1 оборот сек. Ксрвм № 1 № 3 № 5 № 7 Рср 
мм/мин. № 1 № 3 № 5 № 7

142° 1,0-1,5 25 24,8 0,85 0,85 1,09 1,21 0,36 0,86 0,64 0,75 1,16

170° 2,5 105 25,6 0,94 0,94 0,94 1,26 0,20 1,2 0,8 0,95 1,1

195° 2,0 200 27,8 0,97 0,86 0,86 1,30 0,20 1 ,о 1,05 1,0 1,0
Таблица 2

У гол 
между 

штангами

Средняя 
скорость 

ветра
Расход 

аппарата
Поливная 
площадь

Площади под соответствующими интенсивностями в % от всей поливной площади, 
отнесенная к осадкам в % от расхода

а’ V м/сек. Q м3 S м3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

142' 1,0+1,5 11,498 1072
37,8 35,95 8,96 6,72 2,71 2,24 1.77 1,87 1.4 0,47 0,19

15,9 30,1 н.з п,з 6,3 5,6 5,2 6,3 5,3 2,0 0,7

170’ 2,5 9,260 1139
34,2 52,2 12,6 1,0 — — — — — — —

19,0 57,8 21,0 2,2 — — — — — — —

195 2,0 14,390 1355
35,9 61,8 2,3 — — — — — — —•

15,9 54,8 29,3 — — — — — —- — —



Рис. 4.
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Рис. 5.

Для большей наглядности на фиг. 2—5 приведены диаграммы.
На диаграммах фиг. 2—4 показана интенсивность распределения 

дождя на поливаемой площади в зависимости от угла а. Продольные 
профили интенсивности показаны на лучах.

На диаграмме фиг. 5 показано влияние угла « на интенсивность 
дождя по лучам, выражающееся в ее выравнивании с увеличением а.

Исследования показали, что угол а является решающим фактором, 
позволяющим в значительных пределах регулировать, как равно мерность 
полива, так и угловую скорость вращения аппарата.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что предлагаемый 1аппа- 
рат отличается рядом преимуществ.

К преимуществам аппарата э первую очередь относятся:
1) безотказность в работе;
2) простота конструкций;
3) работоспособность на любых уклонах;
4) возможность регулирования интенсивности ближнего и дальнего 

поливов, изменением угла между осями реактивных лопат;
5) способность аппарата работать при различных напорах.
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II». Ա». Ц>1| 11 ււ|ւււ|; X» ՍսւճոյաՏ

ЬРЦФПг֊£ЬШ№ ՌեԱԿՏհՎ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՋՐեՂՈՂ ՍԱՐՔ
ԱէրՓՈՓՈհՄ

Հիդրոտեխնիկայի հ մելիորացիայի հայկական գիտահետազոտական 
ինստիտուտի ո ւ и ո ււ/ն ա и ի ր ո ւքմ յ ո ւնն եր ր ցույց են տվել, որ րարդ ոելյեֆային 
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և հողային պայմաններում ոոոդման ա մ են ան պա տ ակահա ր մ ա ր ձեր' դա 
արհեստական անձրևումն է։ Վերջինս շատ ավելի նպատակահարմար է քի~ 
նում, երր օդտ ա դո րծ վո ւմ է ա յն բնական ճնշում ր, որն ստ ա ցվում է փակ 
ոռոգման ցանցում։

Գոյություն ունեցող անձրևող սարքերի աշխատանքի քննարկումր 
ցույց կ տալիս, որ նրանցից ոչ մեկը լր ի վ չափով չի րավարտրում ոռոգ
մանն առաջադրվող պահանջներին սարալանջերի անձրևանման դեպքում:

Անձրևման դո յութ յուն ունեցող սարքերից նշված պայմաններում 
առավել նպատակահարմարր պետք Լ համարել հեոաշիթ անձրևման սարքերր։

Հոդված ում նկարադրված է հե ղին ակն եր ի կողմ ի ց մ շակված և փոր
ձարկված մի նոր անձրևող սարք, որր հիմնականում ղերծ է այն թերու
թյուններից, որոնք բնորոշ են անձրևման գոյություն ունեցող սարքերին, 
մասնավորապես հավասարաչափ անձրևում ս ա ր ա լան ջի վրա:

զոդվածում առաջարկվող ա սլա ր ա տ ր ունի մի սւ ոանձնահատ-
կ^թյո ւնն ե ր ։

Հոդված ու։/ բերված են առաջարկվող ասլարատ ուրայի փորձարկման 
ա րդյո լն քն ե ր ր, որոնք ապացուցում են նրա ա շխա տ ո ւն ակո լ թ յ ո ւն ր /անջե- 
բի անձրևացման համար։

նոր անձրևող սարքի հիմնական առանձնահատկություններն են'
1. Անխաւիան աշխատ ան ք,
2. Պարդ կոնստրուկցիա։
3. Ա՝շ[սս,լ,,ոլ-“նէսկու-թյ"ւ լյ ոռոգվող դաշտի բոլոր թեքությունների 

դեպքում ։
*

4. Ս ոտավոր և հեռավոր ջրումների ին տ են ռի վու թ յան ու կանոնավոր- 
մ ան հնարավորութ յուն ռեակտիվ թիակների առան ց քն և ր ի միջև “I ան- 
կյան փոփոխության միջոցով։

5. Տարբեր ճնշումների տակ աշխատելու ունակություն։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

А. А Бабаян

Поражаемость хлопчатника увяданием при 
различном размещении растений в рядках

Увядание (вилт) хлопчатника относится к числу таких заболеваний, 
против которых в настоящее время не имеется прямых лечебных методов 
борьбы. Это обусловлено характером самой болезни, возбудитель кото
рой, обычно, находясь ® зараженной почве, проникает через корни в рас
тение, и, распространяясь в. его проводящих сосудах и отчасти в смежных 
тканях, вызывает увядание.

Проводившиеся некоторыми исследователями опыты по активному 
методу борьбы с (возбудителем увядания в почве, основанные ни антаго- 
ническом взаимоотношении этого паразита с почвенной микрофлорой 
[3, 4, 5] нити на применении фунгисидов, фумигантов [1, 8, 9, 10] еще н 
дали таких результатов, чтобы эти методы можно было бы применять 
в широкой практике, поэтому требуются дальнейшие исследования, осо
бенно по линии биологического способа борьбы с болезнью.

Разработанная научными учреждениями система мероприятий по 
борьбе с увяданием, принятая для применения в практике, .включает ՛ 
себя приемы агротехники, севооборота, профилактики и использование 
устойчивых сортов. При разумном и целенаправленном применении всех 
звеньев этого комплекса, вред, наносимый увяданием, можно довести до 
минимума.

Одним из агротехнических приемов, в той или иной степени ослабляю
щих развитие увядания хлопчатника, является характер размещения 
растений в посеве, произведенном на зараженном участке.

Эта работа приобретает особенно актуальное значение в связи с не
обходимостью широкого внедрения в производство продольно перекре
стной механизированной обработки хлопчатника, как одного из основных 
условий, обеспечивающих получение высоких устойчивых урожаев. Такая 
механизированная обработка посевов возможна при квадратно-гнездовом 
ил» прямоугольно-гнездовом размещении растений по участку.

Ранние исследования по вопросу о влиянии различной густоты посе
вов на развитие увядания, проводившиеся в Узбекистане [7], Армении [2] 
и в Азербайджане [6], показали, что болезнь проявляется в более слабой 
степени в густых посевах.

Работа, результаты которой приведены в настоящей статье, является 
дальнейшим уточнением и развитием результатов, полученных в Армении։.
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Прежде чем перейти к описанию опытов и полуденных данных по 
влиянию различной густоты посевов на развитие .увядания, вкратце оста
новимся на характере появления болезни на хлопчатнике при гнездовом 
его посеве.

В 1950 году С. М. Карагезяном было отмечено, что на зараженном 
возбудителем увядания участке, в начале появления болезни, когда в 
лунках бывает оставлено по два растения (при меЖдулуночном расстоя
нии 20 см), в частности, у сорта 0246, заболевает только одно растение. 
Специально проведенные нами учеты показали, что в этих лунках заболе
вают и вторые кусты, и постепенно число таких (вторых) больных расте
ний в лунках увеличивалось по ходу (вегетации. У более устойчивых к увя
данию сортов заболевание обоих парных растений в лунках происходило 
медленнее, чем у сравнительно восприимчивых (таблица 1). Так, усильно

Количество лупок с парными больными увядание <> кустами по сортам 
в процентах (1950 г.)

1аблица !

У четы 1298 0246 К 611 915 А-84 С-3210 3173

17/VI 0 8 0 0 0 0 0

И/УП 4 66 28 12 40 28 8

10/УШ 20 84 76 28 54 48 44

восприимчивого сорта 0246 при наблюдении 17 июня только 8% лунок 
дали парное поражение кустов. При учете 10 (августа этот процент дошел 
до 84. Наряду с этим, у сравнительно менее поражаемого производствен
ного сорта 1298, при первом учете 17 июня, не встречалось лунок, где 
оба растения были больны, а при учете 10 августа количество таких лу
нок составляло лишь 20%.

На опытном посеве сорта 3210, где лунки были с парными растениями 
(междурядия 60 см), в период начал։а раскрытия коробочек был произве
ден единовременный учет числа лунок с одним заболевшим и с двумя за
болевшими растениями. Полученные данные показывают, что при пора
жении растений чаще заболевает одно растение в лунке, чем оба расте
ния вместе (табл. 2). Из опыта вытекает, что при оставлении в гнезде

Поражение хлопчатника увяданием при парном нахождении растений в лунках
Таблица 2

Всего лупок с двумя 
растениями

Из н и х:

с одним заболевшим 
растением

в двумя заболев
шими растениями

количество °/о количество %

402 179 44,5 134 33,3
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больше одного растения, будет снижаться процент больных увяданием 
растений на данном посеве. Результаты дальнейших опытов подтвердили 
это положение.

Здесь мы остановимся на описании двух опытов— 1953 и 1954 гг. и 
приведем их в отдельности, т. к. по схеме размещения растений в рядках, 
а также по изучавшимся сортам по годам они отличаются. В оба года на
ряду с изучением основного производственного сорта в республике —1298, 
в 1953 г. испытывался только что снятый с производства сорт С-3210, ко
торый в отличие от первого, характеризуется 'более сильной 'восприимчи
востью к болезни и несколько большей скороспелостью.

В 1954 г. взамен этого сорта в опыт был включен 108ф, несколько 
более позднеспелый (в условиях Армении), менее поражающийся, более 
крупнокоробочный и с лучшими технологическими качествами волокна.

Опыт 1953 г. Опыт был заложен гаа сильно зараженном возбудителем 
увядания участке, много лет подряд занятом хлопчатником. Повторность 
опыта четырехкратная, длиной по 10 метров, по три рядка в каждом по
вторении. Посев производился на зяблевой пахоте. Участок получил 
150 кг фосфорной кислоты в виде суперфосфата и столько же азота (ам
миачной селитры), при этом одна треть суперфосфата и вся аммиачная 
селитра были внесены в виде подкормок. Остальная часть суперфосфата 
была внесена под зябь. Посев производился 26 апреля сухими семенами, 
а полив участок получил 3 мая. В период вегетации поливы были даны: 
24 июня, 15, 25 июля, 10, 22 августа и 4 сентября.

Схема распределения растений представлена в следующем 'виде. При 
междурядиях в 70 см, расстояния между растениями оставлялись 
10, 15, 20 см с одним растением в каждой лунке, а в случае расстояния 
в 20 ом также и по дв-а растения.

Применение такого размещения растений преследовало цель выяс
нить возможность увеличения на зараженных болезнью участках количе
ства растений на гектар, по сравнению с принятым ъ производстве в Ар
менит основным размещением растений (70 X 15 X 1), путем сокращения 
расстояния между растениями с 15 до 10 см с одновременным снижением 
степени появления болезни.

Другой путь снижения степени появления болезни,— это парное 
оставление кустов в гнездах при том же 'количестве кустов, а именно 
70 X 20 Х2. Результаты опыта оправдали намеченную цель (таблица 3). 
По двум испытанным сортам наблюдается одна и та же закономерность, 
а именно—с уменьшением расстояний между растениями с 20 до 15 
и 10 см, соответственно снижается процент больных растений. При уче
те от 12 сентября по сорту 3210 эти проценты соответственно составляют: 
77.4; 61,9; 57,3, а по сорту 1298—44; 42,0 и 35,9.

Таким образом, из данных этого опыта следует, что на зараженном 
увяданием участке целесообразнее произвести посев в более загущенном 
виде (10X1 или 20 X 2) в рядах.

Опыт 1954 г. Как указывалось выше, в 1954 г. изучение проводилось 
с сортами 1298 и 108ф. При междурядиях в 70 см, испытывались между-
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Поражаемостъ хлопчатника увяданием при различном размещении в рядках 
в опыте 1953 г.

Таблица 3

Сорта Густота

Количество кустов 
на га в тысячах

Процент больных 
кустов

теорети
чески

факти
чески 5/У111 12/1Х

3210 10X1 143 122,3 25,5 57,3

15X1 94 86,2 26,7 61,9

V 20X1 71,5 63,9 3֊,6 77,4
1, 20X2 143 124,1 21.8 59

1298 ЮХ1 143 118,3 19,7 35,9
15X1 94 87,5 22,3 42
20X1 71,5 63,6 26,7 44,1

V 20X2 143 127,1 16,8 35,5

луночные расстояния в 45 см с. одним, двумя и тремя растениями в лун
ках. Величина делянок, повторность опыта, дозы и сроки внесения удобре
ний аналогичны с предыдущим опытом. Посев производился 25 апреля 
сухими семенами, а полив был дан 5 мая. Вегетационные поливы участок 
получил 25 июня, 10 июля, 23 июля, 6 августа, 19 августа и 3 сентября.

На опыте проводились учеты по вариантам для выяснения количества 
плодовых ветвей, плодовых элементов, количества коробочек в разные 
сроки на здоровых .и пораженных увяданием растениях, поражаемость 
увяданием, веса сырца коробочек аналогичных растений, веса урожая 
по срокам сбора, а также длины волокна.

При выявлении степени поражения хлопчатника увяданием учету 
подвергались все растения в рядках. При последнем наблюдении 
(25/У1П) больные растения учитывались но трехбальной шкале и по 
вариантам опыта выводился процент больных кустов и процент развития 
болезни по общепринятой в Службе учета формуле, включающей в себя 
как процент больных кустов, так и степень их поражения.

При учетах количества плодовых ветвей, плодоэлементов, коробочек 
как здоровых, так и больных растений, с каждого повторения одного ва
рианта бралось по 15 растений, а всего 60 растений. Для определения 
веса сырца коробочек по вариантам с каждого повторения бралось по 
25 коробочек (всего 100 коробочек по четырем повторностям), а длина 
волокна выяснялась путем измерения 20 летучек с каждого повторения 
(80 летучек по четырем повторениям). Сбор урожая проводился по ме
ре раскрытия коробочек по сортам. Для наглядности полученные данные 
пересчитаны на гектар.

Ниже излагаются основные, результаты проведенных исследований. В 
таблице 4 сведены данные по количеству плодовых ветвей, плодоэлемен
тов, в том числе коробочек от первого учета, проведенного на здоровых 
растениях. Из полученных данных вытекает, что хотя по площади пита
ния растений четвертый вариант (45 X 1) втрое больше первого 
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(15 X 1), но по общему количеству плодоэлементов и, в особенности, iu; 
числу коробочек, увеличение в зависимости от испытуемых сортов 1298 
и 10ВФ соответственно составляет: 116,6—225,4 и 133,3-—149,5%.

Та 6.1 ица 4 
Количество плодовых ветвей н плодоэлементов здоровых

кустов при учете 3/VIII 54 г.
Сорт 1298

Густота
Количество 
кустов на 
га в тыс.*

Количество 
плодовых 

ветвей

Количество 
плодоэле

ментов
То же
В " о

Количество 
коробочек

То же
В %%

45X3 94 11,3 29,5 КХ) 10,7 100

45X2 62,6 12,6 43,7 148,1 13,7 128

45 X 1 31,3 14,9 66,5 225.1 16 14».5
12,9 46,7 13,5

Сорт I08 Ф

45X3 94 11,8 17,7 100 6,3 ЮЭ

45X2 62,6 11,9 22,9 Г.9,4 7,4 117,5

45X1 31,3 12,9 29,4 166,1 8.4 133,3

12 2 23,3 7,4

* Фактическое количество кустов почти совпадает с теоретическим, поэтому 
отдельно не приводится.

Сорт Ю8Ф, как позднеспелый в условиях Армянской ССР, при пер
вом учете от 3 августа по количеству образовавшихся плодоэлементов 
сильно отстает от скороспелого сорта 1298. При второ-м учете (25Л’П1) 
эта разница в отношении количества коробочек между двумя сортами 
несколько уменьшается (таблица 5). Здесь же приводятся данные п- 
степени снижения количества коробочек у больных увяданием растений.

Таблица 5
Количество коробочек здоровых и больных кустов хлопчатника при учете 25/\-’Ш 

Сорт 1298

Густота

Количество коробочек 
здоровых кустов

Количество коробочек- 
больных кустов

Процент 
снижения 
количества 
коробочек 
больных 
кустов

в абсолют
ных циф

рах
в %%}

в абсолют
ных циф

рах
В п/о°/о

45X3
45X2
45 X 1

11,8
13,8
19,7
15,1

КО
1 16,9
166,9

7,8 
10,8 
16,2 
н,б

100
138,5
207,7

33,9
14,5
17,8
22,1

Сорт 108ф

4՜ ХЗ 8,5 ;оо 6,4 100 23,6
45 X 2 12,5 151,8 9,0 140,6 30
45 X 1 15,4 181,1 12,4 193,8 .9,5

12,3 9,3 24,4
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т\о л рол ьариавагсол равтлещения ра
стении по двум сортам составляет 22,1—24,4. В пределах вариантов։ сор
та 1298 это снижение колеблется от 14,5 до 33,9%, а у сорта 108Ф—от 
19,5 до 30,0%. Закономерности данных .по снижению количества коробо
чек от влияния болезни в пределах испытуемых разных размещений 
растений в рядках не получено. Например, в пределах сорта 1298 самое 
меньшее снижение от заболевания получено при размещении растений 
по 2, с промежутками между гнездами 45 см. В отношении сорта 208Ф 
наоборот, указанное размещение дало наибольшее снижение. Очевидно, 
этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке. Данные по степени 
поражаемости хлопчатника в условиях опыта приведены в .таблице 6. 
Из испытанных вариантов меньше поражается то размещение, при ко
тором на расстоянии 45 см между гнездами в лунках оставляется по три 
растения. Эти данные подтверждают результаты предыдущего опь!та. 
где единичные кусты в лунках больше поражаются, чем на том же меж- 
дулуночном расстоянии парные. Из приведенных в таблице данных вид
но также, что сорт 108Ф по сравнению с сортом 1298 поражается бо
лезнью несколько позже и меньше.

Таблица 
Поражаемость хлопчатника увяданием.

Сорт 1298

Г устота
Процент пораженных кустов 25/УП

З/УП 1/8 VII 31/УП ’/о поражен
ных IV,ТОВ

"/о развития 
болезни

45X3 1,3 4,9 17,3 42,2 21,9

45X2 1,7 6 21,1 54,7 30,3

45X1 2,6 11,2 26,3 61 35,4

1.9 7,4 21,6 52,9 30,2

Сорт 108 Ф

45X3 1,5 5,3 14,1 34,3 17,1

45X2 2,2 5 12,2 39,7 18.9

45 X 1 1,1 8,8 23,2 55,5 23

1,6 6,4 16,5 43,2 19,7

Как показывает таблица 7, вариантт с тремя растениями в гнезде 
(45 ХЗ) по двум сортам дает наибольшую урожайность. Надо полегать, 
что при сужении рядков до 60 см такое размещение растений еще боль
ше повысит урожай.

Здесь следует, однако,, отметить, что в. случае оставления в гнездах 
по три растения, >в период наибольшей нагрузки растений тяжестью ко-
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Степень раскрытия коробочек и урожайность хлопчатника. Заморозки
Таблица Т 

5/Х 1954 г.

Сорт 1298

Густота

Процент 
раскры- Урожай по сборам в ", 0. Общий урожай
тых ко
робочек

21 .IX 11/1Х 25/1X 7/Х 14/Х в ц/га в %°/а,

45 X 3 67,8 39,7 35,6 16,5 8,2 36,4 100

45X2 59 38,2 35,4 18,8 7,6 34,1 93,7

45X1 56^9 34,6 33,1 24,8 7,5 .27,9 76,6
61.2 37,5 34,7 20 7,8

Сорт 108 Ф 20/1X 5/Л 14/Х 26/X

45X3 32,7 30,7 43,4 19,6 6,3 45.7 100

45 X 2 31,2 33,4 43,2 18,2 5,2 42,7 93,4

45X1 27,1 28,5 43, 21,2 6,6 29,7 65

30,3 30,9 43,5 19,7 6

робочек (конец августа, начало сентября), наблюдалось нх полегание 
Этот факт может препятствовать проходимости наземных машин, опыли
вающих хлопчатник для удаления листьев, и для окончательного сужде
ния по данному вопросу требуются данные широких производственных 
опытов.

Сорт 108Ф, хотя по скороспелости примерно на 10—12 дней отстает 
от сорта 1298, но по общей урожайности в условиях опыта превышает 
его отчасти за счет послеморозного сбора.

По величине коробочек сорт 108Ф выгодно отличается от 1298 (таб
лица 8). По непосредственным наблюдениям на опытном участке отме
чено, что междурядия растений сорта 108Ф при одновременном поливе 
высыхают гораздо позже, чем у сорта 1298. Это явление объясняется 
более густой и крупной листвой сорта 108Ф, препятствующей быстрому 
высыханию почвы с ее поверхности. При сроках очередных поливов со
стояние кустов 108Ф всегда отличалось по своей свежести от состояния 
растений сорта 1298. Очевидно, по характеру листвы и более удлиненной 
корневой системе сорт 108Ф является более 'выносливым к недостатку 
воды в почве. Именно этим свойствам следует приписать тот факт, что 
в промежутке времени от 3 до 25 августа сорт 108Ф сохранил 52,3% 
коробочек из всех образовавшихся плодоэлементов, при сохранении 
32,4% в отношении сорта 1298. Все приведенные выше факты говорят о 
том, что сорт 108Ф в ряде почвенных условий в Армянской ССР являет
ся перспективным и площади под ним надо расширить.

По степени снижения веса сырца коробочек под воздействием болез
ни по двум испытанным сортам между вариантами разницы не обнару-
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Вес сырца коробочек здоровых и больных кустов.
Таблица 8

Сорт 1284
Сроки сборов

Густота
8/1Х 25/1X

здоровых больных % снижения здоровых больных °/о снижения

<5X3 4.84 4,4 11,0 5,5 4.7 11,7

45X2 4,86 4.5 10,7 5.4 .5,0 11,5
45 X 1 4,80 4.6 10,4 5,4 5,1 10.6

4,83 4,5 10,7 5,4 4.9 и.з

Сорт 108 Ф 14 /IX

45 X 3 7,5 6,7 И.2 7.8 6.7 11,6

45X2 7,6 6,9 10,7 8,0 7,1 Н.2

45 X 1 7,8 7.3 10,6 7,7 6,6 11,6

7,6
1

7,0 10,8 7,8 6,8 11,5

жено. Однако по срокам сбора замечено, что при вторых сборах коробоч
ки из-за болезни гораздо больше снижают свой вес по сравнению со 
здоровыми, чем при первом сборе, составляя соответственно по сортам 
11,3—11,5 и 10,7—10,8%- Такая разница, хотя и небольшая, вполне вы
текает из биологии болезии. Очевидно, коробочки второго и после
дующих сборов дольше подвергались влиянию заболевания.

Что же касается веса коробочек (сырец высушенных зеленых коробо
чек), собранных после заморозков, то в отношении здор »вых кустов сориа 
108Ф он выразился в следующем виде: 14/Х—6,8 г. 22/Х—5,6 г, 2/Х1—5 г.

Независимо от вариантов опыта и поражаемое™ хлопчатника увя
данием. в большинстве случаев коробочки второго сбора •весили больше 
по сравнению с первым сбором. Очевидно, накопление урожая на сред
них побегах растений протекало в лучших условиях, чем при образовании 
коробочек в 1Н1ИЖННХ частях куста.

По длине волокна между испытанными размещениями растений в 
рядках разницы не обнаружено. Возможно, что такая разница суще
ствует. но она незнач1ительна и для того, чтобы ее установить, требуется 
большее количество образцов и измерений. В условиях опыта разница в 
длине волокна сорта 108Ф по сравнению с сортом 129*8 составляет 2,5— 
3,0 мм (при 26,6—28,5мм у сорта 1298 и 29,3—31,3 мм у сорта 108Ф).
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ВЫВОДЫ

1. По мере загущения размещения растений в рядках снижается 
степени поражаемости хлопчатника увяданием.

2. При одинаковом расстоянии между лунками в рядках, при парном 
нахождении растений увядание появляется в меньшей степени, чем в 
случае одиночного их нахождения.

3. При парном нахождении растений в лунке в первую очередь по
ражается увяданием одно растение, затем следует второе. У слабопора- 
жаемых сортов срок поражения вторых растений в гнездах наступает 
позже.

4. Для снижения потерь от увядания на сильно зараженных возбу
дителем увядания участках следует применять более загущенное разме
щение растений, чем это принято для незаряженных участков.

5. Из трех испытанных размещений растений гнездового посева в 
рядках (45 X3, 45 X 2, 45X1), позволяющих перекрестную обработку, 
меньше всех поражается то распределение, при котором н гнезде нахо
дятся три растения (45 ХЗ). Это же размещение по двум сортам (1298 
и 108Ф) дало наибольший урожай.

6. В случае оставления в гнезде трех растений, у сорта 108Ф на
блюдалось их полегание в период начала массового раскрытия коробо
чек, когда растения несут наибольшую тяжесть. Полегание кустов мо
жет препятствовать прохождению наземных машин, опыливающих хлоп
чатник для удаления листьев. Для окончательного суждения по данному 
вопросу требуются данные широких производственных испытаний.

7. Сорт 108Ф поражается увяданием несколько позже и слабее, чем 
сорт 1298. В пределах испытанных размещений растений в рядках сни
жение количества коробочек у больных растений по двум сортам коле
балось от 14,5 до 33,9%. а в среднем от 22,1 до 24,4%.

8. По мере проведения очередных сборов урожая вес сырца коробо
чек у больных увяданием растений снижается несколько больше, что 
является результатом более раннего формирования коробочек нижних 
частей растении до массового появления заболевания.

9. Сорт 108Ф в пределах опыта по темпу раскрытия коробочек и по 
весу урожая очередных сборов отстает от сорта 1298 не менее чем на 
10—12 дней, тем не менее, по общему весу собранного урожая и его ка
честву явное преимущество на стороне сорта 108Ф. Этот сорт в условиях 
Армянской ССР перспективен и площади под ним следует расширить.

* *

При проведении указанных в статье работ автору большую помощь 
оказали сотрудницы отдела защиты растений института К. А. Карапетян, 
М. А. Саркисян, а в 1954 году также М. С. Смбатян.

Научно-исследовательский 
институт технических культур МСХ 

Армянской ССР, гор. Эчмиадзин. Поступило 14 V 1955 г.
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Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

F'mifրա1լենոլ թառամում՛ հ ի վան դ ո ւթ / ան դեմ պայքար/t գործում սւրր 
րււտեխն իկակւսն մ՛ ի ջ ։։ ց ա ո ո ւմնե ր ր կարևոր տեգ են գրավում՛։ Ո,յդ միջոցա
ռումների կոմպլեքսում խտության հարցն ավելի արդլունավևւո ձևով լու
ծելու. նպատակով անհ րամեշտ էր սլարգել, թե /էնլ չափով են բույսերը վարակ
վում թառամ ում հիվանդ։։։ թյունով վիլտով), երբ նրան ք տարրեր ձև։։։/ 
են բաշխվում շարքե բում՛, հատկապես նկատի առնելով ե րկկ։։ գմ ան ի տրակ
տորային մշակության կիրառման հնարավորությունը։

Այդպիսի տվյալները հիմ՛ք կծառայեն հիվանդությունով ումեզ վա
րակված դաշտերում /ստության վերաբերյալ համա պատ ա ։։/սան ճշտումներ 
մտցնելու ավել/։ րարձր բերք ստանալու նպատակով։

եերկա ուս ումն աս ի ր ու թ յո ւնն ե ր ը կատարվել են տեխնիկական կուլ
տուրաներ/։ դի տա-հե տ սւգո տ ա կան ինստիտուտի կ են տ ր ոն ա կան րադայում' 
Է'Հմիածնու մ, թառամում հիվանդության հարու ցիչով ( Veftici 11 iUITl dallliae

Iսի nut վարակված հոգամ՛ ասում՝ 19.50---19.54 թվականներին։
Ուսումնասիրությունները ցույց /«Ն տվել։ որ շարքերում որքան բույ

սերը խիտ են թոգնվում, ա յնքան պա կա սում է թաոամում'ով հիվանդ բույ
սերի տոկոսը։ Միևնույն միջբնային տարածությունների դեպքում, բնե
րում զույգ բոլլսերն ավելի պակաս տոկոսով են վարակվում, քան մ եկա֊ 
կաններր ։

Պարւլվել է նաև, որ բներում 1[ույԴ l,nLJu^P լինելու դեպքում միշտ 
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աոաջին հերթին մեկն Լ հիվանդանա if, իսկ հե տ ։։ մ fi iji 11։ մ յուսր։ Թու ,լ 
չափով վարակվող սորտերի մոտ բներում երկրորդ րու յոերր համեմատա
բար ավելի ու շ են հիվան դ in'llում:

(տարբերում բնացան տեղաբաշխված ե րե ք վւ ո ր ձա ր կված ձևերիդ (մՅ՚^ՀՅ, 
որոնք խաչաձև մ՛շակութ քան հնարավորություն են Ստեղ

ծում) ամենից պակաս տոկոսով վարակվում են տ յն րների րուլսերր, որ
տեղ դրանք թռղնվում են երերական ( մօ՚^ՀՅ )։ հույսերի ա լդ նու տեւլա- 
րաշիւմ ան րլեւդքում փորձարկված երկու սորտերից էլ (1208 և 108 ֆ ) ամե- 
նից շատ բերք է ստտցվու մ՛։

Ելնելով վերոհ իշյալ տվյալներից, թառամումով nt մեղ վարակված հո֊ 
ղամ ու ս ել։ ո ւմ մեկ միավոր տարածությունում սլեւոք Ե ա՚!ևւՒ շատ բու յսեր 
թողնել, բան առողջներում։ Օրինակ, քաոակուս ի րնացանի ղ եսլբա if, երբ 
նախատեսվ ած Լ բներս։մ թողնել երկու բույս, անհ րամ եշտ է դա րձնե լ 2—3 
բույս, իսկ ւավորական ցանքերի շարքերում միջբուսային տարածություն
ները 15 սան տ իմ ե տ ր ի ց պակսեցնել մինչև 13— 10 ո մ' և այլն։ Առանձին 
հո ղամա ւ։ եր ում ն ո ս ր ա ց ս / մ' ի ց հետո թողնվելիք բույսերի թ ի վ ր որոշելիս 
պետք է աուսջնորդվել ոչ միայն հոդի արդավա նդո ւ թ լո ւնով , այլև թաոա֊ 
մււլմ ով վարակվածության աստիճանով։

Պետք է նկատի առնել այն հան դամ անքբ, որ երր բներում երեքական 
(•ույս է թողնվո։ մ, առաջին կնդո։ ղների բացման նախընթաց շրջանում 
օգոստոսի վերջերին, հատկապես 108 ՛ի սորտի րո։ յսերր պառկում են, որ
պիսի հանդամ անքր կարոդ է խանդացել հետագա լո ւ մ տերևաթավ։ո։ թ լան 
համար փոշոտում կատարող մեքենաների աշխատանքին մ ի 9շարքային տա
րածություններում։ Օ.լդ պատճառով, այնտեղ, որտեղ նախատեսվում է 
մեքենայական բերքահավաք, ան՚ւրւսմևշտ է ՞ւաշվի առնեք ա յւ։ հանդամ ան ք ր 
և բներում թողնել երկուական րույս։ Հարցի վերջնակսւհ լուծման համ՛ար 
պահանջվում է լա/ն արտադրական փորձերի արդ յո ւն քհ՛ եր ի հաշվա ո ում։

Ուսուէքնասիրություններր սլարղևլ ե՝հ նաև, որ 108 էի սորար ավեդի 
ուշ և թույլ կ վարակվում թ աւ։ ա մ' ում հ ի վանդու թ յո ւն ո վ, քան 1208 սորտր։ 
Փււրձարկվ ած երկու սորտերի հիվահդ րււլյււերի կնդոլղների թ ի վր առողջ
ների համ եմասւոլ թյամր սլակաւ։ե յ է 14,0֊ ից 33,0^ ի սահմաննևրում , իսկ 
միջին հաշվով՝ 22,1-իդ 24,4^ 0֊"վ։ 108 փ սորտը փորձի պայմաննե
րում 10 12 օրով ուշ է հասունացել, բայդ, րնդհակաոակր, բերքի կչոի և
որակի տեսակետից ավելի բարձր ցուցանիշներ ունի, քան 1208 սորտր։ 
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի բամրակացան մ՛ի շ,սբբ շրջաններում 108 ֆ 
սորտը կարող է րս վ բերք տալ և ահհրամեշտ /, ըհ դա ր ձսւէլե լ այդ սորտին 
'ւսււո էլա ց վ ո դ ւււսւ րած ու թ յո է ննևրըւ
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Э. А. Оганян

О монилиальном ожоге плодовых культур в северных 
районах Армянской ССР

Изучение плодовой гнили семечковых и косточковых культур в 
условиях Армянской ССР показало, что в некоторых местах заболе
вание проявляется не только в виде собственно плодовой гнили, но 
и в виде увядания цветов, засыхания побегов и ветвей, так называе
мого монилиального ожога, ранее в Армении не описанного.

Симптомы и течение болезни при монилиальном ожоге харак
теризуются тем, что в период цветения плодовых культур наступает 
быс.рое увядание цветов и листьев. Пораженные органы буреют, сох
нут и не опадают, в таком виде больные части долго сохраняются на 
деревьях, имеют вид ошпаренных пли обоженных огнем, откуда и 
название этого типа поражения.

Заражение происходит через цветы, откуда мицелий через цве
тоножку переходит в ветвь и вызывает засыхание.

Н. И. Петрушова [8] указывает, что иногда могут заражаться 
также и бутоны. Мицелий гриба хорошо сохраняется в пораженных 
побегах, цветах, в дальнейшем на них при соответствующих усло
виях, образуются конидиальные подушечки, служащие источником 
заразы.

Долгое время усыхание цветов и побегов в виде монилиального 
ожога приписывали неблагоприятным условиям погоды. Дальнейшие 
наблюдения показали, что причиной такого усыхания является гриб
ной организм.

В отечественной литературе первые данные о монилиальном ожо
ге плодовых культур приводятся в работах М. С. Воронина [2], А. А. 
Ячевского [И]. А. И. Ерамасова [3].

Постепенно поражение в виде монилиального ожога приобретает 
известность во многих районах нашей страны, в результате чего бо
лезнь становится объектом более подробного изучения, о чем гово
рят многочисленные данные литературы.

Монилиальный ожог плодовых культур не во всех районах про
является с одинаковой силой. В одних районах он наносит огромный 
вред, выводя из строя целые деревья, иногда насаждения, как, напри
мер, в Крыму, по данным С. А\. Стрелина [9], О. Н. Югановой [10], 
Н. И. Петрушовой [8], А. И. Музыченко [6, 7], которые указывают
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на сильное развитие моиилиального ожога на юге Европейской час I 
СССР.

Наряду с этим имеются места, где данный тип проявления болез
ни наблюдается в слабой степени или вовсе не развивается (Л. Д, 
Казенас [4]).

Наблюдения многих исследователей в различных районах пока
зывают, что поражение типа моиилиального ожога проявляется при 
определенных благоприятных сочетаниях метеорологических условий 
в период цветения плодовых культур, заражению способствует теплая, 
дождливая погода. Так А. И. Музыченко [6] указывает, что ежеднев
ные небольшие дожди и туманы при цветении, обусловливают более 
интенсивное заражение деревьев, нежели единичный, хотя бы и бо
лее значительный дождь. Автор отмечает, что степень заражения 
деревьев монплиальным ожогом резко увеличивается в случае выпа
дения осадков при цветении.

Умеренно-теплые, влажные климатические условия северных 
районов Армянской ССР (Ноемберянский, Иджеванскпй, Алавердский, 
Шамшадинский) благопрятствуют заражению плодовых деревьев мони- 
лиальным ожогом.

Для выявления поражения типа моиилиального ожога в условиях 
АрмССР нами, в пери д изучения плодовой гнили семечковых и ко
сточковых культур с 1949 г. по 19 "3 г., проводились обследования 
садов разных районов весной в период цветения и после цветения 
плодовых культур.

В результате этих обследований было установлено поражение 
типа моиилиального ожога в некоторых местах северных районов 
АрмССР. где цветение проходило при более теплой, дождливой по
токе. Так, впервые, монилиальный ожог был отмечен в апреле 1950 г. 
на абрикосовых деревьях сорта Еревани в садах сел Лчкадзор и 
Ноемберян Ноемберянского района.

После цветения бросались в глаза отдельные деревья, на кото
рых выделялись больные побеги с побуревшими высохшими цветами. 
В дальнейшем на больных побегах развивались мелкие листочки, ко
торые вскоре также высыхали. В том же году более слабое прояв
ление моиилиального ожога наблюдалось на черешнях.

Дальнейшие обследования, проведенные в течение 1951—53 гг., 
привели к выявлению моиилиального ожога на яблонях, также ранее 
не описанного в условиях Армении.

Наблюдения 1952 г. показали, что в условиях поймы рекп Дебед 
Ноемберянского района яблони заразились монплиальным ожогом в 
более сильной степени, чем косточковые. Пораженные органы высыхают 
и часто остаются на деревьях до следующего года; так, весной 1953 г. 
в садах сел Арчис и Лчкадзор наблюдались на яблонях в большом 
количестве высохшие листья, больные плоды различной величины, пло
доносящие побеги, на которых 4 7 апреля 1953 г. отмечалось образова
ние свежих конидиальиых подушечек МопШа стегеа Воп. (рис. 1).
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Весной 1953 г. в условиях 
Ноемберянского района пора
жение типа монилиального 
ожога наблюдалось на абри
косах, черешнях, вишнях (рис. 
2), сильнее на яблонях.

Период цветения яблонь в 
пойме реки Дебед совпал с 
наиболее дождливым време
нем (май 1952 г., 28/1У по 
6, V—53 г.), благодаря чему 
произошло более сильное за
ражение цветов, затем побе
гов. В саду же, расположен
ном несколько выше, т. е. в 
3 км., в самом селе Арчис, где 
цветение тех же сортов яблонь 
(Канадский ренет. Антоновка 
и др.) началось немного позже 
(8—15/17—53 г.), при более 
сухой, солнечной погоде •— 
поражение цветов монилиаль- 
ным ожогом проявилось в сла
бой степени, на единичных по
бегах.

Для уточнения вопроса Рис. 1-Пораженные Manilia cinerea плоды и 
возможности заражения цветов побеги яблони.
и побегов монилиальным ожогом в условиях северных районов АрмССР, 
нами весной 1952 и 1953 гг, проводилось искусственное заражение 
цветов различных плодовых культур в саду села Лчкадзор. Зараже
ние проводилось суспензией спор Monilia cinerea Bon. со свежих по
душечек с естественных образцов, в период полного цветения дан
ной породы на изолированных пергаментными мешочками побегах, 
продезинфицированных 0,1°/0 раствором сулемы.

Опыты с искусственным заражением цветов дали положительные 
результаты на абрикосе, черешне, яблоне. В 1952 г. были заражены 
также персик и слива. Ввиду сухой солнечной погоды в период цве
тения косточковых культур в 1952 г. результаты искусственного за
ражения цветов этих пород не дали полной картины монплиального 
ожога. Так. на абрикосе и черешне наблюдалось побурение, а затем 
и высыхание в основном лепестков, без дальнейшего образования 
конидиального спороношения на этих частях. На персике наблюдалось 
частичное побурение лепестков. Самое слабое заражение отмечалось 
на сливе, лишь на единичных лепестках образовались бурые пятна.

В опытах 1953 г. получены более наглядные результаты, осо
бенно на абрикосе, черешне. На абрикосе на второй-третий день



54 Э. А. Оганян

после заражения наблюдалось побурение лепестков и тычинок, кото
рое постепенно охватывало цветы целиком. Пораженные органы при
обретали буровато-коричневый цвет и высыхали. На 5—6-й день мы 
имели явную картину монилиального ожога. Посла опадения здоровых 
лепестков на деревьях долго оставались высохшие побуревшие пора
женные цветы и побеги, на которых 20—23/IV 1953 г. образовались 
сероватые подушечки Monilia cinerea Вол. в основном на чашечках, 
тычинках (абрикос), на черешне также на цветоножках, лепестках 
(рис. 3).

В качестве возбудителей монилиального ожога плодовых куль
тур в литературе в основном указываются виды Monilia cinerea Воп. и 
Monilia laxa Ehr. Последний часа о в литературе указывается, как 
специализированный вид, вызывающий усыхание цветов, бутонов, ли
стьев, побегов, ветвей абрикоса. Изучение видового состава возбуди
телей плодовой гнили семечковых и косточковых культур в условиях 
Армении показало, что поражение типа монилиального ожога различ
ных плодовых пород (абрикоса, черешни, вишни, яблони) вызывается 
видом Monilia cinerea Bon.

Специализация М. cinerea Bon. с различных пород изучалась пу
тем перекрестного заражения плодов и цветов, изучения в чистой 
культуре» измерения размеров конидий, а также методом заражения 
одного плода (яблока) одновременно конидиями Monilia cinerea Bon. 
с разных плодов. На основании проведенных исследований выясни
лось, что во всех случаях перекрестного заражения плодов и цветов 
получаются положительные результаты.
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Рис. 3. Мопилиальный ожог цветов и побегов абрикоса 
при искусственном заражении.

Перекрестное заражение цветов проводилось на черешне, абри
косе, яблоне (рис. 4).

Рис. 4. Засыхание цветов черешни при искусственном 
заражении конидиями М. сшегеа с яблока и абрикоса.

При заражении одного плода конидиями МопШа стегеа с яблока, 
сливы, абрикоса, персика отмечалось развитие плодовой гнили во 
всех случаях, в некоторых повторениях этого опыта зафиксировано сла
бое почернение на стороне, зараженной конидиями МопШа сшегеа Вол. 
с яблока.
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Форма и величина конидий Могн'На сшегеа с разных плодов варьи
рует (на рис. 5 и в таблице 1 приводятся данные от 100 измерений 
с каждого плода).

Рис. 5. Конидии МопШа Дпегеа Воп.
1 -со сливы, 2—абрикоса, 3—персика, 4-яблока.

Таблица I
Размеры конидий М. сшегеа с разных плодов в (х.

Конидии 
М. стегеа Длина Ширина Примечание

Со сливы ср. 13,72
от 8,25 ֊ 18,15

ср. 9,5
6,6 13,2 весенние

Со сливы ср. 15,5 
9,5—19,8

ср 10,9 
6,6-14,85 летние

С черешни ср. 12,14 
6,6—14,85

ср. 9,1
6,6-11,55 весенние

С черешни ср. 15,0 
6,6-23,1

ср. 10,1 
4,95—18,15 летние

С персика ср. 13,4 
9,9—18,15

ср. 9,9 
4,95—13,2 весенние

С персика ср- 14,8 
8,25-21,45

ср. 10,5 
6,6-19,8 летние

С абрикоса ср. 12,0 
8,25—16,5

ср. 8,6 
4,95 -11,5 весенние

С абрикоса ср. 15,8
9,9 -21,1

ср. 12,8
6,6—18,15 летние

С яблока ср 18,8 
9,9—29,7

ср. 14,7 
9,9—19,8 летние

Изучение М. а’пегеа с разных плодовых культур на многих ага
ровых и твердых средах показало, что культуральные признаки их 
сходны.
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Проведенные исследования по серой гнили яблони в условиях 
АрмССР показывают некоторые отличия от описанной Л. А. Канча- 
вели и Т. А. Цакадзе [5], однако внешняя картина проявления болезни 
на различных органах яблони в основном сходна с их описаниями.

В условиях северных районов АрмССР наблюдается поражение 
цветов плодущих побегов с усыханием листьев (рис. 1). Серая гниль 
отмечена как на завязях, так и на плодах яблони, которые сплошь 
покрываются сероватыми мелкими подушечками возбудителя, однако 
не во всех случаях наблюдается мумифицирование плодов с почерне
нием, на что указывают Л. А. Канчавели и Т. А. Цакадзе.

Результаты изучения возбудителя серой гнили яблони в культуре 
показывают, что он мало отличается от серой гнили косточковых. 
В наших исследованиях в цепочках конидий дизъюнкторы не были 
обнаружены, потому и возбудитель серой гнили яблони мы относим 
к виду Monilia cinerea Bon., а не Stromatinia mali Tak.

На основании данных проведенных исследований, мы приходим к 
выводу, что Monilia cinerea Bon. — широко специализированный вид, 
вызывающий поражение типа монилиального ожога яблонь, абрикос, 
черешни, вишни, а также гниль плодов различных пород сливы, 
абрикоса, черешни, персика, яблони, редко груши.

Наблюдающиеся морфологические, культуральные и другие не
большие различия между Monilia cinerea Bon. с разных плодовых 
культур можно отнести к субстратной изменчивости.

* » *

Меры борьбы с вреднейшим заболеванием плодовых культур — 
монилиадьным ожогом сводятся к агротехническим, санитарно-гигиени
ческим, химическим методам.

Поскольку возбудитель данного заболевания поражает и сохра
няется в побегах и цветах, эффективным мероприятием является об
резка и сжигание больных частей.

В условиях северных районов Армянской ССР наилучшим сро
ком является позднеосенняя подрезка, ибо ранней весной имеется 
опасность запоздать с обрезкой и провести ее уже после образования 
и расселения весенних конидий на перезимовавших пораженных по
бегах, что наблюдалось нами в некоторых колхозных садах Ноем- 
берянского района.

Существенным способом борьбы с плодовой гнилью является 
также тщательный сбор и уничтожение падалицы и больных плодов 
с деревьев как в течение вегетации, так и осенью после уборки 
урожая, на всей территории сада и садозащит ных полос.

Агротехнические и санитарно-гигиенические меры борьбы не будут 
иметь полного эффекта, если не будут дополняться химическими ме
роприятиями. В литературе основным химическим средством борьбы 
с плодовой гнилью указывается бордосская жидкость. Однако за по
следние годы все чаще и чаще встает вопрос о замене бордосской 
жидкости новым, более эффективным, дешевым фунгисидом.
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Изысканием нового фунгисида взамен бордосской жидкости за
нимался ряд исследователей.

В борьбе с монилиальным ожогом, как показывают литератур
ные данные, наилучшим сроком является опрыскивание в фазу розо
вого бутона, непосредственно перед раскрыванием цветов (А. И. Му
зыченко [6], А. Г. Варыпаева [1]).

В наших опытах по химическому методу борьбы с плодовой 
гнилью как в виде монилиального ожога, так и в виде собственно 
плодовой гнили мы применяли бордосскую жидкость в двух вариан
тах—1 °0 бордосская жидкость вместе с дустом ДДТ и 4С/О бордос
ская жидкость. Опыты ставились в колхозном саду села Лчкадзор 
Ноемберянского района в 1950 г. на яблоне сорта Апорт и сливе 
сорта Ренклод зеленый (сильно поражающийся гнилью плодов). Опы
ты ставились в двух повторностях, в каждой повторности по 10 де
ревьев.

В варианте с 1 °/0 бордосской жидкостью вместе с дустом ДДТ 
опрыскивания проводились в три срока. Лечение 4% раствором бор
досской жидкости проводилось на яблоне до цветения без последую
щих лечений.

Результаты проведенных наблюдений показали, что в борьбе с 
монилиальным ожогом применение 4°/0 бордосской жидкости дает 
положительный эффект, однако это однократное лечение не предот
вращает дальнейшее заражение плодов, поэтому „голубое“ (4% б. ж.) 
лечение следует применять вместе с дустом ДДТ в местах, где пло
довая гниль проявляется как в виде монилиального ожога, так и в виде 
собственно плодовой гнили.

В низменной зоне северной Армении опрыскивание следует про
водить в следующие сроки: на косточковых: 1-е лечение — до цвете
ния в конце марта; 2-е лечение — после цветения в период завязы
вания плодов—10 —20/У (по первым повреждениям казарки); 3-е ле
чение — 10—2О/\71 по повреждениям плодожорки.

На семечковых: 1-е лечение до цветения—15—20/1У. 2-е лече
ние после цветения 20—25/У. 3-е лечение 15—20/У1.

Выводы

1. На основании проведенных обследований установлено, что в 
местах с теплыми влажными климатическими условиями плодовая 
гниль проявляется также в виде монилиального ожога цветов и побе
гов, ранее в Армении не описанного. Поражение типа монилиаль
ного ожога наблюдалось в условиях Ноемберянского, Иджеванского 
районов на абрикосах, черешнях, вишнях, яблонях.

2. Искусственное заражение цветов, проведенное на различных 
плодовых культурах в условиях Ноемберянского района, дало поло
жительный результат,при этом на 5—6-й день заражения наблюдается 
явная картина монилиального ожога, выражающаяся в побурении 
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и высыхании цветов и побегов. На 10—12 день зафиксировано обра
зование сероватых мелких подушечек М. cinerea на чашечках, тычин
ках, цветоножках, лепестках, плодущих побегах (яблони, черешни, 
абрикоса).

3. Изучение видового состава возбудителей плодовой гнили и 
специализации их с разных пород плодовых культур показало, что 
монилиальный ожог плодовых культур в условиях северных районов 
АрмССР вызывается видом Monilia cinerea Bon., который обладает ши
рокой специализацией и поражает многие косточковые породы, а из 
семечковых в основном развивается на яблоне.

4. Впервые в условиях Армянской ССР зафиксировано пораже
ние яблонь серой гнилыо Monilia cinerea как в виде монилиального ожо
га цветов и побегов, так и в виде гнили плодов различной величины.

5. Для борьбы с монилпальным ожогом необходимо применять 
комплекс агротехнических, санитарно-гигиенических и химических ме
тодов борьбы. Особо важное значение имеет применение своевременной 
и тщательной обрезки деревьев, сбор и уничтожение падалицы и 
больных плодов с деревьев в период вегетации и осенью.

6. Из химических мер борьбы положительный результат дает 
применение 4% бордосской жидкости до цветения в борьбе с мони- 
лиальпым ожогом, а для борьбы с собственно-плодовой гнилыо необ- 
хо. имо проводить после цветения не менее двух лечений 1°'о бор
досской жидкостью вместе с дустом ДДТ—для одновременной борь
бы с плодовой гнилыо и с расселителями болезни — плодожоркой и 
казаркой
Кафедра защиты растений Армянского

сельскохозяйственного института Поступило 7 VII 1955 г,

ЛИТЕРАТУРА

1. Варыпаева А. Г. Серая плодовая гниль вишни и разработка мер борьбы спею в 
условиях СССР. Автореферат, Минск, 19'4.

2. Воронин М. С. О паразитных грибках Monilia fructigena Per п Monilia cinerea Bon. 
поражающих вишни и яблони (Предварительное сообщение), СПБ. 1898.

3. Ерамасов А. И. Monilia cinerea Воп. па вишне и Monilia fructi gena Per. на яб
лоне. Болезни растений, т. 1 и 2. 8, 1907.

4. Казенас Л. Д. Болезни плодовых п ягодных культур Алма-Атинской зоны садо
водства и борьба с ними. Автореферат, Алма-Ата, 1952.

5. Канчглеш Л. А. и Цакадзе Т. А. К вопросу о возбудителе серой гнили яблони 
Stromatinia mali Takanashi. Труды Института защиты растений, т, 8, изд. АН 
Груз. ССР, 1952.

6. Музыченко А. И. „Монилиальный ожог* абрикоса и борьба с ним (Диссертация 
на соискании ученой степени канд. с.-х. паук, Мелитополь, 1947.

7. Музыченко А И. Материалы по изучению эпифитотий „монилиального ожога* 
плодовых культур на юге СССР. Научные записки Ворошиловградского сель
скохозяйственного института, т. 3, вып. 2, 1951.

8 Петрушова Н. И. К вопросу о биологии, специализации и мерах борьбы с мо- 
нилией на плодовых деревьях. Труды Никитского бот. сада, т. 25. вып. 4, 1953



60 Э. А. Оганян

9. Стрелин С. Н. Серая гниль абрикосов. Материалы но микологии и фитопатоло
гии т. 5, вып. 2 1926.

10. Юганова О. Н. Серая гниль абрикоса (мопилия) и меры борьбы с нею, Крым- 
издат, 1946.

11. Ячевский А. А. Плодовая гниль яблок, груш, айвы, персиков, слив, абрикосов п 
вишень. Лисгок для борьбы с болезнями и повреждениями культурных и ди
корастущих полезных растений. СПБ. 7, 1902.

I֊. II.. Օհահէսւհ

«ուս» ԾԱՌեՐհ ՄՈՆԻԼՒԱԼ ԱՅՐՎԱԾՔ շհՎԱՆԴՈՒՔՅՕհՆԸ 
ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ Ւ £ՅՈհՍհՍԱՅՒՆ ՀՐՋԱՆՆԵՐՈՒԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հայկական ՍՍՌ֊ի հյուսիսային շր ջանն ե ր ո ւմ պտղային փտման ու֊ 
ս ո > էքհ սա ի ր ութ յուննե ր ր ցույց են տալիս, որ հիվանդությունն արտահայտ
վում է ատ միայն պտուղների փտման ձևով, ալլև ծաղիկների թառամու
մ՛ "'/ ևու Ճյուղ երի Տ ։։րս։ գ։։ւմով։

վարակված ծաղիկներիդ սնկի մ ի դե լիում ր անցնում է չվերին) որոնք 
տ որ ան ում են, Հիվան դ ծ աղ իկներ ր լինում են գորշ ԴՈԼՀ,1Ւ> Հորանում են 
և ծագկաթափիդ Ի>ետո երկար է/ամանակ էՈււււմ են ծառերի վրա։ Հետագա
յում այդ վարակված շվ ե ր ի վ ]’“• աոաի) անում են մանր տե րևներ, պտուղ
ներ չեն կագմ ակերպվում  , տերևներդ մ ամանակիդ շուտ չորանում են ( ամառ
վա կեսին վ:

Գրականության մեհ ալս հիվանդռԼթ քունր հայտնի է զմոնիլիալ աքր- 
վռ։ծքյ> ա՚ևռէնով, "րը մեծ էիւաս է հասցնում պտղատու ծառերին աքն շըր~ 
9ան 1։երում . որտեղ ծառերի ծաղկում ր տեղի է ունենում խոնավ, անձրևս։֊ 
յՒն և տա,բ պա յմտններ ում։

Հիվան դութ յան հարուդիչր .^ճօՈաՈ Շ1Ո6Ր6Ձ ՑօՈ. սունկն է, որբ ւս էէ ա֊ 
Հադնոլմ Հ՜ նաև պտուղների մոխրագույն փտում։

Հ ա յկական ՍՍՌ֊ի պայմաններում մ ոն ի ք ի ա լ այրվածքը հայտնաբեր
վի ք է 1950 թ. ապրիլին Նոյեմրերյանի շրջանի Լչկաձոր գյուղի կոլտնտե
սության այգում ծիրանենռւ <ր I։ ր և ան ի յ> սորտի վ ր ա ։ Հետագա ուսուտ. ա ֊ 
ս իրություններր (1951 —1953 թ-) ավինք որ այս հ ի վան դո ւ թյ ո լն ր
ղարգացնոէ մ Լ նաև կեռասենու, բալենու և խնձորենու վրա։ Moпilia (9Ո6- 
քՕՅ 60Ո. սունկը վարակելով խնձորենու պտուղներր, առաջացնում կ մոխ
րագույն փտում։ Մինչև մեր ո ւս ո։.մնա ս ի ր ութ յ ոլննե ր ը Հայաստանի պայ
մաններում այդ փտում՛ը չէր նկարագրված։

Հ, ի վան դո լ թ յան ։լ.եմ անհրամեշտ է կիրառել պտյրարի միջոցառում
ների ագրոտեխնիկական, սան ի տարական և րիմ իական մեթոդների կ։ւմ֊ 
պլերսր։

Էֆեկտիվ արդյունք է տալիս վաղ գարնանային րումումր րորգոյան 
հեղուկի 4^ ՛Հևոց լուծույթով.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

С. А. Симонян

О специализации мучнисто-росяных грибов
Вопросам специализации мучнисто-росяных грибов посвящена 

обширная литература, однако до настоящего времени их нельзя счи
тать разрешенными. Мучнисто-росяные грибы, являясь облигатными 
паразитами, обладают различной степенью специализации паразитизма. 
Первое упоминание по этому вопросу в литературе имеется у Не
тера [12], который высказал мнение о возможности существования 
у мучнисто-росяных форм, нераз. ичающихся морфологически, но об
ладающих определенной приуроченностью к питающим растениям.

Впоследствии многие исследователи (Маршаль [11] Сальмон [13], 
Блумер [7] и другие) опытами, оказали, что с точки зрения специализа
ции мучнисто-росяные грибы далеко не равноценны: среди них имеют
ся ви.;ы, паразитирующие на растениях различных семейств или при
способленные к определенному семейству или, наконец, к определен
ному роду.

Виды, поражающие представителей различных семейств, одного 
семейства и одного рода растений распадаются на специализирован
ные формы, приуроченные к одному, редко—к двум родам растений. 

Вместе с тем отмечено, что у видов, паразитирующих на расте
ниях одного семейства, наблюдается некоторая предпочтительность 
к определенному растению-хозяину (А. А. Ячевский [6]). Так, глав
ным и основным субстратом Мкгозрйаега а1р1п1о!с1ез по А. А. Ячев- 
скому является дуб, хотя указанный гриб изредка встречается также 
на каштане и буке, которые являются его вторичными или второ
степенными питающими растениями. Но в подавляющем большинстве 
случаев, как справедливо замечает П. Н. Головин [2], довольно трудно 
провести границу между основными и второстепенными, для данного 
вида или формы, питающими растениями.

Наряду с мнением об узкой приуроченности форм мучнистой 
росы к родам и видам растений в последнее время появились данные 
о том, что некоторые виды ее являются полифагами, как это было 
показано, например, Гаммарлундом для Егу$1р11е ро1урйа§а [8].

Таким же примером, невидимому, может служить в условиях 
Армении мучнистая роса картофеля, найденная у пас исключительно 
в конидиальной стадии; неясно, где этот гриб зимует, поскольку 
клейстокарпии его не найдены. А. А. Бабаяном [1] было высказано
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мнение о том, что гриб с картофеля переходит на огурцы или дру
гое растение, где. образуя сумчатую стадию, перезимовывает.

П. Н. Головин отмечает для Средней Азии частое нахождение 
новых родов питающих растений для Leveillula taurica. В связи с этим 
он считает, что многие формы этого гриба могут иметь в качестве 
своих растений-хозяев представителей более чем одного рода питаю
щих растений. Однако экспериментальной проверки этого положения 
автор не проводил.

В условиях Армении мы обнаружили также целый ряд новых 
родов питающих растений для Leveillula taurica, не описанных в лите
ратуре. Это подтверждает мнение П. II. Головина о том, что L. tau
rica находится в стадии интенсивного формообразования и расшире
ния круга своих хозяев.

Вопрос специализации мучнистой росы на злаках изучался впер
вые Маршалем [11], который установил наличие ряда узкоспециали
зированных форм у этого вида. Позднее ряд опытов был проведен 
Сальмоном [13], установившим, что форма гриба, паразитирующая на 
костре, поражает различные его виды в разной степени.

В более поздний период появились статьи Гардисона [9, 10], ко
торый пришел к прямо противоположным выводам в отношении спе
циализации мучнистой росы на злаках. В результате большого коли
чества опытов автору удалось показать, что в большинстве испытан
ных им случаев мучнистая роса, собранная с данного рода злака, 
заражает растения двух и более родов злаков. Так, например, мучни
стая роса, собранная с пшеницы, заразила Aegilops crassa, A. cylindrica, 
Agropyron striatum, Elymus canadensis, E. junceus и ряд других; мучни
стая роса с Polypogon monspeliensis заразила 26 видов из 7 родов, муч
нистая роса с Agrostis exarata заразила 7 видов из 6 родов и т. д. 
Вместе с тем, по данным автора, некоторые злаки восприимчивы к 
очень большому числу форм Erysiphe graminis. Поэтому часто трудно 
бывает сказать, является ли мучнистая роса, встречающаяся на дан
ном виде злака—одной формой, или смесью нескольких форм. Гарди- 
сон считает, что такая восприимчивость этих злаков создает возмож
ность гибридизации между различными формами Erysiphe graminis и, 
благодаря дальнейшим расщеплениям в потомстве, образуются новые 
формы, обладающие более широким кругом растений-хозяев, чем 
исходные. Однако поскольку гетероталлизм мучнисто-росяных остает
ся пока недоказанным, такая точка зрения является лишь теоретиче
ским предположением.

В связи с вышеприведенными данными, нам представилось инте
ресным получить некоторые свои результаты по этому вопросу.

Искусственное заражение нами проводилось по следующей схеме:

с Triticum vulgare на Hordeum vulgare 
г л л л Agropyron repens
_ „ _ „ Zerna inermis
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с ТгШсшп vulgare 
„ Роа Ьи1Ьо5а 
в п п
„ Вготиз соттДаШз
ЯЛ п
ял л
я я л
„ „ ОапИютае

на ТгШсит \ш^аге
я я л
„ Роа Ьи1Ьо₽а
„ ТпНсит уплате
„ Ногбеит уи1^аге
„ 2егпа тегт 15
п Вготиэ сотти1а1и5
„ 2егпа тегггпь
_ Вготиз ОапШотае

Опыт проводился в лабораторных условиях. Указанные злаки 
в первых числах апреля были высеяны в вазоны и поставлены на 
застекленную веранду. Источником заражения служили дикие зара
женные злаки, найденные в природных условиях, а также сильно по
раженная яровая пшеница ферругинеум, произраставшая в оранже
рее Института генетики и селекции растений АН АрмССР. Инфек
ционный материал собирался непосредственно перед заражением.

Примененная нами методика опытов заключалась в следующем: 
для предотвращения естественной инфекции, подопытные растения, 
выращенные в вазонах, изолировались под ламповыми стеклами на 
неде.ло. Для обеспечения аэрации верхний конец лампового стекла 
закрывался ватой. Заражение проводилось первоначально двумя спо
собами: 1—опрыскиванием растений суспензией конидий и 2—встря
хиванием над растениями зараженных листьев. Впоследствии мы поль
зовались вторым способом, так как при первом, даже при заражении 
данного вида растения конидиями, взятыми с того же вида растения, 
появлялась лишь слабая инфекция и то не во всех случаях. Это под
тверждает литературные данные о том. что конидии мучнисто-рося
ных. будучи погружены в воду, прорастают хуже, чем во влажном 
воздухе (Гаммарлунд |8]). После заражения открытый конец лампо
вого стекла вновь закрывался ватой. Растения обильно поливались, 
что обеспечивало образование достаточно влажной атмосферы внутри 
лампового стекла, необходимой для прорастания конидий.

Впоследствии фиксировался день появления мучнистой росы. 
Опыты проводились с конца апреля до первой декады июня. Темпе
ратура воздуха в помещении колебалась за этот период от 17 до 
25 С. Каждым вариантом заражалось от 12 до 50 растений. Резуль
таты опытов приведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что заражение в условиях наше
го опыта дало успешные результаты лишь в том случае, когда за
ражению подвергались растения, принадлежащие к тому же роду, что 
и источник инфекции. Исключение составляет отсутстие инфекции на 
Роа Ьи1Ьо5а при заражении мучнистой росой с Роа ЬиНюза, что объяс
няется, видимо, недостаточно качественным инфекционным материалом, 
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так как для заражения испо.ьзовался налет без конидий, но уже с 
образовавшейся сумчатой стадией, ко։оран в это время, возможно, 
еще не была зрелой.

Результаты опытов по искусственному заражению злаков

Таблица 1

Источник инфекции Зараженное расiение
Дата 

зар. же 
ния

Дата появ
ления ин

фекции

Triticum vulgare Hordeum vulgare 20. 1V —
V • Tri icum vulg re ‘20. IV 27. IV
« V Hordeum vulgare 5. V —
» V Agropyroii repens ՛>. V —

Роа bulbosa Triticum vulgare 12. V —
Роз bulbosa 12. V —

Bromus comm ufal us Triticum vulgare 28. V —
П » Hordeum vulgare 28. V —
V w Bromus commutatus 28. V 3. V1
, Danthoniac Zerna inermis 1. VI —
If » Bromus Danthoniae 1. VI 5. VI

Triticum vulgare Triticum vulgare 1. VI 6. VI
Zerna inermis 1. VI ——-

Bromus commutatus 11. VI —
V ” Bromus commutatus 11. VI 15. VI

Таким образом, в результате наших опытов были получены дан
ные, аналогичные данным ряда прежних исследований и противопо
ложные данным Гардисона.

Считаем неоходимым также привести результаты наших много
численных наблюдений в природных условиях, подтверждающих, что 
наше мнение о том, что вид Егуз|рйе §гагшш5 делится на специализи
рованные формы, имеет довольно веские основания. Нам постоянно 
приходилось наблюдать растущие совместно в одинаковых условиях 
дикие и культурные злаки, из которых отдельные виды, несмотря на 
постоянное и тесное соприкосновение с первыми, оставались здоро
выми. Так, например, на экспериментальной базе АНАрмССР, в Пара
каре, поле озимой пшеницы было сильно засорено злаком Роа Ьн1Ьоза, ко
торый был сплошь покрыт мучнистой росой, однако она не перехо
дила на пшеницу. В бывшем саду Института зоологии и фитопато, о- 
гии в сильной степени был поражен мучнистой росой злак Ногбешп 
1ероппипт, растущие же смеси с ним другие (например, Вготия, ИаНуНз 
и другие) остались до конца здоровыми. На участке Государственной 
сортсети в Кировакане в 1952 и 1954 гг. мучнистая роса была в сильной 
степени распространена на ячмене, соседние же посевы пшениц были 
свободны от этой инфекции.
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Эти факты могут быть объяснены наличием узкой специализа
ции в пределах вида ЕгучрЬе graminis. Однако мы не склонны распро
странять данные, полученные в результате наших опытов, на все 
мучнисто-росяные грибы. Мы считаем, что в вопросе специализации 
к мучнисто-росяным грибам нужно подходить дифференцированно.

О возможности существования более широкого круга хозяев у дру
гих видов мучнисто-росяных говорят приведенные выше литератур
ные данные, особенно затрагивающие вопросы способов перезимовки 
тех их п, едставите.щй, которые не образуют на однолетних травяни
стых растениях сумчатой стадии. С другой стороны, у нас имеются 
и некоторые свои подобные же наблюдения в отношении вида Erysiphe 
umbelliferarum, в свете которых кажется сомнительной его узкая спе
циализация, Так, при сборах материала в Кировакане, мы нашли одно
временно несколько форм этого вида, произраставших в непосред
ственном соседстве на опушке леса. Это были: f. seseli на Seseli peuclda- 
noides f. pimpinellae на Pimpinella magna, f. falcariae на Falcaria vulgaris, 
f. chaerophylli на Chaerophyllum aureum. Проведенные измерения клей- 
стокарпнев этих форм, собранных в одинаковых условиях влажного 
района, а также нескольких других форм вида Е. umbelliferaruni, со
бранных в условиях засушливых низменных районов, показали опре
деленную разницу в размерах клейстокарпиев. Данные биометрических 
измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Размеры клейстокарпиев различных форм Е. uinbelliferaniTi DB.

Экологическая 
зона Форма гриба Место сбора

Средние 
размеры 

клейстокар
пиев В р.

Влажная f. seseli Дилижан 108,24
горная f. pimpinellae Стспанаван 115,62

f. falcariae Кировакан 110,7
f. chaerophylli Кировакан 99,63

Низменная f. eryngii Кота икс кий р-н 114,39
засушливая f. dauci Октембсрян 107,01

f. caucalidis с. Горе Азизбеков- 
ского р-на 108,24

f. astrodauci Агамзалу 115,69

Различие в размерах клейстокарпиев может быть предположи
тельно объяснено двояко: либо все эти образцы являются одной фор
мой, и разница в размерах клестокарпиев объясняется влиянием пи
тающего субстрата, и таким образом, это явление принадлежит к раз
ряду так называемой субстратной изменчивости (М. К. Хохряков [5]). 
В таком случае этот признак может быть еще недостаточно закреп
ленным. С другой стороны, можно предположить, что это уже само՜ 
Известил VIII, № 12—5
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стоятельные обособившиеся формы, имеющие закрепившиеся в про
цессе эволюции различия в размерах своих органов.

Таким образом, невидимому, разные формы мучнисто-росяных 
грибов в отношении широты своей специализации различны. Некото
рые из них, как, например, многие формы Е. graminis, специализиро
ваны более узко, другие, как, например, формы Е. polyphaga имеют более 
широкий круг питающих растений. Видимо, это связано с различной 
степенью их эволюционизирования. Как известно (В. Ф. Купревич [3,4]), 
одним из путей эволюции паразитных грибов является сужение круга 
их питающих растений. Наличие, форм с разной степенью специализа
ции свидетельствует о том. что в семействе мучнисто-росяных не все 
формы эволюционизировали в одинаковой степени, что в свою оче
редь, безусловно, связано с разными условиями произрастания раз
личных видов и форм.

Выводы

1. В условиях наших опытов с видом Erysiphe graminis, касаю
щихся вопросов специализации его форм по питающим растениям, 
оказалось, что существует узкая специализация в пределах этого вида 
и приуроченность его форм к отдельным родам питающих растений. 
Такая узкая специализация форм вида Erysiphe graminis подтверждает
ся также нашими полеиыми наблюдениями.

2. Наряду с этим, имеются виды мучнисто-росяных грибов, не 
столь узко специализированные и обладающие широким кругом пи
тающих растений. В частности, это касается вида Erysiphe polyphaga, 
паразитирующего на представителях 21 семейства растений. В усло
виях Армении к этому виду, возможно, относится мучнистая роса 
картофеля, льна, арахиса, бамии, не образующая сумчатых плодоно
шений, в связи с чем остается невыясненным ее способ перезимовки 
(видимо, она поражает и другие растения, на которых образует 
сумчатую стадию).

3. Вышеот меченное свидетельствует о необходимости дифферен
циального подхода к отдельным видам мучнисто-росяных грибов 
с точки зрения их специализации.
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U. 11իւր»հէահ

ԱԼՐԱՅՈՂԱՅՒՆ ՍՆԿեՐՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏ11ՑՄՍւՆ ՄԱՍիՆ
11 Մ Փ Ո Փ II Ի Ս'

Ալրաց ողա յ ին սնկերի մ ա սն ա դի տ ա ց if ան հարցր վաղուց ուսումնա
սիրության աոարկա վ, սակայն վերջնականապես ա յն չի / ո ւ ո ա ր ան վ ած : 
Մինչև, վերջերս գոյու թ յուն ուներ այն կա րծ իըր, թ ե ալրագողային սնկե 
րը բաժանվում ե հ մս։ սն ա դի տաց ած ձևերի, որոնը ընտելացած են միայն 
մեկ կամ, հաղվադԼպ' երկու դեղի պատկանող սննդատու բույսերի։

'վեր՛քին մ ամանակները որոշ հեղինակներ տվ լալներ են րերում այն 
մասին) որ ալրացողային սնկերի առանձին տեսակներ ^Erysiphe polyphaga 
և ուրիշներ ) մասնագիտացել են սննդատու րու յսերի ավելի /աքն տեսա
կային կա ղմ՛ի վրա։

Erysiphe graminis տեսակի նկատմամբ մեր կատարած լաբորատոր 
վարձերը և դաշտային դի ս։ ողո։ թ յուննեբր ցույց են տվել, որ այդ տեսա
կի սահմաններում գոյություն ունի նեղ մ ա սն ա դ ի տ ա ց ո ւմ ։ ErySl'phe gra- 
minis-/» բաժանվում I. մի շարը ձևերի, որոնը, որպես պարաղիտներ, հար
մարվել են րուլռերի աոանձին ցեղերի վ ր ա սնվելուն։

II ենը չենը բացառում ավելի լալն մասնագիտացած ալրացողային 
սնկերի տ ե ս ակների գոյությունը (Erysiphe polyphaga և ուր իջներ)։ Հավ ա- 
նական է) որ Հայկական Ս ՍՈ'■ ի պայմաններում այդպիսի տեսակներ են 
■Հանդիսանում կարտոֆիլի, վուշի, գետնանուշի, րամիա լի ալրացողային 
սնկերը, որոնը պայուսակավոր պտղամարմիններ չեն առաջացնում, ա լդ 
պատճառով վլ նրանց ձմեռելու ձևը պարդ շվ։ Ըստ երևույթին այդ սրն ֊ 
կերը վարակում են այլ տեսակի ըույսեր, որոնց վրա առաջացնում են 
պայուսակավոր պտղամարմիններ և նրանց միջոցով ձմ՛եռում՛։

'վերոհիշյալ փաստերը վկա լու մ՛ են այն մ՛ասին, որ մասնագիտաց
ման տեսակետ ի ց անհրաժեշտ է դիֆերենցիալ մոտեցում ունենալ ալրա- 
։յ սգային սնկերի /սմրի առանձին տեսակների նկատմամբ։
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ЗООЛОГИЯ

П. К. Сваджян

Новые данные о видовом составе промежуточных хозяев 
ланцетовидного сосальщика в Армянской ССР и развитии 

паразита в их организме

Промежуточными хозяевами возбудителя дикроцелиоза — Dicro- 
coelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896—является ряд видов, принад
лежащих к родам Zebrina Held, 1837, Helicella Ferussac, 1821, Abida 
Turton, 1831, Zenobiella Gude a. Woodward, 1921, Euomphalia Westerlund, 
1899, Eulota Hartmann, 1843 и другим родам наземных раковинных 
моллюсков.

Нашими исследованиями, произведенными в 1949—1950 гг., было 
выяснено, что 5 видов моллюсков [1] являются промежуточными хо
зяевами паразита для Севанского бассейна и Ахтинского района Ар
мянской ССР. Изучение видового состава промежуточных хозяев 
ланцетовидного сосальщика продолжалось нами далее в северных и 
южных районах Армении. С этой целью в 1951 —1953 гг. были по
ставлены опыты искусственного заражения с другими 22-я видами 
моллюсков, принадлежащими ■ к 9 семействам; результаты опытов 
искусственного заражения и вскрытия взятых из природы моллюсков, 
вместе с прежними данными, приводятся в настоящей работе.

Материал и методика

При наших первых опытах искусственного заражения было за
мечено, что при понижении относительной влажности воздуха в тер
рариуме моллюски бывали активны в течение 1—2 часов, после чего 
прилипали к стенкам террариума и пребывали в состоянии летнего 
покоя до тех пор, пока относительная влажность воздуха снова не 
повышалась. В опытах с двумя видами, долгое время находившими
ся в состоянии летнего покоя (Chondrula tridens и Helicella crenimargo), 
не быти получены церкарии, молодые же материнские спороцисты 
развивались очень медленно, в течение 60—68 дней [1].

Как выяснилось в дальнейшем, при искусственном заражении и 
после него необходимо было, по мере возможности, дольше держать 
моллюсков в активном состоянии, чтобы они одновременно питались. 
Этим и было обусловлено нормальное развитие личиночных стадий 
паразита в организме моллюска.
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Наблюдениями, произведенными в природе, было выяснено, что 
при 60—100% относительной влажности и 10—22°С, особенно в пас
мурную погоду, активное состояние моллюсков может продолжаться 
целые сутки без перерыва. В лаборатории для моллюсков были соз
даны более благоприятные условия относительной влажности воздуха с 
помощью нижеследующего оборудования.

Для заражения и содержания моллюсков были сконструированы 
террариумы величиной в 25x25x40 см с луженым металлическим 
дном и стеклянными стенками (рис. 1). На одной стороне террариу-

Рис. Схема террариума, где сохранялись моллюски. 
1—растения с моллюсками.
2— почва биотопов.
3— мелкие камни.

ма, на высоте 2,5 см, было проделано отверстие диаметром в 0,5 см. 
куда вдевалась резиновая՜ трубка. С помощью этой трубки при не
обходимости, можно было пускать воду па дно террариума, куда на
кладывался слой мелких камней толщиной в 5 см. который сверху 
покрывался почвой, привезенной из естественных местообитаний мол
люсков. Слой почвы укладывался таким образом, чтобы получилась 
покатость дна: высота почвенного слоя с одной стороны была равна 
5 см, с другой—15. Приготовленный таким образом террариум сох
ранялся в сухом виде в лаборатории в течение нескольких недель, 
для того, чтобы слои камней и почвы вполне высохли и развитие в 
них грибков достигло минимума.

Чтобы сохранить соответствующую влажность воздуха, через 
резиновую трубку, один раз в 2—3 дня. выпускалось столько воды, 
сколько было нужно, чтобы покрыть слой камней. Вода медленно 
всасывалась снизу вверх, причем на самом верху получался тонкий 
слой сухой почвы, а внизу — влажная сырая земля. Когда почва на 
дне становилась сырой, террариум сверху накрывался стеклом, а с 
боков оставлялись щели для вентиляции. Измерение влажности про
изводилось при помощи психрометра Асмана. В таком террариуме
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процент относительной влажности воздуха был выше 60-ти, и мол֊ 
люски при этом сохраняли свою активность.

Измерение температуры в лаборатории в Ереване весной — в 
марте-апреле и отчасти в мае—и осенью — в сентябре-октябре и нояб
ре 1951 —19ч2 гг.—показало колебания от 10 до 22°С. В зимние меся
цы, благодаря отоплению, в лаборатории была приблизительно та
кая же температура. Это дало возможность в условиях Еревана про
изводить искусственное заражение моллюсков круглый год, за исклю
чением трех летних месяцев (июнь, июль, август).

Для покрытия дна террариума,как уже указывалось выше,употреб
лялась почва, привезенная из естественных местообитаний моллюсков- 
а к почве из других районов прибавлялся карбонат кальция в отноше
ния 1 : 10, т. к. почва естественных местообитаний богата карбонатом 
кальция (2]

Для обеспечения естественного питания моллюсков на поверх
ность почвы в террариуме клались растения (полуразложившиеся 
листья и стебли), привезенные из естественных местообитаний. В глу
боких частях террариума растительные остатки начинали разлагаться, 
и моллюски охотно поедали их, сверху же оставались сухие листья.

Моллюски были собраны с территорий, не служащих пастбищем 
для мелкого и крупного рогатого скота, ЗО°/о собранного материала 
было вскрыто для проверки на зараженность дикроцелиумом.

Моллюски в количестве 2 0 — 300 мелких или 150—200 крупных 
экземпляров в течение 5—6 дней продержввались в террариуме, чтобы 
приспособить их к новым условиям. Во время заражения моллюски 
удалялись из террариума, и земля на дне террариума покрывалась 
мокрой фильтровальной бумагой. На фильтровальной бумаге равно
мерно помещались яйца паразита (на 1 кв. см приблизительно 10 
яиц).Яйца брались из желчного пузыря зараженной овцы. Часто вме
сте с фильтровальной бумагой помещались также кусочки тонко на
резанной моркови (толщиной 2 мм) и несколько полуразложившихся 
листьев, на которые заранее были помещены яйца паразита. В этих 
условиях заражения моллюски оставались 3—4 дня (в зависимости от 
вида) В этот промежуток времени моллюски были активны, питались 
растительными остатками и фильтровальной бумагой. В конце опыта 
остатки фильтровальной бумаги удалялись из террариума, а моллюски 
до конца исследования оставлялись в тех же террариумах.

Искусственное заражение моллюсков в условиях 
полевого опыта

Исходя из того, что в лабораторных условиях невозможно было 
создать такие почвенные и климатические условия, которые вполне 
соответствовали бы естественным условиям, а также из того, что не
которые виды, как, например, Helix lucorum, II. vulgaris, Pomatias rivu- 
lare свойственны лесным районам, возникла необходимость провести 
искусственное заражение в условиях полевого опыта. С этой целью 
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на опытном участке института, в тенистом углу были, поставлены про
волочные садки величиной 100X100X50 см. На дне садков был слой 
почвы с остатками растительности (толщиной в 2 > см), привезенными 
из естественных местообитаний моллюсков.

Искусственное заражение моллюсков было проведено в дождли
вые дни, когда, благодаря высокой относительной влажности воздуха, 
моллюски несколько суток непрерывно были в активном состоянии и 
питались остатками растительности, содержащими яйца паразита.

Результаты опытов искусственного заражения

Поскольку в вышеуказанных опытах искусственного заражения 
наша основная задача заключалась в выяснении способности различ
ных видов моллюсков заражаться личиночными формами различных 
стадий, мы решили вскрытие моллюсков производить в растянутые 
сроки. В течение одного часа после заражения каждые 10 минут вскры
валось 2—3 моллюска (взятых наугад), и начальная часть их киш
ки рассматривалась в микроскоп под большим увеличением. В слу
чаях заражения удавалось рассмотреть пустые оболочки яиц с откры
той крышкой, свободные мирацидии, а также яйца с еще закрытыми 
крышками. Позднее, через I месяц после заражения, вскрытие моллю
сков производилось нами с интервалами в 5 дней, причем удавалось 
рассмотреть под микроскопом различные стадии развивающихся личи
нок без изготовления гистологических препаратов.

Миграция мирацидия и проникновение в пищеварительную 
железу промежуточного хозяина

В первые 10 минут после искусственного заражения в свежих 
препаратах (в передней части кишки моллюска) наблюдаются только 
яйца с неподвижными мирацидиями.

В препаратах, приготовленных через 20—30 минут после зара
жения, отмечаются пустые оболочки яиц с раскрытой крышечкой, 
свободные мирацидии и яйца с нераскрытой крышечкой. В некото
рых из последних уже подвижный мирацидий медленно вращается 
вокруг продольной оси с помощью ресничек. Через короткое время 
крышечка яйца раскрывается, выходит мирацидий, окруженный эмбри
ональной оболочкой. В слизистой массе, заключенной внутри эмбри
ональной оболочки, начинают появляться вакуоли, число которых 
постепенно увеличивается. В это время эмбриональная оболочка раз
рывается, мирацидий с помощью своих ресничек движется в содер
жимом кишки хозяина, пробивая дорогу сре.ш пищевых частиц.

В препаратах, взятых через 40—60 минут, мирацидий оказы
вается в просвете протоков пищеварительной железы, куда он доби
рается с помощью ресничек, плавая в содержимом кишки. Тот же 
.результат получается в препаратах, взятых через 2—3 часа. На этом 
прекращается возможность наблюдений на свежих препаратах. Вслед- 
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ствиемалых размеров, мирацидия (20X15 р), внедрение его и поселение 
в тканях пищеварительной железы возможно проследить только в 
гистологических препаратах. По Скворцову [4], мирацидий, достигший 
вместе с пищей протоков пищеварительной железы (печени), прони
кает с помощью своего стилета через стенку фолликулов печени в 
соединительную ткань, находящуюся в этих фолликулах. Через 2—4 
недели после заражения, в результате дробления зародышевых ядер, 
появляется большое количество ядер, которые после известного срока 
больше не делятся, а разбиваются на маленькие группы так назы
ваемые зародышевые шары, из которых возникают зародыши спороцист.

Материнские спороцисты

У НеПсеПа сгешшаг§о материнские спороцисты впервые были об
наружены через 48 дней после заражения, а у С1юпс1ги1а 1г1'с1еп5— че
рез 52 дня. Из просмотренных за это время 12 моллюсков 7 оказа
лись зараженными (5—Н. сгеп!гпаг£о и 2—СИ. 4пс1еп5) и содержали 
5—12 материнских спороцист, которые помещались в глубине между 
дольками пищеварительной железы. При рассматривании под большим 
увеличением микроскопа спороциста оказывалась покрытой гонким 
эпителием. По своему строению она представляла бесформенное меш
ковидное образование беловатого цвета, благодаря чему легко броса
лась в глаза на фоне коричневой пищеварительной железы хозяина. 
Не имея дифференцированной оболочки, спороциста прикрепляется 
тонкими, нежными стенками к тканям пищеварительной железы, по
этому отделить ее в целости невозможно. Развивающиеся в проме
жутках между дольками железы спороцисты принимают различные 
контуры в зависимости от пространства, которое они занимают. Спу
стя 52 дня после заражения материнские спороцисты содержали 
30-60 зародышей дочерних спороцист овальной или несколько удли
ненной формы и несколько зародышевых шаров. При этом у вскры
тых моллюсков все зародыши одной материнской спороцисты находи
лись приблизительно в одинаковых стадиях развития, однако у от
дельных материнских спороцист зародыши не были развиты одинако
во. Их размеры достигали 0.055—0,265X0.050—0,140 мм. Стенки за
родышей представляли собой тонкую мембрану, состоящую из пло
ских клеток, и их содержимое составляла масса отдельных зароды
шевых клеток.

Через 65—68 дней после заражения размеры материнских спо
роцист у обоих видов заметно увеличились (2—2.5 им). Материн
ские спороцисты были сильно удлинены и содержали дочерние споро
цисты, которые заполняли своей массой все тело. При этом легкое 
надавливание па материнскую спороцисту вызывало разрыв ее стенки и 
выход дочерних спороцист. Из 15 вскрытых моллюсков у 5-ти дочер
ние спороцисты уже достигли стадии, способной к миграции. Они при
няли удлиненную цилиндрическую форму и имели в длину 0.28—0,65 
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н в ширину 0,05—0,08 мм. Передняя часть их сужена и шейковидна. 
Вполне сформировавшаяся полость тела содержала 10—30 зароды
шевых шаров, которые принимаются за ранние стадии зародышей 
церкариев, и группу более мелких зародышевых элементов, располо
женных в задней части полости и принимаемых за зародышевую 
массу, из которой формируются дополнительные зародыши церкариев. 
При этом колебания размеров зародышей церкариев равнялись 
0,060—0,090X0,020—0,050 мм, однако ни у одного зародыша не про* 
изошло еще дифференцировки признаков церкария. Материнская 
спороциста, лишенная кожно-мышечного слоя, неподвижна.

Уже через 65 дней после заражения цвет пищеварительной же
лезы моллюска изменился из темнокоричневого в светложелтый. По 
вскрытии раковины можно было отличить простым глазом заражен
ную спороцистами пищеварительную железу моллюска от незаражепной.

Дочерние спороцисты

Через 70 — 75 дней после заражения у обоих видов при вскры
тии наблюдались только незрелые дочерние спороцисты. Материнские 
спороцисты уже распались и обнаружить их остатки не было возмож
ности. Невидимому, распад материнских спороцист есть результат дав
ления изнутри, вызванного ростом дочерних спороцист. В это время 
дочерние спороцисты соде, жали 10—40 незрелых зародышей церка
риев. Через 80 дней после заражения длина дочерних спороцист рав
нялась 1,04—1,6 мм. Типичная форма и строение спороцист лучше 
всего наблюдались у слабо зараженных моллюсков. По строению они 
имели известное сходство с редиями. Как у редий, задняя часть их 
широкая, а передняя сужена и шейковидна. В задней части нередко 
наблюдается шаровидное вздутие, в передней же части тонкий рото
вой канал устанавливает сообщение между полостью спороцисты и 
внешней средой, он назван V. ЫпзЬм-ом (1887) родильным каналом. 
Родильный канал проходит по центру шейки и становится видимым 
только в момент выхода церкариев. Тело дочерней спороцисты покры
то снаружи кожно-мышечной оболочкой, состоящей из одного слоя 
плоских клеток, поэтому она способна к легким движениям —к вы
тягиванию в длину, в основном передней частью тела. В живом со
стоянии дочерняя спороциста имеет блестящий беловатый цвет. Через 
105 122 дня после заражения дочерние спороцисты содержали вполне 
зрелые перкарин, незрелые церкарии и немногочисленные зародыши 
церкариев в различных стадиях развития. У развивающегося зароды
ша в первую очередь заметны овальное тело, хвост, большие и ма
лые железы, вслед за этими органами возникают выделительная си
стема, пищеварительный тракт и др. Длина тела зрелой дочерней спо
роцисты равна 1,6—3 мм, ширина—0,2 —0,3 мм. Таким образом, она 
видима простым глазом. В редких случаях, особенно у слабо заражен
ных моллюсков, встречаются спороцисты, имеющие 4,8 мм в длину и
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0,45 мм в ширину. В случаях же прогрессировавшего заражения, 
когда церкарии уже выходили из моллюска, все зародыши были впол
не развитыми и спороцисты содержали только зрелые церкарии.

В естественных условиях церкарии покидают промежуточных 
хозяев тогда, когда длительная солнечная погода сменяется дождли
выми днями. Это тесно связано с активностью моллюсков [3].

В организме одного моллюска (у обоих видов) численные коле
бания зрелых дочерних спороцист оказались 30- 350.

Кроме пищеварительной железы дочерние спороцисты в неболь
шом количестве обнаруживались и в белковой и гермафродитной 
железах, а также вокруг почки.

Сравнительная восприимчивость моллюсков к О. 1апсеа1иш

Исходя из видовых особенностей в смысле восприятия инвазии, 
мы разделяем изученные нами виды моллюсков на 3 категории (по 
Скрябину и Шульцу [5, 6]).

А —облигатные промежуточные хозяева.
Б — факультативные „ „
В — абсолютно незаражающиеся.

При этом делении мы имели ввиду следующие два критерия: во- 
первых, экстенсивность и интенсивность инвазии, во-вторых, срок раз
вития последней личиночной стадии — церкарии

А. За облигатных промежуточных хозяев были приняты мол
люски. которые заражались личинками паразитов сравнительно экстен
сивно (свыше 5°/0) и с высокой интенсивностью инвазии (количество 
церкарии в каждом моллюске от 200 до со), причем партеногенети
ческое развитие паразита в организме моллюсков шло сравнительно 
быстро (105—138 дней от заражения до получения зрелых церкарий).

Б. Факультативными промежуточными хозяевами считались 
те моллюски, которые личинками паразитов заражались слабо (экстен
сивность не превышала 5°/0, а интенсивность инвазии ограничивалась 
единичными церкариями (1—200) и, кроме того, развитие личинок по
двигалось очень медленно, в растянутые сроки (138—210 дней).

В. Абсолютно не заражающиеся. Некоторые виды вовсе не 
заражались. В начальной части кишки мирацпдий хотя и вылуплялся 
из яйца, но дальнейшего развития его не происходило.

Результаты опытов искусственного заражения моллюсков яйца
ми ланцетовидных сосальщиков приведены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы, опыту подвергались наиболее рас
пространенные в Армении 27 видов сухопутных моллюсков, принад
лежащих к 9 семействам. При этом 8 видов принадлежат к облигат
ным промежуточным хозяевам, 7 видов к факультативным и 12 ви
дов— к незаражающимся.

У 2 видов промежуточных хозяев — Ргпбсосатру1аеа паггагеп51з 
и 2опйо15ез пШс1п5 — как экстенсивность, так и интенсивность инвазии
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Сравнительная восприимчивость наземных моллюсков, широко распро 
ланцетовидного сосальщика (1949

Условные обозначения: о — облигатные, ф — факультатив

1-ИДЫ моллюсков
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Результаты
число 

вскрытых 
моллю

сков

из них зараженных
количе

ство % %

1 Сем. Helicidae
Helicella derbentina (Кгуп.)............... 585 302 167 55,3
Hellce'la cren.margo (L. Pfr.) . . . 3. 5 84 32 38
Fruticocampylaea n rzanensis (Kryn.) 250 165 11 6,6
Euomphnlia se ecta (K'ika)............... 350 182 8 4,4
Euomphalia ravergieri (Fer.)............... 300 1.0 6 3,1
Helix lucoru n L.................................. 180 84 —— —
Levantina esc!ieriana (Bourg.) .... 256 153 — —
Zen biella rubiginos i (Л. Schm.) . . 220 64 7 11
Armen ca brunnea (Rss.n.) ............... 320 75 2 2,6
He'ix vu'garis Rss n............................... 210 84 4 4,7
Vletafruticicoia pratens s (L. Pfr.) . . 250 192 7 3,5

11 Сем. Enidae
Zebrina hohenackeri (L. Pfr.) .... 500 200 72 36
Cho drula tr d ns ։Mull.)................... 195 35 14 40
Janiinia sievcrsi (Mou-s.)................... 250 165 5 3

Ill Сем. Zonitidae
Zonilo des nitldus (Mull.)................... 200 105 12 11
Oxychilus derbentmus (Bttg.) .... 350 172 2 1,2

IV Сем. Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (Mull.).................... 285 164 30 18,3

V Сем. Pupillidae
PupHla s gnata (Mouss.)....................... 300 172 — —
Pupilla triplicata (Stud.)................... 185 1 10 — -—
Truncate'lim strobe i >Gred>.) .... 211 124 —
Lauria cy'indracea (Da Costa) .... 250 165 — —
Orcula doLo'.urn (Brug.)....................... 250 184 — —

VI Сем. Clausiliidae
Laciniaria tschetschenica (L. Pfr.) . . 210 132 — —

VII Сем. Valloniidae
Valonia costata (Mull.)....................... 350 112 — 1 —
Pyramidula rupestr.s iDrap.)............... 300 105 — —

VIII Сем. Vitrinidae
1 lelicolimax annularis (Stud.) .... 185 125 .— —

IX Сем. Pomatiasidae
Pomalias rivulare ^Eichw.)................ 350 210 — —

были достаточно высоки, хотя сроки развития церкарий были сравни
тельно замедлены. Однако в этом случае мы не придали большого 
значения медленности развития, т. к. эти виды после искусственного 
заражения большей час.ыо находились в состоянии летнего покоя. 
Переход же в состояние летнего покоя моллюсков после заражения, 
как указывалось выше, замедляет развитие паразита в организме про
межуточного хозяина.
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Таблица 1 
страненных в Армении, к заражению яйцами
-1953 гг.).
пые, а — моллюски абсолютно невосприимчивые к заражению

вскрытия молл к сков
чтило церка- 
рий в каж

дом моллюске
от - до
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чи

-
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ст
ь Условия ОПЫТОВ

1500—со 105—120 о В лабораторных условиях
1300—со 105—128 о
8(>0—оо 165-188 о
25-180 145—190 Ф а а

5—150 180-210 Ф Л V
—- ■-- а В условиях ппдевою опыта
— — а В лабораторных условиях

500—оо 105—138 о
5-12 160—180 Ф В условиях полевого опыта

10-25 160—180 Ф
10—25 148-165 Ф » » »

2500-со 105—138 О В лабораторных условиях
1800- сю 105 ֊138 о а *

5-25 138—190 Ф V »

200-ОО 155-178 о
10-150 165—2Ю Ф V 9

260-ео 105—138 о V »

— — а • » *
— — а V »
— — а V »

— — а В условиях полевого опыта
— — а В лабораторных условиях

— — а В условиях полевого опыта

— — 3 В лабораторных условиях
— — а 9 9

— — а В условиях полевого опыта

— — а » » »

Выявление естественно зараженных видов и главные 
промежуточные хозяева ланцетовидных сосальщиков

Чтобы окончательно уточнить вопрос о том, какую роль играют 
виды моллюсков, заражавшиеся в лаборатории, в распространении 
О։сгосое1шт 1апсеа(ит. мы решили проверить результаты наших лабо
раторных опытов, разыскивая зараженных моллюсков тех же видов 
в природных условиях.
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Во время экспедиций в различные районы Армении (северные, 
южные районы и Севанский бассейн) было собрано и вскрыто боль
шое количество моллюсков, которые в опытах проявили себя как 
облигатные и факультативные промежуточные хозяева. Вскрытия об
наружили естественную зараженность (спороцисты и церкарии) толь
ко у 7 видов (таблица 2), которые в опытах показали себя обли
гатными промежуточными хозяевами.

Таблица 2 
Экстенсивная зараженность разных видов моллю

сков, собранных в природе, спороцистами и церкариями

Виды моллюсков Зараженность в % %

Zebrina hohenackeri........................... 20,5-35
Fruticocampylaea narzanensis .... 2,6-3
Chondrula tridens................................... 29,1-40,6
Helicella crenimargo........................... 24 —35,3
Helicella derbentina............................... 22 ֊35,5
Cochlicopa lubrica............................... 8 —13,5
Zonitoides nitidus............................... 1,5—2

У одного облигатного промежуточного хозяина (Zenobiella rubigino- 
sa) а также у 7 факультативных промежуточных хозяев Euomphalia se- 
lecta, Euomphalia ravergieri. Helix vulgaris, Armenica brunnea, Metafruticicola 
pratensis, Oxychilus derbentinus .Jaminia sieversi естественного заражения 
обнаружено не было, несмотря на то, что они заражались в лабора
торных условиях в большей или меньшей степени. На основании вы
шеупомянутого мы сочли возможным различить 2 группы промежу
точных хозяев:

1. Главные промежуточные хозяева.
2. Неглавные промежуточные хозяева.

Главными промежуточными хозяевами являются те моллюски, ко
торые отвечают следующим требованиям: 1) заражаются в лаборато
рии свыше 5 °/0 и с высокой интенсивностью; 2) партеногенетические 
стадии развиваются не в растянутые сроки; 3; обнаружены заражен
ными в природных условиях ц одновременно широко распространены 
на пастбищах.

К таким относятся следующие виды: Helicella crenimargo, Helicella 
derbentina, Chondrula tridens, Zebrina hohenackeri, Cochlicopa lubrica, Fru- 
ticocampylaea narzsanensis. Zonitoides nitidus.

Выводы
1. Из 27 весьма распространенных в Армянской ССР видов на

земных раковинных моллюсков, подвергнутых искусственному зара



Новые данные о видовом составе промеж, хозяев ланцетовнд. сосальщика 79

жению с целью изучения видового состава промежуточных хозяев 
D. lanceatum в Армении, всего лишь 15 видов, принадлежащих к 13 ро
дам, заразились партеногенетическими стадиями данного паразита.

2. Учитывая степень экстенсивности и интенсивности инвазии в 
организме промежуточных хозяев, колебания сроков развития 
Cercaria vitrina, а также факты обнаружения природной зараженности, 
установлены в качестве основных промежуточных хозяев D. lanceatum 
следующие 7 видов моллюсков: Helicella crenimargo (L. Pir.), Helicella 
derbentina (Kryn.), Chondrula tridens (Midi.), Zebrina hohenackeri (L. Pfr.), 
Cochlicopa lubrica (Midi.), Fruticocampylaea narzanensis (Kryn.). Zonitoides 
nitidus (Midi.).

3 Из семи основных промежуточных хозяев три вида — Frutico- 
campylaea narzanensis, Helicella crenimargo и Chondrula tridens в качестве 
промежуточных хозяев Dicrocoellum lanceatum отмечаются вообще 
впервые, а один вид — Cochlicopa lubrica — впервые для СССР.

4. Яйца D. lanceatum, будучи поедаемы наземными раковинными 
моллюсками И. crenimargo и Ch. tridens, спустя 48—52 дня развивают
ся в незрелые материнские спороцисты, имеющие мешковидное стро
ение, без полости тела и дифференцированного кожно-мышечного 
мешка.

5. В материнских спороцистах, благодаря размножению зароды
шевых клеток, возникает одновременно (синхронно) поколение заро
дышей 30—60 дочерних спороцист. Однако у мелких моллюсков это 
число бывает меньше, как и у моллюсков, длительное время находив
шихся в состоянии летнего покоя.

6. Через 65—68 дней заражения в материнских спороцистах об
наруживаются способные к миграции дочерние спороцисты, которые 
содержат 10—30 зародышей церкариев в ранней стадии развития.

7. Дочерние спороцисты освобождаются из материнской, вслед
ствие разрыва последней и продолжают свое развитие в пищевари
тельной железе хозяина. По отделению от материнской спороцисты, 
свободные дочерние спороцисты увеличиваются в размерах, увеличи
вается также число зародышей церкариев в них (10—40).

8. Через 70—75 дней после заражения спороцисты во вскрытых 
моллюсках имеют тубулярное строение с хорошо выраженной стен
кой, состоящей из одного слоя плоских клеток. В организме одного 
моллюска подсчитано 30—350 дочерних спороцист.

9. Перкарин созревают через 105 — 122 дня после заражения и 
выходят через родильный канал дочерних спороцист, в то время ког
да моллюск находится в активном состоянии ползания.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 28 IV 1955 г.
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ՆՈՐ ՏՀՅԱԼՆեՐ ՆՇՏԱՐԱՆՄԱՆ ԾՍ՜ԱՆՒ (Dicrocoelium lanceatum 
Stiles et Hassall, 1896) ՄՒՋՆՈՐԴ ՏեՐեՐՒ ՏեՍԱԿԱՅհՆ ԿԱՋ1Ռ 

եվ. ՆՐԱՆՑ ՕՐԳԱՆՒՋՄՈՒՄ "1ԱՐԱՋՒՏՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
<ԵՐԱՐԵՐՅԱԼ 2ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈՒԱ

a ւր փ ո փ ո ւ՛ ւր

9’ յ ո ւզա տն տ ե ս ա կ ան կենդանիների զ ի կ ր ո ց ե լ ի ո դ/ւ հարուցիչ նշտարա- 
նման ծծանը (Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896) իր զարգացման 
ցիկչի մի մաոր անցկացնում է միջնորդ տերերի ցամարային ա ‘ք որ
իւ ի։ ո 9ն /■ ր ի օրդ ան ի զմ ո ւմ ։

1949—-.50 P ftf. րն իք ացրում մեր կատարած հե տազո տ ու իք յո ւնն /, ր ո էի պարզ- 
if I։ լ է) որ նրանցից !) տեսակ Հայկական U Ս Ռ-ում, Ա ե ան ի աէիազանի և Աիւ- 
տայի շրջանների համար հանդիսանում՛ են պարազիտի միջնորդ տերեր (1)՛ 

Այնուհետև, նշտարանման ծծանի միջնորդ տերերի տեսակային կազմի 
սւ ս ում նասիրուիք լունր Հ այկ ա կան ՍԱՌ-ում անհրամեշտ է եղել շարունա֊ 
կե լ նրա հյուսիսային և հարավային շրջանների համար։ Աքդ նպատա
կով 1951-53 PP՝ ընթացքում արհեստական վարակման փորձեր են դըը~ 
վել 9 րնտանիքի որս տ կան ո զ 22 u‘Jf տեսակի դամ արային ի։ իւ ո ւՆ 9ն ե ր ի 
վրա,

Արհեստական վարակման փորձերից պարզվել Լ'
1. Հայկական ԱԱՌ~ի պա լմանն /, ր ում դ իկր ո ցել ի ոդի հիմն ական տա

րածողները հանդիսանում են ցամաքային իւևցավո ր խխունջների հետևյալ 
7 տեսակները Helicella crenimargo (Լ. Pfr.), Ilelicella derbentina (Kryn.), 
Cliondrula tridens (Mull.), Zebrina hohenackeri (L. Pfr.), Cochlicopa lubrica 
(Mull.), Fruticocampylaea narzanensis. (Kryn.). Zonitoides nitidus (Mull.).

2. 8ոիք հիմնական միջնորդ տերերից ֊է տեսակ' Fruticocampylaea nar- 
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zanensis, Helicclla crenimargo, Chondrula tridens և Cochlicopa luibrica Սովե- 
տւսկան Միության մեջ աոաջին անղամ են նշվում որպես նշտարանման 
ծծանի միջնորդ տերհր, ի ս Zy նրանցից աոաջին 3-ր' աոհասա րակ նոր միջ
նորդ տերեր գիտության համար:

3. Երր Նշտարանման ծծանի ձվերն ուտվում են H. CfenifTiargO և CI1. 
tridens ցաւ) աքա յին խեցիավոր խխունջների կողմ ից, 4Տ-- 52 օր հետո նրան
ցից զարգանում են տհաս if այրական ս պո ր ո ց ի ս տն ե ր, որոնք ունեն պար
կս:նման կաոուցվածք, զուրկ են մարմնի խոոոհից և դիֆերենցված մայ
կային պարկից:

4. Մայրական սսլորոցիստոլ մ սաղմնային բջիջների ր ա ղ մ ա ց ո ւմ ո վ 
սււսվահ ում են 30—60 դուստր ս պ ո ր n ց ի ս տնե ր ի սաղմերի սերունդը միա
ժամանակ (Տ¥ՈՇհրՕՈՕ11Տ)? Այս թիվր, ս ակա յն , if ան ր խխունջների մոտ ավե
լի փոքր է լինում f ինշպես նաև փոքր է լինում ալն խխունջների մոտ, 
որոնք երկար ժամանակ գտնվում են ամաոային հանգստի վիճակում :

5. Արհեստական վարակումներիդ 65--- 6Տ օր հետո մայրական սպորո-
ցիստներում հայտնարերվել են միդրացիայի ընդունակ դուստր սպորո- 
ցիսաներ, որոնք սլա րունակո ւմ էին զա ր դա ց մ ան վաղ ստադիայում դտրն֊ 
վող ցե րկտ ր ի ան ե ր ի 10---30 սաղմ:

6. 'Ւուստր ս պո ր ո ց ի ս տնե ր ր անջատվում են մ ա լրական ի ց սրա քայ
քայումով և շարունակում են իրենց զարգացումը միջնորդ տիրոջ մար
սողական գեղձում: Ս այրականից անպատվելուց հետո դուստ ր սպորոցիսւո- 
ների շս:փր ավելանում է, ա վե լան ո լ մ է մ ի ա ժ ա մ ան ա կ նաև նրանց մե9 
գտնվող ցերկարիաների սաղմերի թ ի վ ր, "րր հասնում է մ ինտև 10-- 40-ի:

7. վարակումներից 70--- 75 օր հետո հերձված խխունջների մոտ
դուստր ս պո ր ո ց ի ս տն ե րն ունեին երկար խողովակաձև կաոու ցվածք լավ 
արտահայտված սլատով, որը րաղկացած է տսւփսւկ ր9իջների մեկ շերտից»

Տ. Մեկ խխունջի օրգանիզմում հաշվվել է 30---350 դուստր սպորո- 
ցիստ:

9. Ցերկարիաները (ԸՑրՇՅՈՅ ՀյէՈ՜ՈՈ V. Լ1*ՈՏէօԱ\ 1887) հասունանա մ 
են վարակում ի ց 105---122 օր հետո և դուստր ս պ ո ր ո ղ ի սան ե ր ի ծննդան ց-
քից դուրս են գալիս այն ժամանակ, երբ խխունջը լինում է ակտիվ սո
րալու վիճակում:

Известия VIII, № 12—6
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ФИЗИОЛОГИЯ

В. С. Мирзоян и А. А. Оганисян

Последствия гемисекции спинного мозга на 
разных стадиях онтогенеза у кроликов

Интерес возрастного анализа гемисекции спинного мозга у кро
ликов вызван тем, что эти животные характеризуются коротким пост
натальным онтогенезом. В течение каких-нибудь 8-10 дней после 
рождения кро. ьчата приобретают способность стоять и ходить, обна
руживают явление децеребрационной регидностп, показывают высокий 
предел усвоения ритма на дыхательном центре (А. А. Оганисян), 
укорочения длительности мышечного сокращения (X. С. Коштоянц и 
Рябиновская 1’5)), возникновение электроретинограммы (Г. Г. Демир- 
чоглян п В. С. Мирзоян [11]) и т. д. При таких быстрых темпах пре
образования многих функций представлял интерес выяснить послед
ствия гемисекции спинного мозга и влияние такого вида оперативного 
повреждения на формирование моторной функции на ранних стадиях 
онтогенеза.

Недавно было (В. С. Мирзоян [19]) показано, что у ослепленных 
крольчат с гемисекцией спинного мозга нарушенная моторная функ
ция тораздо быщрее восстанавливается, чем у взрослых слепых кро
ликов. также имевших гемисекцию спинного мозга. Более быстрое 
восстановление нарушенных моторных функций после гемисекции 
спинного мозга наблюдали В. Д. Дмитриев [10] у птенцов голубей, у 
молодых лягушек и у крольчат, Ф. А. Адамян [2]— у молодых че
репах.

Па взрослых кроликах, насколько нам известно, имеется лишь 
несколько работ (Броун-Секар [4]; К. В. Ворошилов [7]; Данич [9]), 
в которых авторы дают описание картины нарушенных функций и 
хода восстановления их после одно-двух- и трехкратной половинной 
перерезки спинного мозга.

Основной факт, принесший окончательное решение вопроса о 
ведущем факторе в восстановлении нарушенных функций после ге
мисекции спинного мозга у собак, принадлежит Э. А. Асратяну [1]. 
Им было установлено, что компенсированные функции после удале
ния коры обоих полушарий полностью и навсегда пропадают. Бескор- 
ковые собаки с гемисекцией спинного мозга не могли стоять и хо
дить, сколько бы долго они не жили. Такой же результат в лабора
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тории Э. А. Асратяна был получен С. Н. Ивановой [13, 14] на соба
ках, перенесших одно- и'двухстороннюю гемисекцию на уровне шей
ных сегментов; Г. Т. Сахиулиной [21, 22] на собаках с гемисекцией 
спинного мозга после локальной анемизации области поражения, Т. Г- 
Урганджяном [23] при пе ерезке передней половины спинного мозга 
у собак. У низших позвоночных животных ведущим звеном в восста
новлении нарушенных функций являются низшие отделы центральной 
нервной системы (Ф. М. Вишневецкая [6]. Ф. А. Адамян [2], А. И. Ка- 
рамян [16], В. А. Дмитриев [10]).

В данной работе пос. авлена задача—наблюдать за ходом восста
новления нарушенных пос. е гемисекции спинного мозга функций в 
различные возрастные периоды кроликов.

Методика

У всех животных гемисекция производилась на правой стороне 
спинного мозга, обычно на уровне последних грудных сегментов под 
эфирным наркозом. При оперировании новорожденных старались свести 
к минимуму кровотечения и возможно точнее и полнее произвести 
гемисекцию. Крольчата после гемисекции сосали грудь, нормально 
росли, только два крольченка погибли от раневой инфекции, все ос 
тальные пережили операцию без осложнений, выросли и жили долго.

В качестве контрольных служили крольчата того же помета. Опы
ты ставились на 8 новорожденных крольчатах, на 10 крольчатах от 
6 до 10-дневного возраста, на 13 крольчатах промежуточного возрас
та (14 дн. — 45 дн.) и на 6 взрослых кроликах. Всего под наблюде
нием было 37 кроликов, не считая контрольных.

Полученные результаты

Последствия гемисекции спинного мозга у взрослых кроликов 
После правосторонней гемисекции спинного мозга правая задняя ко
нечность парализуется. Слабое механическое раздражение (щипание) 
этой конечности оставалось без ответа, сильное раздражение или вы
зывало очень вялую, затяжную и неполную флексию этой конечности, 
переходящую иногда в слабое общее движение всего организма, или 
же не давало эффекта.

Слабое механическое раздражение левой задней конечности не 
вызывало ответной реакции или давало слабую флексию, достаточно 
сильное раздражение вызывало быструю и бурную реакцию всего ор
ганизма. В первые дни после гемисекции правильные реципрокные 
отношения на задних конечностях при их механическом раздражении 
отсутствуют.

Восстановление локомоторной функции происходит постепенно. 
Одним из ранних признаков начала восстановления является нормализа 
ция реципрокных реакций: раздражение (механическое) правой задней 
конечности вызывает плавный флексорный рефлекс на ней и экстензорный 
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рефлекс на левой конечности. При обратном порядке раздражения ответ 
в основном носит реципрокный характер, однако протекает он бурно- 

Через одну-две недели после гемисекции животное делает попыт
ки пользоваться пораженной конечностью. ГЬсле. няя при ходьбе под
тягивается до уровня противоположной конечности и с.ави.ся на зем
лю ступней вниз. Но достаточно чуть ускорить темп ходьбы, чтобы 
пораженная конечность вновь перешла в положение тыльной стороной 
вниз и начала пассивно волочиться по земле

Если передвижение кролика начинается сразу с бега, то поражен
ная конечность сразу же ставится на землю тыльной стороной вниз и 
в тако 1 положении волочится по зем.те в течение всего бега. Сидя где- 
либо в уголке комнаты, кролик легкими движениями поправляет не- 
яормальное положение пораженной конечности, подтягивая и подстав
ляя ее под себя тыльной стороной вверх.

Через 15 — 20 дней после гемисекции конечность оперированной 
стороны показывает заметное усиление сгибательного тонуса. При его 
наличии тыльная постановка лапы встречается все реже и через 20 
дней исчезает .И тогда лаже при быстрой ходьбе пораженная конечность 
ставится на землю правильно, ступней вниз.

Чем менее сложной является выполняемая функция, тем меньше 
проявляется дефективность пораженной конечности и тем лучше эта 
функция ею выполняется. Так, если функция быстрой ՝одьбы идет 
гладко, то при беге и прыжках дефективность правой задней конеч
ности все еще дает о себе знать. В этом периоде сохранились следы 
следующего дефекта: пораженная конечное, ь при ходьбе не успевает 
за остальными и всегда следует за ними с некоторым опозданием.

Через месяц после гемисекции устанавливается некоторая стан
дартная картина—слабая хромота на пораженную конечность при 
быстрой хо. ьбе и быстрых поворотах, а также в прыжках. В течение 
второго месяца происходит дальнейшая нормализация локомоторной 
функции, и то ько тогда экспериментатор, производивший гемисекцию, 
может заметить некоторую дефективность конечности оперированной 
стороны и то при особых условиях.

Кроме локомоторных нарушений гемисекция у взрослых кроли
ков вызывает нарушения в мочеиспускании, которые со временем 
также восстанавливаются. Произвольное мочеиспускание устанавли
вается примерно через 30 дней пос..е гемисекции.

Интересно отметить, что в течение этого перво, а животные во
ды не принимают, но проявляют половой рефлекс. Прием воды отме
чается при более или менее значительном восстановлении локомотор
ной функции. Нарушения в дефекации отмечались лишь в первые дни.

Последствия гемисекции спинного мозга у крольчат, промежу
точного возраста. Опыты, поставленные на крольчатах промежуточ
ного возраста (14 дней — 45 дней), показали, что картина последствий 
гемисекции и ход восстановления возникших нарушений у них по 
своему характеру одинаковы с взрослыми, Существенное различие, 
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однако, имеется в сроках. У животных этой возрастной группы мото - 
ыые и др. нарушения значительно быстрее и полнее восстанавливают
ся, чем у взрослых животных.

Как показывает рис. 1, гемисекция вызывала полный двигатель
ный пара.лч. Но уже через 4 дня после операции крольченок делает
успешную попытку пользоваться 
пораженной конечностью (рис. 2.).

Рис. 2. Тот же крольчонок чере>
4 дня после гемисекции.

Рис. 1. Крольченок 16 дней в пер
вый день тг еле гемисекции

Последняя славится на землю ступней вниз, всегда подальше от здо
ровой конечности. Во время ходьбы пораженная конечность следует 
за остальными с некоторым опозданием. Моторные успехи поражен
ной конечности различны, смотря по сложности выполняемой функ
ции. Менее сложные функции, как, например, сидение, стояние, мед
ленная ходьба лучше выполняются, чем более сложные--быстрая 
ходьба, бег, повороты, прыжки.

Через 13 дней после гемисекции крольченок (ему было уже 29

Рис. 3. Через 13 дней после I емисеьции.

дней от роду) мог свободно ходить, 
бегать и прыгать без всяких де
фектов (рис. 3.)

Следует отмети։ь, что индиви
дуальные различия в с оках вос
становления моторной функции бы
ли не большие.Из 13 крольчат про
межуточного возраста только у од
ного процесс восстановления мотор
ной функции затянулся до 16дней. 
У остальных животных нормаль
ная поза при сидении,стойка и ходь
ба установились от 5 до 9 дней, 

прыжок без дефекта наблюдался чуть позже — от 6 до 14 дней пос..е
гемисекции.

У животных этой возрастной группы гемисекция вызывала также 
нарушение в мочеиспускании, которое, подобно моторной функции 
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быстро восстановилось. Отказ от приема воды наблюдался лишь у 
двух крольчат и го на два дня, после чего они начали принимать воду.

Последствия гемисекции спинного мозга у новорожденных 
крольчат. На 14 крольчатах в возрасте 2-х, 3֊х и 6 дней производи
лась гемисекция с соблюдением тех же условий операции, какие бы
ли при гемисекции у молодых и взрослых животных.

Новорожденные крольчата, как известно, лишены способное!и 
стоять и ходить. Рефлекс стойки и ходьбы, а также способность бе
гать и принимать известную позу при сидении развивается у них поз
же—через 8—12 дней после рождения. В первую неделю жизни кроль
чата передвигаются исключительно ползанием, широко расставляя 
конечности, при полном соприкосновении грудью и животом с землей. 
Голова большей частью производит качательные движения, ударяясь 
об землю или об окружающие предметы.

Во вторую неделю жизни со значительной быстротой формируют
ся присущие взрослым кроликам рефлексы стойки, ходьбы, поза при 
сидении и др. При такой быстроте формирования многих функций 
естественно было ожидать задержку и серьезные нарушения в сро
ках формирования этих функций после гемисекции спинного мозга.

Опыты показали, что гемисекция не влияет на формирование в 
срок указанных функций. Непосредственно после гемисекции конеч
ное 1ь оперированной стороны впадает в состояние паралича. При пол
зании эта конечность не производит активных толкательных движений, 
как это делает левая задняя конечность.

На механическое раздражение конечность оперированной сюро- 
ны легко реагирует ответным движениям, противоположная конечность 
реагирует с трудом и при более сильном раздражении, что указывает 
на значительное падение ее рефлек горной возбудимости, характерное 
для Броун-Секарского феномена.

Через день после операции механическое раздражение (щипание) 
конечности оперированной стороны вызывает ее флексию и сгибатель
но-разгибательные движения противоположной задней конечности- 
Животное ползет при помощи 3-х конечностей, без активного участия 
задней правой конечности.

Через 2 дня после операции конечность оперированной стороны 
уже начинает слабо участвовать в ползании. Через 4 дня ее участие 
в передвижениях животного значительно возрастает: крольченок более 
активно опирается на эту конечность, через 7 дней животное уже 
полностью владеет конечностью оперированной стороны.

Индивидуальные^различия в сроках восстановления моторной функ
ции были не большие. Все крольчата в положенный срок оказались 
способными стоять и ходить. Первые признаки ходьбы с отрывом жи
вота от земли появились через 4—7 дней после гемисекции, способ
ность к прыжку в ответ на внезапное болевое раздражение появилась 
через 10—13 дней. Произвольное мочеиспускание, которое было слабо 
нарушено, установилось через 4—6 дней после гемисекции.
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1аблица
Хол восстановления нарушенные функций после гемисекции спинного

мозга у новорожденных и молодых кроликов

Возраст 
* днях

Полное вос
становление 

ходьбы в 
днях

Полное вос
становление 

прыжка в 
днях

Полное вос
становление 
мочеиспус

кания в 
днях

Восстанов
ление при
ема воды в 

днях
Примечание

2 4 11 1 _
2 6 12 1 —
2 7 12 1 -—
2 11 13 2 —
3 6 11 1 —
3 6 10 1 —
3 7 12 1 —
3 11 неполное — 2 — погиб
б 6 10 2 —
6 5 10 2 —
6 5 8 3 —
6 7 11 5 —
6 8 13 4 —
6 6 12 4 —

10 8 10 1 1
10 10 11 1
10 9 10 2
10 9 11 2
14 6 2 1 1
14 6 10 9 2
14 6 8 1 1
14 8 10 10 I
14 8 10 2 1
14 6 7 1 1
16 30 30 30 1 погиб
16 1? 14 8 2
16 16 — — 1
16 15 16 1 1
17 14 14 1 1
19 5 11 2
45 12 19 5 1
6 мес. 35 36 15 15
6 . 30 32 11 7
6 . 38 38 13 10
1 год 55 60 25 20
1 год 60 65 30 25
1 год 50 55 25 22 1

Во всех случаях у новорожденных кроликов отчетливо выступа
ло явление, характерное для Броун-Секарского паралича, а именно'- 
двигательный паралич на стороне операции и понижение рефлектор, 
ной возбудимости на противоположной стороне. На механическое раз
дражение лапы ответная реакция наступала с большим латентным пе
риодом и только тогда, когда сила раздражения достигала значительной 
величины. Конечность оперированной стороны давала ответную реак
цию при меньших силах раздражения и с меньшим опозданием.

Интересно отметить, что у новорожденных крольчат феномен 
Броун-Секара наблюдался тотчас же после гемисекции спинного моз-
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Ри<. 4. Крольчонок 3 дн. А —в день геми- 
секции спинного моз1 а.

Рис. 4а. Через 5 дн. после гемисек
ции (крольченку 8 дней от роду).

га н мог быть многократно вызван раздражением кожи стоны задних 
конечностей. Этот феномен у новорожденных протекал с поразитель
ной машинальностью, что не всегда наблюдается у взрослых кро
ликов.

Обсуждение полученных результатов

Э. А. Асратян отмечает, что у молодых животных нарушенные 
моторные и др. функции организма значительно быстрее восстана
вливаются, чем у взрос, ых. Этот вопрос был изучен Л. А. Машинном 
[18], Р. О. Барсегян [5], Л. С. Гамбаряном [8] на щенках и черепах 
при разных повреж, ениях центра..ьной нервной системы. Им удалось 
показать, что последствия оперативных вмешательств тем быстрее 
исчезают и восстановление утерянных функций тем раньше наступает, 
чем моложе животное. К тому же выводу пришли мы в данной ра
боте, изучая последствия гемисекции спинного мозга и ход восста
новления моторной функции у К] о. иков в различные возрастные пе
риоды.

Таким образом, в настоящее время можно считать неоспоримым 
вывод о том, что компенсаторные явления в раннем возрасте проте
кают гораздо быстрее, чем в позднем.

Наши наблюдения над кро. иками всех возрастов, в том числе и 
над новорожденными и молодыми, показали, что последствия геми- 
секции исчезают постепенно, что пораженная конечность изо дня в 
день все лучше участвует в локомоторной функции, приобретая но. 
г.ые навыки и освобождаясь от признаков дефективности. У живот
ных в особенности промежуточного возраста мы могли убедиться, что 
менее сложные функции (медленная ходьба) быстрее восстанавливают
ся, чем более сложные (быстрая хо. ьба, бег, п, ыжок). Эго указывает 
на значительную роль фактора обучения в приобретении двигатель
ных навыков в этом возрасте.

Если вопрос с ведущем отделе* управляющем процессами ком
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пенсации, не представляет трудности для его экспериментального вы
яснения, то вопрос о самой природе пластичности является весьма 
грудным.

Конечно, нетрудно понять природу плас, ичности, если допустить, 
как это делает Л. Бете [3], что вся центральная нервная система из 
себя представляет непрерывную сеть нервных волокон, без опреде
ленной локализации функций и специфичности. В таком случае про
цесс перестройки сводился бы к простому переключению импульсов с 
поврежденных путей на уцелевшие по известным законам физиологии. 
Физиологические наблю ения, о, нако, де аюг вероятным другое пред
положение. а именно, что процесс перестройки есть длительный, слож
ный интрацентральный процесс (Э. Л. Ас атян [1]).

Данные Е В. Максимовой [ 0] о влиянии гемисекции на электро
энцефалограмму у уток и собак, и данные А. А. Оганисяна [17] о 
влиянии гемисекции на электроспинограмму (ЭСГ) кроликов дают ос
нование думать, что процессы перестройки действительно являются 
но своей природе сложными.

Судя по поведению медленных по՛, енциа. ов электроспиннограм
мы, полученной при помощи вживленных в спинной мозг электродов 
в норме и после гемисекции спинного мозга, процесс перестройки за
ключается в восстановлении способности нейронных кругов к пере
менной лабильности и к усвоению переменных ритмов.

Так как „спонтанная" электрическая активность разыгрывается 
. преимущественно в афферентной части рефлекторной дуги, то про

цесс перестройки, очевидно, должен сводиться к восстановлению функции 
прежде всего этой части реф екторной дуги. Восстановление же функ
ции афферентных звеньев реф екторной дуги предполагает восстанов
ление способности усвоивать ритмы афферентных раздражений, т. е. 
предполагает развитие способности к переменной лабильности и к ус
воению переменных ритмов. Таким образом с электрофизиологической 
точки зрения приспособляемость (пластичность) можно определить как 
способность субстрата развивать переменную лабильность и усвоение 
переменных ритмов.

Невидимому, в раннем воз] асте ядерные и рассеянные элементы, со
ставляющие в совокупности нервные центры, еще не деффиренцпровавы 
и не разграничены. Эта особенность, ес. и только она имеет место, могла в 
свою очередь сыграть опре еденную ; о. ьв восстановлении нарушенных 
функций в раннем возрасте и обусловить, таким образом, особенности 
компенсаторных процессов у них.

Полученные на ново; ожденных животных данные интересны еще 
тем, что такая серьезная one- ацпя, какой является гемисекция спин
ного мозга, не только быст; о и бесе. е. но прохо, ит, но и не влияет 
на- формирование в срок пошогонических реф.ексов стойки и ходьбы. 
Такая операция не влияет, очеви, но. и на функцию питания, так как 
крольчата с гемисекцией спинного т озга хорошо сосут грудь матери 
и хорошо развиваются, не отличаясь внешне от контрольных.
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Выводы

1. Гемисекипя спинного мозга у кроликов в ранном возрасте вы՜ 
зывает характерные для Броун Секарского паралича изменения: дви
гательный паралич на стороне операции и падение рефлекторной воз
будимости конечности противоположной сто сны.

2. Восстановление моторной функции после гемисекции происхо- 
диту2-х,3-х, 6-и 14-дневных крольчат через 4—7 дней, у 16—45-днеаных 
крольчат через Г2—15 дней, а у взрослых кроликов через 30—60 дней 
после гемпсекции.
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•Լ» Ս. Ս'իրպւ։յսւՈ եւ( Ա»» Ա»« Հովհաննիսյան

ՈՂՆՈՒՂեՂՒ ԿՒՍԱՃԱՏՄԱՆ ճեՏե4_ԱՆՔՆեՐԸ ՃԱԳ 1ՐՆեՐՒ ՕՆՏՈԳԵՆեԶՒ 
ՏԱՐԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋՍԼՆՆեՐՈհՄ

ԱՄՓՈՓՈԽւր

ճագարների օնտոգենեզում ողնուղեղի կիսահատումը հետաքրքիր է 
նրանով, որ նրանք ունեն հևտծննդյան կարճ օնտոգենեզ։ հացի դրանից, 
ո։ սումնասիրություններ քիչ են կատարվել այւլ ուղղությամր։

ծվյալ աշխատանքում խնդիր է դրված ուսումնասիրել ողնուղեղի 
կիոահատումից առաջացած խան գսւրոլմներր և նրանց վերացման ընթաց֊ 
քր։ ճաղարների օնտոգենեզի տարրեր ա ս տ իճանն ե ր ո ւմ ։

Փորձերը դրվել են տարրեր հառակի 37 ճագարների վրա։
Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս անելու հետե յալ եզր ա կա ց ոԼ֊ 
թ ւուններր

1. ճագա րնե ր ի վաղ հասակում ողնուղեղի կիսահատումր առաջացնում 
Լ Սրոուն֊Սեկար յան պա րալի չա յ ին փոփոխություն' օպերա ցվ ած կողմում 
շարժողական պարալիչ, իսկ հակադիր կոլլմ' ում ռեփլեկէո ո ր դր դո ո ղ ա կան ՈԼ֊ 
թ յան ան կոււք ։

2, Ողնուղեղի կի ս ահ ա in ո լմի ց հետո մոտոր քիունկւյի ս։ /ի վերականգ
նումը կատարվում է 2, 3, 6, ե 14 օրական ճագարների մոտ 4— 7 օրում, 
1(>— 45 օրականների մոտ 12—15 օրում՛, իսկ հասուն ճաղարների մոսւ 
30—(>() օրում՛ ւ
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ХИМИОТЕРАПИЯ

Г. М. Пароникян

К методике изучения трихомонадоцидных соединений
in vitro и in vivo

В настоящее время не существует единой, общепринятой методики 
испытания и критерия оценки активности испытуемых соединений. Су
ществующие способы испытания не полностью выявляют терапевтиче
ские (возможности испытуемых препаратов.

Данное исследование мы предприняли с целью выработать такие 
методы испытания протистоцидных препаратов., которые были бы легко 
осуществимы и можно было бы в полной мере выявить трихомонадоцид- 
вые свойства у новых химиотерапевтических соединений.

Методы отбора активных препаратов in vitro

Протистоцидное действие испытуемых соединений in vitro нами изу
чалось двумя методами: методом висячей капли и методом серийных 
разведений в пробирке.

Первоначальный отбор препаратов нами проводился в висячей кап
ле следующим образом: на покровные стекла наносились равные капли 
различных разведений испытуемого препарата от 1 : 1000 и выше в фи
зиологическом растворе. В каждую каплю вносилась одна петля взвеси 
чистой культуры Trichomonas vaginalis, культивируемая на приготовлен
ной нами среде № 2. Для работы применялись молодые флягелляты из 
культуры 2—3-дневного возраста. Покровное стекло покрывалось пред
метным с луночкой, края которой смазывались вазелином. В приготовлен
ных таким образом висячих каплях находилось в среднем 4—5 трихо- 
моадад в поле зрения микроскопа (бООх). Контролем служила взвесь три- 
хомонад в физиологическом растворе. Подопытные и контрольные вися
чие капли помещались во влажную камеру и переносились в термостат 
при температуре 37°. В качестве влажной камеры мы применяли чашки 
Петри, на дне которых находилась увлажненная фильтровальная бумага 
или марля.

Результаты действия испытуемого препарата на трихомонады учи
тывались непосредственным наблюдением под микроскопом по распаду 
тела или полной остановке подвижности всех флягеллят в 25 полях зре
ния при большом увеличении микроскопа.

Микроскопирование производилось сразу же после постановки опы
та и в дальнейшем повторялось через 10,30 минут, 1, 4, 8 и 24 часа. В 
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контрольных висячих каплях, как правило, трихомонады жили՛ свыше 24 
часов.

Отобранные методом висячей капли активные препараты ъ дальней
шем испытывались в пробирке, методом серийных разведений. В стериль
ные пробирки разливалось по 9,5 мл различных разведений препарата, 
приготовленных на среде № 2, содержащей 20% человеческой сыворотки. 
В каждую пробирку вносилось по 0,5 мл чистой 48-часовой культуры 
Т. vaginalis, содержащей 1 000 000 активных особей, подсчитанных гемо
цитометром. Контролем служила взвесь трихомонад на питательной сре
де без препарата. Подопытные и контрольные пробирки помещались з 
термостат при температуре 37°.

Окончательный результат действия препарата на флягеллят учиты
вался через 72 часа после начала опыта. Из каждой пробирки брались 
пробы и микроскопировались. Из тех пробирок, где отсутствовали под
вижные трихомонады, производились посевы на нормальную среду для 
проверки жизнеспособности простейших.

Результаты испытания препаратов in vitro двумя методами в основ
ном совпадают между собой. Наблюдаемое снижение активности у части։ 
препаратов, при испытании методом серийных разведений, объясняется 
действием белка сыворотки и различных протеинов, входящих в состав 
культуральной среды.

Протистоцидное действие испытуемых соединений сравнивалось с 
осарсолом, широко применяемым в настоящее время в клинике при ле
чении трихомонадной инфекции [1, 2].

Испытание осарсола проводилось в тех же условиях как и все ос
тальные препараты.

Испытание препаратов in vitro проводилось и на культуре трихомо
над, содержащих сопутствующую бактериальную флору. На нативной 
среде (секрет влагалища), содержащей в большом количестве активные 
трихомонады, испытание препаратов проводилось только методом вися
чей капли. А в тех случаях, когда для опыта простейшие брались из среды 
Е. А. Павловой [3], испытание проводилось вышеуказанными двумя ме
тодами.

Описанными выше методами нами было испытано более 1000 ве
ществ, относящихся к самым различным группам органических соедине
ний, синтезированных в Лаборатории фармацевтической химии Академии 
наук Армянской GCP под руководством проф. А. Л. Мнджояна в течение 
последних нескольких лет.

Из числа испытанных соединений нами было отобрано большое числе 
активных препаратов, многие из которых в дальнейшем изучались in vivo.

Методика испытания препаратов in vivo

Общеизвестно, что испытание препаратов in vitro не может дать пол
ного представления об эффективности того или иного химиотерапевтиче
ского средства. Для полной и правильной характеристики действия пре
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парата его исследование необходимо проводить на животных. Опыты 
in vivo значительно приближают нас к результатам, получаемым в 
клинике.

Не найдя в литературе описания вполне пригодной химиотерапевти
ческой модели экспериментальной инфекции, вызванной чистой культурой 
Т. vaginalis, для изучения препаратов in vivo мы использовали нашу 
экспериментальную модель трихомонадной инфекции человека на белых 
мышах [4].

Методика испытания in vivo заключается в следующем: в опыт бра
нись 3 группы мышей по 10 в каждой группе, одинаковых по весу и воз
расту. Взвесь 2—3-дневной чистой культуры Т. vaginalis на среде № 2 в 
объеме 0,5 мл, содержащая 125 000 активных флягеллят, вводилась под
кожно в область живота мышам первой группы. Лечение мышей препара
том начиналось спустя 6 часов после заражения и проводилось в дальней
шем один раз в сутки в течение 4 дней. Мышам подкожно, в абсцесс, об
разовавшийся н։а месте введения культуры, вводилось по 0.5 мл раствора 
препарата, приготовленного на физиолопическом растворе. Второй группе 
мышей вводилась только культура (контроль инфекции), третьей группе 
только препарат.

Критерием активности препарата считалось исчезновение подвижных 
трихомонад из абсцесса на следующий день после окончания лечения. 
Для выяснения этого трихомонадный абсцесс вскрывается и содержимое 
его микроскопируется в свежих неокрашенных препаратах. В случае от
сутствия подвижных трихомонад в абсцессе, из него делается высев ма
териала на свежую среду, для определения жизнеспособности флягеллят.

В большинстве случаев об активности испытуемых препаратов можно 
судить и по 'внешнему виду абсцесса у леченых мышей. Если в область 
< ще не. образовавшегося абсцесса вводится заведомо неактивный препа
рат, трихомонадный абсцесс появляется, постепенно увеличивается до 
максимума и вскрывается. В содержимом абсцесса обнаруживаются ак
тивные трихомонады. При лечении же мышей активным препаратом, в за
висимости отего силы, трихомонадный абсцесс либо вовсе не развивается, 
либо появляется небольшой абсцесс, который не вскрывается и в его со
держимом активных трихомонад не обнаруживается.

При подборе дозы культуры трихомонад для воспроизведения моде
ли и при лечении трихомонадных абсцессов на белых мышах мы исходили 
из результатов испытания активных црепаратов в клинических условиях, 
как, например, осарсола и аминарсона [5]. Результаты опытов приведены 
в таблице.

Из данных таблицы видно, что соединения, содержащие мышьяк: 
осарсол и аминарсон, взятые в максимально переносимых дня мышей до
зах, оказались высоко активными лишь при заражающей дозе в 125 000 
флягеллят, при дозе же 250 000 они были менее активны. При более вы
соких дозах инфекционного материала эти препараты оказались не актив
ными. Испытанный при этих условиях высоко активный in vitro препарат 
№ 72 из группы производных бензойной кислоты в дозе в 4—5 раз <мень-
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Таблица

Препараты
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я 3։250|62500

У скольким 
тнвные т

125 т. 1250 т.

из них обн. 
эихом-.нады i 
после лечени

500 т.

ружеи 
абсце

1

1 млн.

ы а к՜ 
есе

Осарсол 4 16 6 10 0 0 0 2 10 10

Амипарсон 5 20 6 10 0 0 0 2 8 10

№ 72 1 4 6 10 0 0 0 0 0 6

№ 6 1 4 10 10 10 10 10 10 10 10

контроль 
не леченые) — — — 10 10 10 10 10 10 10

шей, чем осарсол или аминарсон, оказался высокоактивным. Для сравне
ния в опыт был взят препарат № 6 из той же группы, но не активный 
in vitro. Последний, как и следовало ожидать, оказался не активным даже 
при инфицирующей дозе трихомонад равной 31 250. В контрольной груп
пе мышей (не леченых) активные трихомонады в абсцессе были обнару
жены а 100% случаев.

Таким образом, данные полученные при испытании осарсола и ами- 
нарсона, дают нам основание считать, что максимальной дозой инфек
ционного материала для воспроизведения трихомонаднюй инфекции на 
мышах, пригодной для первоначального отбора активных in vivo препа
ратов, может служить 125 000 активных трихомонад.

Чтобы выяснить, когда лучше начинать лечение инфицированных мы
шей, был поставлен новый опыт. На этот раз лечение животных началось 
не через 6 часов после постановки опыта, а спустя 24 часа. Опыты прово
дились в тех же условиях, в< каких проводились опыты при лечении мы
шей через 6 часов после инфицирования.

Было найдено, что если лечение зараженных мышей начинается на 
следующий день после постановки опыта, т. е., когда в образовавшемся 
абсцессе число активных трихомонад заметно увеличивается, активность 
испытуемых соединений (даже активных в клинике) резко снижается. По
лучаются не совсем четкие результаты, по которым, естественно, трудно 
судить о достоинствах препарата, а тем более если при этих условиях бу
дет проводится первоначальный отбор Для выявления активных соедине
ний. Таким образом, полученные результаты ясно показывают, что для 
предварительного отбора активных in vivo препаратов лечение мышей 
лучше всего начинать спустя 6 часов после их заражения.

В тех случаях, когда необходимо в полной мере выявить лечебные 
возможности активного препарата, испытания проводятся повторно, в бо
лее тяжелых условиях. На этот раз лечение мышей начинается спустя 
24 часа после заражения, увеличивается заражающая доза культуры 
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Т. vaginalis (которая иногда доводится до одного миллиона трихомонад 
на мышь).

Опытным путем было также установлено, что активные в клинике 
при лечении трихом о надного кольпита препараты, содержащие мышьяк: 
осарсол и 'аминарсон, оказались активными на химиотерапевтической мо
дели только при введении подкожно на месте введения инфекционного ма
териала. По этой причине мы стали применять подкожный путь введе
ния испытуемых препаратов.

Наши попытки проводить испытания препаратов in vivo на экспери
ментальной модели трихомонадной инфекции, полученной смешанной 
культурой трихомонад, оказались безуспешными. Ввиду присутствия в 
абсцессах бактерий заметно усиливается воспалительный процесс, обра
зование и вскрытие абсцесса происходит раньше обычного. Все это зату
шевывает картину инфекции, мешает проводить полный курс лечения ин
фицированных животных, а следовательно, дать правильную оценку испы
туемому препарату.

На разработанной нами химиотерапевтической модели трихомонад
ной инфекции было изучено более 50 активных in vitro соединений, синте
зированных в нашей лаборатории. Нами был найден ряд высокоактив
ных in vivo соединений, из которых три препарата были предложены для 
испытания в клинике при лечении трихомонадного кольпита.

Выводы

На основании полученных нами экспериментальных данных можно 
сделать следующие выводы:

1. Для отбора активных трихомонадоцидных соединений целесообраз
но испытания химиотерапевтических препаратов in vitro проводить двумя 
методами: ® висячей капле—для предварительного отбора активных со
единений и методом серийных разведений — для более детального изуче
ния активных препаратов.

2. Разработанная нами экспериментальная химиотерапевтическая 
модель трихомонадной инфекции (Т. vaginalis) на белых мышах пригодна 
для проведения испытания химиотерапевтических препаратов in vivo. Эта 
модель является надежной, простой, легко осуществимой и удовлетворяет 
требованиям, обычно предъявляемым к модели экспериментальной инфек
ции.
Лаборатория фармацевтической химии

Академии наук Армянской ССР Поступило 11 XII 1954 г.
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ՏՐՒհՈՄՈՆԱԴՈՑՒԴ ԱՆՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ «ո Ն֊ւէրօ ե< յո vivo 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՇՈՒՐՋԸԱ Մ Փ Ո Փ Ո 1' Մ

Տվյալ աշխատանքի նպատակն Հ' մշակել պր ո տ ի ս տ ո ։յ իդ սլրեսլարատ- 
ների tn.li ո ւմնա ս ի րո լ թ յան աքնպխւի մեթոդներ, որոնք լինեն իրագործելի 
և հնարավորություն տան հայտնաբերելու, նոր քի մ ի ա թե րապեա ի կ միա
ցությունների տրիիւ ոմոն ա դո ւյ ի գ հատկութ յուններր։

II՛տարած փորձնական տվյալները մեղ հիմք են տալիս անելու հետև
յալ եւլբակացու թ յուններր.

1. Ակտիվ տ ր ի իւ ոմ ոն ադ ո ր ի դ մ ի ա ր ու թ քո ւններ հայտնարերելու >»//֊ 
մար նպատակահարմար կ ք ի մ՛ ի ա թ ե ր ա պևա իկ պրեպարատների ուսումնա
սիրությունը ա \71է1՜0 կատարել երկու մեթ ալով' «կախված կաթ իքի մե՜9)> 
ակտիվ միացությունների նախնական ընտրության համար, և {‘սսիւրւրս֊ 
կան լուծումների» մեթոդով ակտիվ պրեպարատների ավելի ման րամ ասն 
ուսում նասիր ութ/ան համար։

Տրիխոմոնադ ինֆեկցիայի ^ՈՇհօաՕէ1ՋՏ Vagiпalis) մեր կույմիւյ 
մշակված փորձնական մոդելը սպիտակ մկների վրա պիտանի Լ քիմիա֊ 
թերասլևտիկ պրեպարատների 1Ո \Դ\'Օ ուսումնասիրման համար։ Այ" մո
դելը ճիշտ է, պարդ կ, հեշտ իրագործվող ե րավարարում կ ւի ո րձ“1ւ ա կա հ 
ին/իեկցիա յի մոդելներին նե ր կա յ ա գ ված բոլոր սլահան^նե ր ին :
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Н. Кюркчян

Отличительные особенности ереванского сыра 
и его новой дополненной технологии

Ереванский сыр является новой разновидностью рассольных сыров 
кавказской группы. Стародавними сырами этой группы являются чанах, 
тушинский, осетинский и кобийский, пользующиеся на местах широким 
спросом.

Технология их отличается от таковой сыров стеллажного типа (содер
жащихся на воздухе) в основном специфическими условиями жидкой рас
сольной среды и отличительными (сравнительно с воздухом) особенно
стями взаимодействия ее с сыром.

Технология стародавних кавказских рассольных сыров слабо разра
ботана и отличается примитивным способом производства как в части 
выработки свежего сыра, так и в части создаваемых для его созревания 
и хранения условий.

Достаточно сказать, что головки сыра предварительно формируются 
путем ручной отжимки в мешках. О рассольном хозяйстве имеются лишь 
указания о нормировании концентрации соли и температуры без увязки 
с другими показателями состава и свойств его и сыра. Л. Зорафян [1] и 
М. Демуров [2], описавшие технологию сыра чанах и тушинского (боль
шей частью не .указывая градации концентрации соли) рекомендуют два 
рассола с температурой в 10—12°. По предложению обоих авторов пер
вый рассол должен быть «слабой», а другой — «крепкой концентрации». 
По нашим расчетам М. Демуровым предлагается концентрация рассола 
в 19—20%. Г. Баскаков [3] в описании технологии кобийского сыра реко
мендует один рассол «насыщенной» концентрации, используемый после 
предварительной 6—8-суточной посолки гущей. По Ю. Бубнову и А. Ло
банову [4], а также по М. Скворцову [5], используются два рассола: один 
•насыщенной — 26%, а другой более слабой концентрации — 18- 20% при 
температуре рассолов в 10—12°. 3. Диланян [6] для сыра чанах рекомен
дует концентрацию первого рассола в 20—21 % с температурой в 10—12°, 
а второго — в 25—26% с температурой в 12—45°. Для разновидности сы
ра чанах с парафиновым покрытием 3. Диланян и X. Никогосян [7] реко
мендуют концентрации рассолов соответственно в 18—20% и в 20—22%.

Такие высокие концентрации растворов, видимо, предлагаются с це
лью максимального использования (даже в ущерб качеству и выходу сы
ра) консервирующего действия поваренной соли в рассоле и сыре.
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Для стародавних рассольных сыров кавказской группы характерны 
низкие товарные свойства с сильно колеблющимся химическим составом н 
пестрым качеством: поваренная соль в сухом остатке и во влаге сыра до
стигает 20 и более процентов; в одной градации жирности жир в. сухом 
веществе и тода в общей массе сыра колеблются: первый ъ пределах 5 и 
даже более процентов (8:9), вторая — 10% в пределах границы ВТУ и — 
16% при превышении последней. Колебания веса сыра достигают4֊ 2% 
и— 13 % [10]. Вместе с тем, шастая смена действующих рассолов свежим 
водно-солевым раствором, ненюрмируемые количественное соотношение 
рассола к сыру и температура обусловливают чрезмерное выщелачива
ние из сыра ценных растворимых сухих (без соли) веществ՛, достигающее 
6 и более процентов. Убыль азотистых соединений доходит до 6%, а со
лей— составляет 50 и более процентов! (10, 11, 15). Не меньшие потери 
имеют место и в процессе хранения (в бассейнах) сыра. При выдержке 
его в неохлаждаемых подвалах с колеблющейся температурой (—5֊Н 18°) 
от 1-го до 6 месяцев (в сред. 23А мес.) убыль обессоленного сухого ве
щества составляет в среднем около 6%, колеблясь в пределах 4,9—7,5%. 
В этих же условиях крайние колебания веса сыра выражаются в преде
лах + 14% [12].

Недостатки, присущие технологии и готовой продукции сыров типа 
чанах-тушинский, в основном, устранены в ереванском сыре.

Описание его дано в апробированных в 1949 году Министерством 
промышленности мясных и молочных продуктов Союза ССР технологиче
ской инструкции и технологических условиях [13, 14].

Проведенные за последние годы работы по дальнейшему совершен
ствованию технологии ереванского сыра еще больше улучшили его ка
чество и технике-производственные показатели. Одновременно с доработ
кой технологии, подведено и научно-производственное обоснование.

Дополнения к технологии ереванского сыра, связанные с рассольным 
хозяйством, следующие: концентрация влаги свежего сыра увязывается 
с концентрацией соли и свойствами рассола. При уровне влаги в свежем 
сыре свыше 50% применяется рассол с концентрацией соли в 16—18%. 
В нем сыр выдерживается лишь до просаливания. При уровне влаги в 
свежем сыре 50% и ниже применяется рассол с низкой концентрацией со
ли— 13—15%. Последний используется и для передержки просоленного 
сыра до срока упаковки. При этом концентрация соли водной фазы рассо
ла не должна заметно расходится с концентрацией соли, потребной в вод
ной фазе сыра. Величина последней устанавливается из расчета получе
ния оптимального содержания соли во всей массе сыра. В таких условиях 
требуемое содержание соли в сыре (5,5—6,0%) достигается на 16—26 
сутки.

Оба рассола, как привило, должны быть богаты веществами, выде
ляющимися из сыра и продуктами жизнедеятельности микрофлоры самих 
рассолов. Свежие же — изготовляются с использованием обезжиренной 
сыворотки или шотты, осажденной от белков сыворотки.

В таких по составу, но с пониженной концентрацией соли, рассолах 
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необходимый уровень осмотического давления достигается некоторыми- 
другими веществами его сухого остатка. При этом, в соответствии с допу
скаемыми колебаниями значения pH (5,4—5,8) обеспечиваются: опреде
ленное содержание соли в сыре (ок. 6%) и нормальное набухание его 
теста.

В вышеописанных, отличающихся умеренной и низкой концентра
циями поваренной соли растворах консервирующее действие соли срав
нительно слабое и последние постоянно обогащаются продуктами биоло
гических процессов, протекающих в них и в сыре.

Возможность постоянного пользования, установленного для ереван
ского сыра, полноценным рассольным хозяйством практически достигает
ся длительным сроком его использования. Это обеспечивается системати
ческим нарушением пленки, вызывающей подщелачивание среды, под
держанием величины pH не более 5,8, а также недопущениям снижения 
концентрации поваренной соли меньше 13 %. Уровень продуктов жизне
деятельности пленочной микрофлоры рассола регулируется: разруше
нием, погружением в жидкость или удалением пленки с поверхности 
раствора.

В ереванском рассольного типа сыре роль корковой микрофлоры 
(по аналогии с стеллажными самопрессующимися сырами) частично 
возмещается продуктами жизнедеятельности пленочной микрофлоры рас
сола. Сравнительно с сыром в рассольной среде значение pH постоянно 
более низкое.

Введенная как новое звено в цепи технологического процесса упа
ковка сыра производится раньше: в банках на 20—30 день созревания, 
в обертке — на 30—40 день.

Таким образом, нововведения в технологии ереванского сыра следую
щие: рассолы используются низких и умеренных концентраций. Градиен
ты концентрации соли в рассоле и влаги в свежей сырной массе увя
заны между собой и со сроками поселки. В рассоле аккумулируются 
продукты сырной влаги и биологических процессов, протекающих в сыре 
и՛ в рассоле. В последнем, наряду с концентрациями соли и обессолен
ных сухих веществ, нормируется pH. Наконец, как новое звено в цепи 
технологического процесса введенная в раннем возрасте упаковка резко 
меняет условия между продуктом и средой.

Исследования, проведенные в лаборатории молочного хозяйства на
шего Института, показывают, что е. высококачественных чанах-ту- 
шинских сырах, а также и в ереванском сыре в период их созревания 
pH изменяется в соответствии с общей для стеллажных сыров законо
мерностью. В первые дни величина pH снижается до 5,0—4,9, а с из
вестным нарастанием продуктов белкового распада она повышается и к 
сроку зрелости достигает 5,2—5,4. При этом величины pH сыра и рас
сола взаимообусловлены.

В ереванском сыре жестяной упаковки (в отсутствие доступа возду
ха) величина pH в рассоле уменьшается, что влияет на интенсивность 
созревания сыра. Поддержание значения pH рассола у 5,8, а также 
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низкие температуры при хранении обеспечивают нормальное созревание, 
а также сохранность качества и веса сыра.

Ереванский сыр в мягкой упаковке отличается высокими показате
лями степени зрелости. Низкая же температура (до 8°), требуемая сей
час же после упаковки, установлена с целью недопущения чрезмерного 
ослизнения сыра, отличающегося высоким содержанием соли.

Созданием подробно нормированной комплексной технологии дости
гаются целенаправленное взаимодействие и требуемая величина объема 
последнего между сыром, жидкой и воздушной средами.

Одновременно с упаковкой, введенной дополнительным звеном в 
общей цепи технологического процесса, обеспечивается возможность со
держания сыра в изолированном от воздуха виде в жестяной банке с 
минимальным количеством рассола или же в бумажной обертке без 
рассола.

Все это позволяет по ереванскому сыру получить следующие пока
затели: а) нормированное и близкое к оптимальному содержание соли 
около 6%, ограничив колебания ее в пределах 5—7%; б) в сухом остат
ке сыра и во влаге его достичь содержания соли, не превышающее 14%; 
в) в одной градации жирности сыра допускать максимальные колебания 
по жиру в сухом веществе — до 3-х процентов и по воде в общей его 
массе — до 7%. Эта же технология позволяет колебания веса сыра огра
ничить в пределах — 5+2%.

Пользование специальными по составу и свойствам рассолами в ус
тановленном порядке, а также понижающийся температурный режим 
(12—14; 10—-12°; ниже 8°) и упаковка (допускающие снижение соотно
шения рассола к сыру в 10 и более раза и безрассольное хранение) 
позволяют потерю растворимых сухих веществ сыра, включая ее и за 
обычный срок хранения, ограничить 6 %.

Одновременно, как это было уже сказано, с самого же начала сыр 
обогащается специфическими веществами рассольной среды. В резуль
тате, как правило, и в более раннем сроке в ереванском сыре закреп
ляются вкус и аромат, встречающиеся у отдельных партий кавказской 
группы рассольных сыров типа чанах-тупиинский, наиболее поздние сроки.

В ереванском сыре, © особенности в разновидности его мягкой упа
ковки, удельное содержание растворимых азотистых соединений (в об
щем азоте) достигает 35 и более процентов.

Эта технология, включая и раннюю упаковку, создает ереванско
му сыру ряд преимуществ: а) полное соответствие наиболее строгим са
нитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к бескорковым сы
рам, а также транспортабельность, лежкость и возможность хранения о 
обычных камерах холодильников и на сырных базах без образования 
лома и крошки; б) потребная емкость бассейнов на заводах сокращается 
почти вдвое, а на складах и базах она вовсе отпадает. Создается возмож
ность выдержки и хранения сыра в таре на воздухе в штабелях. Этим 
самым почти вдвое повышается используемая (против хранения в бас
сейнах) площадь сырохранилищ; в) нормируются и сокращаются потерн, 
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связанные с изменением веса сыра; г) представляется возможным упро
стить и упорядочить учет и контроль за рассольного типа сыром в произ
водстве, при хранении и сбыте; д) введением ранней упаковки сокра
щается потребность в рабочей силе по уходу за сыром.

Повышение качества технико-производственных и товарных показа
телей рассольных сыров кавказской группы типа чанах-тушинский мо
жет быть осуществленно путем расширения производства ереванского 
сыра. Это теперь доступно в связи! с разрешением вопроса о затарива- 
нии масла и сыров в жестяную упаковку и широком использовании для 
этой цели и других дефицитных упаковочных материалов.

Одновременно качество и производственные показатели стародавней 
группы рассольных сыров могут быть повышены путем совершенствова
ния отдельных звеньев их технологии: рациональным оформлением го
ловок или брусков и применением рассольного хозяйства, разработанно
го для ереванского сыра и др.

Внедрением ереванского сыра с упаковкой в 20—30-дневном воз
расте, при существующих емкостях бассейнов заводского подвального 
хозяйства, возможно удвоить производство рассольного сыра 
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Б. Г. Аветикян, А. М. Мовсесян

О влиянии лизоцима на фиксированный вирус 
бешенства

В 1909 году П. Н. Лащенковым в белке куриного яйца было об
наружено мощное микробоцидное вещество, предохраняющее белок 
от загнивания. Спустя много лет этот же микробоцидный агент был 
.открыт" Флемингом и Аллисоном, которые, описав некоторые свойст
ва, назвали его лизоцимом, В дальнейшем лизоцим был подробно 
изучен в ряде советских лабораторий и нашел применение в клини- 
нической практике и в пищевой промышленности.

Почти во всех исследованиях, относящихся к проблеме лизоци
ма, в качестве испытуемых объектов применялись различные бактерии. 
Этими исследованиями были освещены многочисленные вопросы, ка
сающиеся лизоцима и был выяснен его „бактериологический спектр". 
Мало изучался вопрос о действии лизоцима на микробов иного про
исхождения. в частности, вопрос о действии лизоцима па вирусы.

Нас заинтересовал вопрос о возможном вирулицидном влиянии ли
зоцима на вирус бешенства. Практическое значение этого вопроса 
очевидно.

В качестве источника лизоцима нами был использован белок све
жих куриных яиц В наших опытах применялись различные разведе
ния смеси белка из 2—3 куриных яиц; для разведения применялся 
О,5°/о раствор хлористого натрия. Активность растворов устанавлива
лась путем испытания их действия на культуру сапрофатного круп
ного кокка, отличавшегося высокой чувствительностью в отношении 
лизоцима. Культура этого кокка была отобрана нами из числа мно
гих колоний, выросших на агаровой пластинке в результате воздуш
но-пылевого загрязнения.

Так как мы должны были пользоваться вирусом бешенства, со
державшимся в клетках мозга кроликов, было необходимо выяснить, 
не инактивируется ли лизоцим куриного яйца в присутствии мозгово
го вещества. Подобную инактивацию можно было предположить, так 
как имеются указания, что лецитин задерживает феномен лизоцима. 
Для проверки были поставлены предварительные опыты, в которых 
смесь различных разведений яичного белка с взвесью мозговой ткани 
кроликов выдерживалась в термостате (37 С) и при комнатной темпе
ратуре (18—20°С); время экспедиции смесей также варьировалось.



106 Б. Г- Аветикян, А. М. Мовсесян

Максимальным сроком выдержки смеси был суточный. После выдерж
ки смесь центрифугировалась. Полученная недостаточная жидкость 
испытывалась в отношении ее литического действия на культуру тест- 
бактерии. Было поставлено 16 подобных опытов, в результате кото
рых было установлено, что даже при суточной экспозиции, нормальная 
ткань кроличьего мозга не влияет на бактериологическую способность 
белка куриных яиц. Во всех без исключения опытах надосадочная 
жидкость, полученная после центрифугирования смеси, имела исход
ный бактериолитический титр.

Для испытания действия лизоцима на вирус бешенства был ис
пользован одесский штамм фиксированного вируса. Опыты наши бы
ли поставлены следующим образом. Кролик, зараженный субдурально 
фиксированным вирусом, вскрывался в агонии на шестой день после 
заражения. Из мозга животного приготовлялась 10% взвесь в О,5°/о 
растворе хлористого натрия; взвесь фильтровалась через марлевый 
фильтр. Для каждого опыта приготовлялись разведения яичного бел
ка 1:25, 1:50 или 1:50 и 1:100. Для разведения белка также применял
ся 0,5% солевой раствор.

К отмеренному объему взвеси мозга добавлялся десятикратный 
объем соответствующего разведения яичного белка. Смесь эта вы
держивалась в течение определенного времени в термостате, а затем 
при комнатной температуре. Время экспозиции варьировалось. После 
подобной выдержки смесь подвергалась двадцатиминутному центри
фугированию при 200 оборотах в минуту. Прозрачная недостаточная 
жидкость отсасывалась и испытывалась в отношении лизоцимной ак
тивности. Центрифугат в количестве 0,2 мл применялся для субду
рального заражения кроликов, с целью определить активность фикси
рованного вируса.

Всего было поставлено 8 опытов, результаты которых приведены 
в таблице.

Заражения кроликов фиксированным вирусом после воздействия лизоцима

№ 
кро
лика

Разведе
ние яич
ного бел

ка

Длительное 
ции с.ме

37“

ть экспози- 
си при

18—20°

Литическая 
активное ть 
надосадоч
ной жидко

сти

Результат 
заражения Диагноз

1
2
3

5
6

7

8

1 : 50
1 : ' 00
1:25
1:50
1 :25

1 -.50

1 : 25
1:50

1 ч.
1 ч, 
3 ч.
3 ч.

24 ч.

24 ч.

3 ч.
3 ч.

47 ч.
47 ч.
45 ч.
45 ч.

69 ч.
69 ч.

4-4-4- 
4-4*4֊ 
4- 4-4* 
4-4*4-

4* 4-

4՜ 4-

4-4- + 
4*4*4՜

Смертность на 
6-й день 

то же 
то же 
то же 
то же

Смерт. на 
3-й день

Смерт. на 
6-й день 

то же

Бешенство

то же 
то же 
то же 
то же

Интектур. 
заболев.

Бешенство 
то же

Первые два кролика были заражены смесью вирусного мозга с 
разделением яичного белка 1:50 (кролик № 1) и 1:100 (кролик № 2). 
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Смеси эти были выдержаны 1 час при температуре термостата и 47 
часов при комнатной температуре. Как можно видеть на таблице, над
осадочная жидкость имела трехкрестовую (максимальную) актив
ность в отношении чувствительного кокка. Одновременно можно ви
деть. что осадки из тех же пробирок, состоящие из детрита, содер
жащего вирус мозга, после введения в количестве 0,2 мл под твердую 
мозговую оболочку нормальных кроликов, вызывали у последних за
болевание экспериментальным бешенством, от которого они погибали 
на 6-й день заражения.

В следующем опыте, который был поставлен также на двух кро
ликах, для заражения была использована смесь яичного белка и взве
си содержащего вирус мозга, которые были приготовлены несколько 
иначе. В этом случае была повышена концентрация яичного белка 
(1:25 и 1:50) и, кроме того, был изменен режим выдержки смеси. 
После смешивания соответствующих количеств данного разведения 
яичного белка со взвесью кроличьего мозга, содержащего вирус, 
жидкость была выдержана при 37° в течение трех часов, а последую
щие 45 часов смесь стояла при комнатной температуре.

Как можно видеть, и в этом случае надосадочная жидкость сох
ранила свою лизоцимную активность, а осадок сохранил свою виру- 
лентость для кроликов (№ № 3 и 4).

В последующих опытах применялись те же разведения яичного 
белка, время экспозиции смеси варьировалось. В третьем опыте (кро
лики № № 5 и 6) смесь была выдержана 24 часа при 36э, а в четвер
том опыте (кролики № № 7 и 8) время экспозиции было доведено до 
72 часов, из которых 3 часа смесь стояла в термостате при 37', а 
60 часов — при комнатной температуре.

В этих опытах были получены данные, сходные с данными пер
вых двух опытов: надосадочная жидкость содержала активный лизо
цим, а осадок оставался вирулентным и во всех случаях вызывал у за
раженных животных экспериментальное бешенство, от которого они 
погибали на шестые сутки. Исключения составил кролик № 6, кото
рый пал спустя 2 дня после субдурального введения осадка. В этом 
же случае было отмечено и некоторое снижение лизоцимной актив
ности надосадочной жидкости. Возможно, что здесь имелась инфек
ция. возникшая в результате загрязнения смеси лизоцим-вирус посто
ронней флорой, при длительной (72 часа) выдержке. Однако бакте
риологическое исследование павшего кролика не дало положительно
го результата, а самая смесь не была исследована. Основываясь на 
картине заболевания кролика № 6, можно предполагать, что причи
ной его смерти явилась какая-то интеркуррентная инфекция.

Таким образом, на поставленный нами вопрос был получен от
рицательный ответ. Лизоцим не влияет сколь-нибудь заметно на ви
рус бешенства.

Ереванский институт
эпидемиологии и микробиологии Поступило 24 XI 1955 г.
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Ռ» Ս>ւ|եւո|ւբյահ, II»» II*. Ա*ւււ|ււ|>ււյսւ6

ԼՒՋՈՑՒՄհ ԱՋԴհՅՈհ&ՅՈհՆԸ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ՖՒքՍՎԱԾ ՎՒՐՈհՍՒ Վ.ՐԱ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ի 1Г

Հ ի դիեն ի и ա պրոֆ. էաչ\ենկովր 1900 թվականին հավի ձվի и պի տա֊ 
կուցի մե9 հ ա ք1"ն ա րե՜ րե ց շատ զորեղ ւ!իկրորացիդ մի նյութ, որին հետա
գայում տրվեց «թ, գ ոցի մ» անո ւն ր։

('աղմաթիվ հեղինակներ ղրաղվեցին լիղսցիմի հե ա ա ղո տ // լ թ յ ա մ ր և 
մանրամասնորեն ուսումնասիրեցին նրա ազդեցությունը զանազան ըակ֊ 
տ ե ր ի ան ե ր ի վրա։ Սակայն դեռևս լուսարանված չէ ս՚յն ^աՐ9Ր> Р Р)’ 
պես է լի զո ց ի ւ)՝ը ազդում ֆիլտրվող վիրուսների վրա:

Կատաղության վիրուսի վրա /իղ"ցիմ ի ազդեցությունը պար դելու 
նպատակով մենք մի շարք փորձեր դրեցինք ճաղարների վրա։ ճագարները 
վարակվում կին կա տա ղութ յան ֆիքսված վիրուսով, նախապես են֊

թ ար կ ված էր ւ[,ղոօ1'է^11 ազդեցությանը։
Աշխատանքի ընթացքում որպես լիղոցիմի ադըյուր օգտագործվել Է 

՜լավի ծվի սպիտակուցը, "(՛ի էի լԼ" ,դ ի ծ՝ա / ին ա կա ի վո ւ թյ ո ւն ր նախապես 
որոշվում էր զգայուն կոկկի կուլտուրան լուծելու փորձի ւք իջո ցով ։ Այս 
եղանակով ստուգված լիղոցիմի (ձվի սպիտակուցի) տարրեր նոսրացում֊ 
ներր (1.100, 1'.50, մենք ավելացնում էինք կա տ աղ ո ւ թ յան ֆիքսված

սլարունակող^ ճագարի ուղեղի սուսպենղիալի վրա ե. պահում նախ 
տերմոստատի //7«՜9 (37^), ապա՝ սենյակում (13— 20^)։

ծարրեր վւո րձերում փոխվում էին ւիգոցիմի լուծույթ ի կոնցենտրա֊ 
ցիաներր, ինչպես նաև փոխւքոլմ էր լի ղո ց ի ւք - վ ի ր ո ւ и խաոնուրղր պահելու 
ոե1իմ ր։

ի 7.ս,ք՝^ փորձերում խառնուրդը նախքան վարակումը սլահվու մ էր 
1Տ 1սւմ, տյլ փորձերռւմ 7,2 մամ։ Տերմոստատի մե9 խառնուրդը պահվում 
էր 1—24 մամ։

Էիզոցիմով մ շակված վիրուսի վա րակիտ հ ա ւոկո ւ թ յ ո ւնն ե ր ը պարզելու 
համար խառն ուրդի նստվածքից 0,2 ւք լ մտցվում էր նորմալ ճագարների 
գանգո ւղե դի կոշտ թ ա ղան թ ի տակ: ՛կա ր ակման рп[п[' ւիորձերր տվեցին 
դրական արդյունք։ /‘ոլոր դեպքերում էլ ֆիքսված վիրուսը պահպաներ իր 
վիրուլենտությունը և փորձնական ճաղարները սատկեցին էքս սլեր ի մեն տալ 
կատաղս։ թ լու“1ւից:

նկարագրված փորձե՜րի արդ լո ւնքները ցи ւ յց ե ն տալիս, որ էիЧпдՒ 
չի ազդում կատաղության վիրուսի վրա:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ш. С. Мнацаканян, А. Г. Аветисян

Опыт борьбы с москитами в ограниченном 
участке г. Еревана

Борьба с москитами составляет основу профилактики лихорадки 
папатачи и лейшманиозов. В 1953 году перед нами была поставлена 
задача—в борьбе с москитами выработать наиболее эффективный ме
тод применения препарата ДДТ на ограниченном участке г. Еревана.

Работа проводилась на базе противомалярийной станции Сталин
ского района города. На окраине был выбран участок, застроенный 
одноэтажными деревянными или глинобитными домами с прилегаю
щими к ним надворными постройками.

Изучался эффект борьбы с москитами обработкой помещений 
суспензией 10°/0 дуста ДДТ при условии нанесения:

1) 1-го грамма активнодействующего ДДТ на 1 м2 внутренней 
поверхности помещения;

2) Его грамма ДДТ па 1 м внутренней поверхности помещений 
и на окна и двери снаружи с охватом 1 метра вокруг их проемов;

3) 2 г ДДТ на 1 м2 внутренней поверхности помещений;
4) 2 г ДДТ на 1 м2 внутренней поверхности помещений и на 

окна и двери снаружи с охватом 1 метра вокруг их проемов.
Испытанием перечисленных 4-х вариантов предполагалось уста

новить наименьшую возможную дозировку ДДТ для борьбы с моски
тами в наших условиях.

Было интересно также выяснить, насколько эффективна борьба 
с москитами в ограниченном участке города, и имеет ли значение 
обработка наружных поверхностей в тех местностях, где крыши до
мов почти не предохраняют импрегнированные снаружи стены от вы
ветривания или смыва яда дождем.

Предполагалось, что обработка 1 метра окружности оконных и 
дверных проемов создаст контакт насекомых с препаратом ДДТ при 
проникновении их в помещение.

Обработка мусорных ящиков, уборных и загрязненной террито
рии была начата с 16 мая и повторялась ежемесячно, в течение 
сезона как в подопытной, так и контрольной зоне. Обработка жилых 
помещений и надворных построек указанными четырьмя вариантами 
была произведена однократно с 25 мая по первое июня 1953 года. 
Соседний, необрабатывавшийся участок города, служил контролем
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----------- не обработанные помещения
—. —.— обработка 1г 1м2 внутренних поверхностей.
.............. обработка 1г 1ма внутренних поверхностей, окоп и дверей 

снаружи с охватом 1-го метра вокруг проемов.
-————обработка 2 г 1м2 внутренних поверхностей.
------------ обработка 2 г 1м2 внутренних поверхностей, окон и дверей 

снаружи с охватом 1-го метра вокруг проемов.

для сравнения численности москитов с таковою в обработанном 
участке.

Миграция москитов из обработанной зоны в необработанную и 
обратно бесспорно имела место.

Общая обработанная поверхность жилых помещений и надвор
ных построек равнялась 13314,1 м2, причем из расчета 1г активного 
ДДТ на 1м2 поверхности было пмпрегнировано 6735,6 м2, а из расче
та 2 г на 1 м2—6578,5 м2.

Первый тур обработки мусороприемников. уборных и загрязнен
ной территории с общей площадью равной 14511,7 м2, был произве
ден/суспензией 12°/0 гексахлорана, последующие туры в течение се
зона—суспензией 1О°/о дуста ДДТ из расчета действия 2-х г актив
ного вещества на 1 м2 поверхности.
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Учет москитов как в обработанной, так и в контрольной зоне 
проводился посредством стандартных (30X49 см) листов полуперга- 
ментной бумаги, смазанных касторовым маслом. Сбор липких листов 
производился систематически, раз в неделю, в течение всего лёта мо
скитов. Начало вылета москитов первой генерации по изучаемому 
объекту было отмечено 26 мая. Исчезновение последних москитов— 
22 октября.

Итак, весь сезон лёта москитов в 1953 году равнялся ше
сти месяцам. Сезонный ход численности москитов при указанных вы
ше четырех методах обработки по сравнению с контролем иллюстри
рован на рисунке.

Среднее число москитов за сезон при первом методе обработки 
равнялось 3.7, при втором методе—1,8, при третьем- 0.6 и при чет
вертом—05. В контрольном участке среднее число москитов за се
зон равнялось 6,3. Сравнение средней численности москитов за сезон 
при различных методах обработки с контролем, показало, что при 
первом методе обработки имеется снижение численности москитов в 
1,7 раза при втором в 3,5 раза, при третьем в 10,5 раза и при чет
вертом методе в 12,6 раза.

Таким образом, наиболее эффективным оказался метод обработ
ки двумя граммами активнодействующего ДДТ 1 м2 внутренней по
верхности помещений и окон и дверей снаружи с охватом 1 м2 вок
руг проемов. Этому методу почти не уступал метод нанесения яда 
только на внутреннюю поверхность помещений из расчета 2 г актив
ного ДДТ на 1 м2 поверхности.

Близость обработанной зоны к контрольному участку оказыва
ла влияние на численность москитов в последнем.

В результате контактирования с отравленными поверхностями при 
их перелете из контрольного участка в обработанный количество 
москитов уменьшилось.

На снижение численности москитов в обеих зонах несомненно 
влияла также ежемесячная обработка препаратом ДДТ мусороприем- 
ников, уборных и загрязненной территории.

В течение сезона наблюдений с липких листов было собрано 
2396 москитов. Видовой состав москитов, определенный по строению 
1604 самцов, показал резкое преобладание вида Р11. рара1аБ11 над ос
тальными видами.

Так, РИ. рара1азн составлял 99%,
РИ. саисаяюнз — 0,3%
Р11. капс!е1акп — 0,43%
Р11. сЫпепз18 — 0,06%
РН. реггйсюзиз — 0,18%

Данные показывают, что основные мероприятия по борьбе с 
москитами в условиях города должны быть направлены против вида 
РИ. рара1азн.

Учитывая эндофильность данного вида, мы считаем возможным 
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предложить при практической работе метод обработки только внут
ренних поверхностей жилых помещений и надворных построек при 
условии нанесения 2 г активнодействующего ДДТ на 1м2.

Этот метод является наиболее рентабельным, так как им дости
гается эффект борьбы с москитами в ограниченном участке города
при меньшей затрате средств. Начало обработки следует
к началу массового вылета москитов первой генерации.

приурочить

Институт малярии и медицинской 
паразитологии и противомалярийная станция 

г. Еревана Поступило 25 V 1955 г.

&• Ս. Ս*(ւսւցսւ1|սւնյսւհ} Ս.վետ[ւսյա6

ЬРЬЧ-ԱՆ ՔԱՂևՔհ т(1ШЬРЬ8 ՄեԿՈհՄ ИШ^ЬРЬ ԴեՍ 
ՊԱՅՔՍՈԼՈհ ՓՈՐՋԱ 1Г Փ Ո Փ Ո I' Ս'

1953 թվականին Երևան քաղաքի թադամա սևրից ւքԱլում մլակների 
լեյշման ի ողնե րի և պապատաշի տենդի փ ո իյ ան ց ո ղն և ր ի դեմ պայքարելու 
փորձը նպատակ Լ ունեցել մշակել քաղաքի պայմաններում ՓՓՏ պրեպա- 
րատի կիրառման առա,/ել էֆեկտիվ ու արդյունավետ մեթ ոդը։

Ուսումնասիրվել է 1 ու 2 դրամ ակտիվ 'ի՚ՒՏ֊ի ազդեցության էֆեկ-
տի վությու նը շենքերի մեկ քառակուսի մետր ներքին մակերեսի վրա և 1
ու 2 դրամ նու/ն պրե սլա ր ա տ ի ազդեցության էֆեկտ ի վութ յունը մ1։^յն
ներքին, այլև արտաքին դոների ու պատուհանների մակերեսների վրա
րնդդրկելով շրջակա 1 մետր տարածությունը։ Փորձը ցույց է տվել, ո[ 
միայն շենքերի ներքին մակերեսներր 2 դ ակտիվ ԳԳՏ֊ով մշակելու մե
թ ալ ր կարելի է համարել ամենից էֆեկտիվն ու շահավևտր։ Այ и մ և թ ալի
կիրառումից հետո մլակների մ ի 9 ին քանակա թ լունր մեկ մշակված շեն
քում հավասար է եղել 0,6֊ ի, այսինքն 
ված կոնտրոլ շենքերում։ РИ. рара!азН
հ ա մ եմ ա տ ո ւթ լ ամ ր։ Մլակների թռիչքն ա ր ձ ան ա դ ր վ ե լ

10,5 անդամ պակաս, քան տմշակ՛ 
տեսակը դերակշռել է մ լուսննրի

է մայիսի երկը որզ
տասնօրյակում, ո ր ի հ ի մ ան վր ա առաջարկված է հ ա կա ւ! լա կա յ ին միհոցա 
ոումներ սկսել մին\և առաջին սերնդի մասսայական թռիչքը։
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ԲԱԶՄԱՎԱՍՏԱԿ ԳՒՏՆԱԿԱՆԸ(Լ. Ա. Հովհաննիսյանի ծննւլյաճ 70-ամյակի աոթիվ)
Լրացավ ՍՍՌՄ Բժշկական գիտությունների ակադեմիայի և Հայկական ՍՍՌ Գիտություն

ների ակադեմիայի իսկական անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Լ. Ա. Հով

հաննիսյանի ծննդյան 70-ամյակր և գ ի տա կան - բժշկա կան գործ ունեության 45-ամյակը։
Լևոն Անդրեասի Հովհաննիսյանր ծնվեչ է 1885 թվականին Ռիֆլիսում։ Նա իր բժշկական 

կրթությունն ստացել է Խա րկովի համալսարանում, ապա աշխատել Լ Բ՚իֆլիսում և Ալավևր- 
դում, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ' գործող բանակում։ Այդ շրջանում 
արդեն, նա պրակտիկ բժշկական գ ործո ւն եությո ւն ր համա տեգում է գիտական հետազոտու
թյունների հետ:

Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելու առաջին իսկ օրերիդ Լ. Ա. Հռվհաննիս- 
յանր իր ամբողջ ուժերն ու գիտելիքները նվիրում է ժողովրդի առողջապահության և բժշկական 
գիտության զարգացման գործին։ Սի շարք աշխատակիցների հետ միասին նա բազմակողմանի 
կերպով և խորապես ուսումնասիրել է մալարիա հիվանդության կլինիկական ձևերն ու նրա 
բուժման միջոցառումները, հրատարակել է 2ոլՐ2 '>0 գի տա ֊հ ետաղո տա կան աշխատություն , 
որտեղ տրվում կ ոչ միայն մալարիայի կլինիկական ձևերի նոր դասակարգումը, տյլև նրա 
բուժմ ան նոր միջոցառումները։

Լ. Ա. Հովհաննիսյանը նշանակալի գործ Լ կատարել Հայաստանի կուրորտային հարստու

թյունների ո ւ ս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թ յան ասպա րեղում։ Նրա հետազոտության արդյունքները վսռական 
նշանակություն են ունեցել Արզնի կուրո րտի հիմնադրման գործում։ Հայաստանի կուրորտա

յին հարստությունների հետազոտության ուղղությամր Լ. Ա, Հովհաննիսյանի կատարած աշխա
տանքների մի մ ասր ամփոփված է նրա «Հայաստանի հանքս։ յին աղբյուրները» ‘[թրնագիրը 
կրող մենագրության մեջ։

Լ- Ա. Հովհաննիսյանն իր գիտական հետազոտությունները զարգացրել Լ նաև սիրտ-անո- 
թային հիվանդությունների ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Այդ բնագավառում նրա կա
տարած ուսումնասիրություններն ունեն կլինիկական և էքսպերիմենտալ բնույթ։ Նա իր էքս

պերիմենտալ աշխատանքներով բացահայտել է սրտի օրգանական աղմուկների ծագմ ան մի 
շարք հարցերը։ Սրտի հիվանդությունների կլինիկայի և բուժման ուղղությամբ Լ. Ա. Հովհան

նիսյանի կատարած աշխատանքները լուսաբանում են վերոհիշյալ պրոբլեմ ի կարևոր կողմերը 
/'. Պ. Պավլովի ուսմունքի լույսի տակ։ Այժմ Հայկական ՍԱՌ Գիտությունների ակադեմիայի 
Բժշկության սեկտորը պրոֆեսոր Լ. Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ շարունակոււժ Լ ուսում

նասիրել կա րդիոլոգ իա յի պրո բլեմն եր ր։
Լ. Ա. Հովհաննիսյանը հեղինակ է մի շարք դասագրքերի, ինչպես, օրինակ' (^Ներքին հի

վանդությունների կլինիկայի ներածություն», «Ներքին հիվանդությունների դիագնոստիկա», 
«Հիվանդի կլինի1լական հետազոտության մեթոդիկա», «Ներքին հիվանդությունների կլինիկա», 
«Մալարիայի կլինիկան» և այլն։

Լ. Ա, Հովհաննիսյանը մեծ ծառայություններ ունի նաև յ՝այ բժշկության պատմության 
ուսումնասիրության ասպա րեղում։ Նրա գրչին Լ պատկանում «Բժշկության պատմությունը 
Հայաստանում» վերնադիրը կրող հինգ ստվար հատորներից բաղկացած աշխատությունր ։ Այս 
աշխատությունն իր ւ1ե« ամփոփում է բժշկության պատմությունը Հայաստանում և հայերի 
մոտ՝ հնադույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։

1944 թվականին Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայում Լ. Ա. Հովհաննիսյանի 
նախաձեռնությամբ հիմնվում է Հայ բժշկության և րի ոլո գ իա յի պա տմո ւթ յան ուսումնասիրու

թյան հանձնաժողով, որը շուտով վեր Լ ածվում Հայ բժշկության և բիոլոգիայի պատմության 
սեկտորի։

Լ. Աւ Հովհաննիսյանը մեծ աշխատանք է կատարել նաև հայ բժշկական տերմինաբանու

թյան զարգացման ու հարստացման գործում ։ Այդ ուղղությամբ նրա կատարած մի շարք 
գործերից նշենք Մ, Աբեղյանի և Ա, Տ եր-Պ ո ղոս յան ի հետ կազմած Լ ա տ ին-ո ուս-հա յե ր են բժըշ- |386Շ11ա VIII, № 12-8
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կական տերմինների բուսարանը, որը հրատարակվել Լ 1951 թվականին։ Այժմ Լ. Ա. Հովհան

նիսյանը հ րա ւո ա րա կութ յան 1, պատրաստում Ռ ո էս-լա տին ֊հա յե ր են բժշկական տերմիններ]։ 
ր ասաբանրւ

Մեծ Լ Լ. Ա. Հովհաննիսյանի դերը րժշկակւսն-դիտական կադրերի պատրաստման գոր

ծում։ Իր եոոէն ե ր ե ղմն ւս վո ր դիտական գործունեության երկար տարիների ընթացքում նա, 
դեկա վարելով I։ րեանի Բժշկական ինստիտուտի ներքին հիվւսն գութ յո ւնն ե րի դիագ
նոստիկայի ամբիոնը, ներքին հիվանդությունների կլինիկան, Մալարիայի ե բժշկական պարս։, 
գիտոլսդիա լի ինստիտուտի կլինիկական բաժանմունքում ե Արդնի կուրոբտոէմ աշխատող երխ 
տասարդ կ՛ոդ բերի աշխատանքը, պատրաստել Լ բազմաթիվ որակյալ ու փորձված մասնա

գետներ։ Լ. Ա. Հ ո վհաննի ս յան ր ակտիվ հա ս ա բակ ա կ ան գործիչ Լ, խաղաղության մեծ գործի 
համար եոսւնդոէն պայքարող։

Աովետական կա ոավա բությունր, բարձր գնահատեր։։) պրոֆ. I,. //.. Հովհաննիսյանի ծա- 
ոա է՚էէթյոէննեբբ, պւսբդ եւստրեք Լ նրան շքանշաններով ե մեդալներով։Լ. II. հՕՎՃԱՆՆՒՍՅԱՆ, բժշկական պ|ւսւ. թ1ւ1|նա^ււ։
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«I. Ա. ԿՈՍՏԻՋԵՎԻ ՄԱՀՎԱՆ 60-ԱՄ8ԱԿԻ ԱՌԹԻՎ
Պ. Ա. ԿՈՍՏՒՋեՎՒ ՃՒՇԱՏԱԿՒՆ

Ս ր ան ի ց GO տարքւ lulling Ռուսաստանի դ յ ու ւլա ւո*հ տե ս ո լ թ յ ո ւնն ընդ
միշտ գրկվեց խոշռրադույն գիտնականներից մեկիդ՝ Պ. Ա. եոստիչևից, որն 
աիւրան մեծ ջ ան քե ր է դո րծ ադր ե լ ագրոնոմ ի ական գիտության գարգացման 
և ռուսական լայնարձակ դաշտերի րե ր քատ լքոէթ լան րարձրացման գործում։

Պավել Անդրեևիջ եոստիշևր պատկանում է tint սական մեծ գիտնա
կանների շարքին, որոնց գործերն ապրում են դարեր։ ’Լ. ՛Է. Դոկու շահի 
հոտ միասին, նա ամենայն իրավամր համար՛վում է ոուսական հոդադիտու - 
թյան երկրորդ հիմնադիրր ։ /1՝ու սական անծայրածիր հարթավայրերի և 
ուկրաինական տափաստանների հոդային ծածկոցր, մասնավորապես ոու- 
սական սևահռդալին հսկա լական տարածությունները եոստիշևին հ իննակա
նում հետաքրքրոէ մ էին րերքատվու թյան րարձրացման տեսակետից: Այս 
կ ա պակ ց ո ։ թ յա մ ր նա իր աէքրոդ9 կյանքում պայքարել է tint սական դյոլ- 
դաւոնտեսութ յան դա [’դա ց մ ան , նրա ար in ա դ ր ր։ դա կան ո է թ յան րարձրացման, 
tt tiiu գյուդին օգնելու և նրան ծով կարիքից դուրս րերելոլ մեծ գործի հա
մար։ եա վճռականորեն պայքարել է հողագիտությունը հո ղադո րծ ու թ յան 
պրակտիկ խնդիրներից անջատելու փորձերի դեմ։ Հոդերի մ իակոդմ անի 
ստատիկ ուսոլմնասիրո։ թ յանր նա հակադրել է իր րա դ մ ա կ ։ւ դ ման ի դինա
միկ մոտեցումը։ ո p [' նրան հնարավՈրություն է տվել ճիշտ կերսլով պար֊ 
դելու հոդի հիմնական հատկությունները! Նա իր ամ րո։լ9 կյանքը նվիրել 
է հոէլի րե ր ր ի ո ւթ լան րարձրացման հետ կապված խնդիրների ա ttttԼ մնա սի֊ 
րությանր։ Մ իաժ ամ տնակ եոստ իշեը պայքարել կ գյուղատնտեսական դի~ 
տոլթյոլնր գյուղի ա շիւ ա տ ա էք ս ր ո ւ թ լան ս ե փ ա էլան ո ւ թ յ ո րՆ ր դարձնելու, գյու
ղատնտեսական կրթության և կուլտուրայի լալն ւււարածւէան համար, խորը 
դ ի տ ակդ ե լո վ, որ մքւալն դիտական տվյալների հիման վրա կարե[ի է վե
րացնել ոուսական դյ ու էլա տն տե ։։ ու թ յան հետամնացությունը և դուրս րե- 
րել նրան զարգացման լաքն ճանապարհ։ է^ամաո ու երկարատև հետաղո֊ 
սղությունների միջոցով եոստիշևը մշտկել է րերքատվության րարձրացման, 
երաշտի դեմ պայքարելու, տափաստանային սլա յ մ անն ե ր ո Լէք ան տ ա ո տ յ ին 
մասսիէքներ ստեղծելու, խոտացանության, սլարարտանյութերի լայն օգտա
գործման ուդղութ լամր կոնկրետ միջոցառումներ։ 1՝այց ցարական Ռռէ ռաս֊ 
աանի պայմաններում այդ միջոցառումների կիրառման մասին եոստիշևը, 
Գ ւ։ կ ու Տ ա և ի նման, կարոդ էր միայն երագել։ Մեծ գիտնականի յա ը9 և հիմ
նավորված ա ս ս։ ջ ա ր կն ե րր դո րծն ա կան ո ւմ հնարավոր ե դա վ կիրառել է!'ք։ ա յն 
սովետական իշքսանության պայմաններում:

* * *
հոստիշևի մահից հետո արդեն անցեք է ուղիդ 00 տարի, րայց անմահ 

գիտնական/։ աշխատությունները սովետական իշխան ու թ յսւն պայմ'աններում 
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այսօր ավելի, քան երբևիցե, բարձր գնահատության են արմ անացել և 
՛զ րակտ ի կ կերպով օգտագործվում են սռցիալիս տական դ աշտե ր ի բերքս։֊ 
ւովութ յան բարձրացմ՛ան գործում ։

Պ. Ա. եոստիշևը, որպես ռուսական հողագիտության երկրորդ հիմ՛ն։։։֊ 
դիր, մեծ ղեր է խաղացել այս ուղզութ լամբ. նա առահին հե՜րթին ուռում֊ 
նառիրում կ ռուս ական սևահողերի ա ։ւ ա 9 ո։ ց մ ան պր ո ր լե մ ր, նրանց մեջ օր
գանական ն լութերի կուտակման ո։ քայքայման հարցր, միկրոօրգանիզմ֊ 
ների ղերի ու նշանակության խնդիրը հողակաղմող պրոցեսում, հողի ֆի” 
զիկական հատկությունները կապված նրա ստրուկտուրային վիճակի հետ 
և ստրուկտուրայի ազդեցությունը հողի բերքատվության վրա։ Եոստիչևր 
մոտենում կ հողին, ամենից աուլվ, ո ր պե ս կուլտուրական բույսե['1' 
գացման համար անհրաժ եշս։ մ իջավայլ՚Ւ։ ծ'/ այղ կապակցութ յամ ր նրան 
հետաքրքրում է ալն հարցր, թե ինշու ռուսական հարթավալրի անծայրս։֊ 
ծիր տափաստանները մ՛ի դեպքում լավ րերք են տալիս, մյուս դեպքում՛՝ ոշ։

եոռտիչեը երկար տարիների ընթացքում ուսումնասիրում՛ կ սևահււ֊ 
դա լ ին տարածությունները ե պարզում, որ մեռած բուսական մնացորդների 
քայքայումր հողի մեջ տեղի կ ունենում՛ գլխավորապես կենդ անի օրդա֊ 
ե իղմ հերի ր ա կ տ ե ր ի ան ե ր ի ու սնկերի օդնա թ յամ՛բ և, այսպիռով, հողակաղ
մող պրոցեսր կապում՛ կ բիոլոգիական գործոնների հետ։ 'Նա գտնում կ, որ 
օրգ տնական նյութերի կուտակում՛ը հողի մ՛եջ կարող կ տեղի ունենալ այն 
դեպքում , ե ր ր րուսական մեռած մ՛ասսայի աճր ավելի մեծ կ, քան նրա 
քայքայում ը։ 1!,յս կաւղակցութ յամ ր եոստիշևր պարզում է, որ բույսի ար
մատային ցանցի մնացորդները խոնավ մ՛իջավայրում և օղի րացակայու֊ 
թ լան պայմաններում, դանդաղ քայքայվելով, նպաս տում են օրգանական 
նյու թերի կուտակմ՛անր։

IIւռոււքեասիրելով հողի մ՚ե 9 բուսական մնացորդների քա լքայման դի
նամիկան, Կոստիչևը ցույց տվեց, որ օրգանական նյութերի կուտակման 
գործում՛, բացի խոնավութ յան աստիճանից ու թթվածնի ներկայությունից, 
մեծ ղեր կ խաղում նաև մ՛իջավայրի ջերմաստիճանը։ Չոր ու շոգ պայ֊ 
մ աններում հողի մեջ օրգանական *1։ լու [մեր ավելի քիշ են կուտակվում, 
քան խոնավ ե ցուրտ պայմաններում՛։

Հետագա ուսումնասիրությունների ընթացքում ^1ոստիւ>ևն ընդգծ՜ում կ 
նաև մ՛այրական տեսակների դերը սևահողերի առաջացման և օրգանական 
նյութերի կուտակման գործում։ Եոնկրետ կե րպով նա ցուլց կ ։։։։։։ լիս, որ 
միևնո։ լն կլիմայական պայմաններում, կա ր բ ռն ս։ ։ո ա լ ին նյութերի վրա, 
օրինակ, Օկա դետի հարավային ափերին, սևահող առաջանում՛ Է, ի"կ հյու
սիսային ափերին , որտեղ կա ր ր ռն ա տա յ ին մ՛այրական տեսակներ ը բացա
կայում՛ են, սևահող չի առաջանում՛: Այսպիռով, և ո ս տ ի\ևն արժեքավոր ու 
հիմնավորված պատկերացում՛ տվեց օրգանական ն լութ ե ր ի կուտակմ՛ան մա
սին, որով ճշտեց ու լրացրեց ՝Լ. ‘իոկուԼաեի ւոեսութ լունը սևահողերի 
ւսււսմաո ման վերարերյալ։

Սևահողերի առաջացման հետ սերտորեն կապված կ ալն հարցր, թե 
հողի մեջ կու տակվող օրղանական նյութը արդյունք կ տեղում՛՝ հողի մ' ի 9 ին 
շերտերում տեղի ունեցող պրոցեսների, թե հողի մակերեսս։ լին շերտերՒմ 
թ ա փ ան ց ել կ ներծծվող ջրերի հետ։ եււստիշևն իր աշխատություններում 
ցույց տվեց, որ ռուսական սևադողն բում մեծ խորուիժ լան վրո։ կու տակված
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օրգանական նյութերը հ ի ւքն ա կան ո ւմ աո աջանում են տեգում եգած բուսա֊ 
կան արմ ատա լին ցանցի քայքա լմ'ան հետևանք ով և ոչ թե բերվում են 
հոգի վերին շերտեր իր, ինչպես ա լդ կարծում էր 'իոկուչաևբ։

եոստիչեը, հակաոակ գոյություն ունեցող տեսակետների, իր էքսպե
րիմենտալ հետազոտություններով բույր տվեց, որ հոգի օրգանական նյութը* 
հումոլոր ոչ թե վէիմ իական պրոցեսների, ույլ հիմնականում միկրոօրգա
նիզմների կենսագործունեութ քան արդյունք է, որի հետ կապված է նաև 
աղոտի մեծ քանակությամբ կուտակում՛ ր: 11,լսպիսով, նւ ււ սվւ •> հր հանդիււա- 
գավ աոաջին դի տն ական ը, ո ր ը հոգերի ուս ոլքքե ա и ի ր ՈԼ թ յան ընթացքում 
լայնորեն օգտագործեց մ ի կր ո ր ի ո լո գի ան ։

Եոստիչևի այսպիսի բազմակողմ անի մոտեցումը! հոգի աոաջացման 
ու գա րդա ց մ ան պրոցեսում' բուսականության և միկրոօրգանիզմների դերին 
ու փոխազդեցությանը վճոական տեգ տալը հիմք են ծաոալում նրան հա
մարելու. հււգագիտ ութ յան բ ի ո լո դի ա կ ան ուդգության հի ifii ։ււ դի ր , մի ուգ֊ 
դոլթյուն, որը հետագայում փայլուն կերպով զարգացվեց ակադ, Վ, Ո'. 
Վվէլյամ սի կողմից։ ևոսաիչևի գրու յթներբ հոգի օրգանական նյութերի կու
տակման , բուսականության ու միկրոօրգանիզմների միջոցով նրանց քայ
քայման վերաբերյալ ակադ. Վ^իլյամսի համար գաղափարական հիմք հան
դիսացան հսզակազմ ոգ պրոցեսի էությունը զար գադնելու /z ձևակերպելու, 
գործ ում՛ ։

հոգի բերքատվության բարձրացման ասպա բեղում, ի տ ա ր բե ր ո ւթ լո լն 
մի շարք գիտնականների) ևոստիչևը չհետևեց 1Լրևմտյան Եվրոպա լի ագ- 
ր իկուլւո ոլ.ր ք ի մ իական ուղղությանը, ալլ մոտենալով ույդ վերջինին խիստ 
քննադատորեն, ընթացավ իր սեփական ուղղությամբ, ընդգծելով բերքա
տվության բարձրացման գործում՛ հոգի ֆիզիկական հ ա տ կո ւթ յ ո ւննե ր ի 
հսկայական նշտնակութ յունը։

կոստիչևի հետազոտությունները դու յց տվեցին, որ միևնույն քանսւ- 
կութ յամ բ սննդանյութեր պարունակոգ և այս տեսակետիդ միատեսակ հո
գերը տարբեր քան ակո ւթ յամ ր բերք են տալիս։ Նա պարգևդ, որ նմ՛ան եր
կու հոգամ ասերը իրարից տարրերվում՛ են միայն նրանով, որ բարձր բեր
քատվության ընդունակ հոգերը բաղկացած են նուրբ կնձիկներից, հատիկ
ներից, ունեն լավ ստրուկտուրա, իսկ իՆշին բերք տվոգ հոգերը երկարա
տև մ շակմ ան հետևանքով բոլորովին փոշիացել են, ս տ ր ո ւկտ ու րա / ի ց ՛Լրիկ՛՜ 
վե լ, 1Լյս պիս ով, կոստիչևն ապացուցեց, որ հոգի բերքատվութ լան բարձ- 
բացման գործում, բացի նրա մեջ եգած սննդանյութերը, մեծ նշանակու
թյուն ունեն ն րա ֆիզիկական հատկությունները։

Պ. Ա. Կոստիտևը ոուսական սևա՜ւոգեըի ւ) ի շարք հ իմեական հատկսլ- 
թ յուննե րի, մ'ասնավո րապես ս տ ր ո ւկտ ո ւ ր ա լի իւնդիրը սերտորեն կա սլում է 
հոգագործութ յան ւգրակտիկ հարցերի հետ։ իր հետազոտությունների մ՚իջո-
3'"/ ևոստիչևը պարղեց, որ բնական անմշակ տավ։աи տ աններբ կամ խոպան 
հոգերը, որոնք ւււ-նեն Լս,վ կնձկալին ստրուկտուրա, մշակմ՛ան աոաջին 
տարիներին տալիս են բարձր բերք, ի“կ հետագա լում, աստիճանաբար 
վւոշիանալով, նրանց բե բքա տ վս ւ թ յ ան աստիճանն ընկնում է։ ՈւսոււՈւա֊ 
ոիրելււվ ըուսական ծածկոցի գարգաց ման ու նրա փոփոխման պրոցեսը 
մամ տնակի ընթացքում', եոստիտե՚ն ապացուցեց, որ բնական պայմաննե- 
բու.մ երկար տարիների ընի}ազքում անմշակ թուլած հոգերի վբս’ աստի
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ճանաբար առաջանում ու դա րդան ու։!' են րադմամյա խո տսւ րույսե ր, որոնք 
և նպաստում են քայքայված ս տ ր ո լկտ ո ւ ր ա լ ի վե ր ական գն մ ան ր։ Նման փո
փոխ ու թ յուննե ր ի ց հետո այդ հոդերը նորից րարձր բերք են տալիս։ Puif^ 
հոդային տարածությունների ս ահ մ ան ա փ ակո լ թ լո ւն ր հնարավո ր ոլթ լուն <> ի 
տալիս բե ր քա ւո վո ւթ յուն ը ր ս։ րձ ր ա ցն ե [ ո ։ նպատակով այդ հոդերն անմշակ 
թողնել երկար տարիներ։ Այստեղից եոստի<>ևն անում է վերին ա ս տ իճս։ն ի 
կարևոր եդրակացութ լուն. նա աոաջւսրկում է արհեստական խոտացանու
թյուն) որը փոշիացած հոդի մ՛եջ կարճ d ա մ ան սլկամ ի ջ ո ց ո ւմ առաջ է բե
րում նույն փո փոխութ լոլններբ, որոնք բնական պայմաններում տեղի են 
ունենում երկար տարիների րն թ ս։ դ քո ւմ, և մեկ-երկու տարվա ընթաց- 
քու։) կուտակում մեծ քանակութ յա d’ ր օրդանական նլոլթ ու ստեղծում 
կնձկային ս տրուկտուրա ։

Ելնելով ա յն հան դա մ ան ք ի ց , որ ս տ ր ո ւ կտ ո լ ր ա յ ին հոդերը կուտակում 
ու պահում են մեծ քանակոլթ լամբ 9ո։ր, մոստիչևր լուրջ ուշադրություն 
է դարձնում հոդի մշակման հարցերին) քանի որ հոդի մշակման միջոցով 
կարելի է կ ո Լ [ տ ո ւ ր ա կ ան բու ր։ ե րն ապահովել տնհրամեշտ քանակութ յամ ր 
Հրի պաշարներով ե, ալդսլիսով, պայքարել երաշտի դեւ)։

Ար։ կապակցությամբ եոստիչևր մեծ ն շ ան ակո ւթ լ ո ւն է տալիս ց րտահեր- 
կին ու սև ցելերի մշակմանը։ Ցրտահերկր նա պարտադիր է համ՛արում ինչպես
դարնանացւռն, այնպես էլ 
կարևորո ւթ յունր Նոստիտև

I բաների համ՛ար։ Ցրտահերկի 
՛նուք, որ ցրտահերկր հնւսրա-

վ ո ր ու ի) լո ւՆ է սւալիս կյանեյ աշնան ու դարնան 9րերր, կուտակել մեծ քա֊ 
նակութ լամբ ձյուն և օդսւսւդռրծել 1111'1 լ ո ւ I* Ը քան հալման ընթացքում։ 
Վերջապես, հոդի մշակու iff։ ու նրա ւիխրեցումը Նոսսւիչևր կասլո։ մ է հոդի 
մեջ եդած ջր/> դոլորշիււ։ դմ'ւսն աստիճանը ս ահ մ ան ա փա կե լո Լ. և ջրի կորստի 
դեմ սլայ.բարելու անհր ա dեշտո։ թ յան հետ։

Հոդի մշակման հա 9 ո դո Լ թ լ ո ւննե ր ի դ մեկը Նոստիչևը համարում է 
մշակման բարձր որակր ու dամանակին կատարած աշխատանքը, "րը> ըստ 
հոստիտեի, պիտի կապել յուրաքանչյուր վայրի հ ո դակլ ի մ ա լ ա կան կոնկրետ 
պա յմ աններ ի հետ ։

Պ ի տ ի ասեր որ հոդի ւմշակման հարցերում ևոստիչևը պայքարում էր 
Արև մտ րսն Եվր ոպա յ ին ընդօրինակելու) նրա շաբլոնը ռուսական պայ
մաններու։) կիրառելու դեմ՛։ Մասնավորապես նա խիռտ աււարկում էր Ռու
սաստանում ցելի ամ՛առային կրկնավտրի դեմ, ռրը կիրառվում է Արևմր- 
տյան Եվրոպա լի խոնավ պարմաններում: Նա պնդում էր, որ ռուսական 
սևահողային տ ։սփաս տանն եբում, հաճախ չորային սլա յմ աննե ր ում, ցելի 
կբկնավաբր չորացնում է հոդը, դոլորշի ացնոււմ խոնավությունը և փոխա
նակ բերքը բարձրացնելու, նպաստում է ն ր ս։ անկմանը, մանավանդ երաշս» 
տարիներին։ Այս կապակց ու թյամր նման դևւդքերռււմ Նոստիչևր պահան
ջում է միայն ոչնչացնել մ ոլտ խո տե ր ը և փխրեցնել հոդի ‘[Եր^ի՚ե շերտը.
որպեսզի Հոլ րր <, դոլորշի ան ա ։

ե՝երքս։տվո։ իժ լան րարձրացմ՚ան և երաշտի դեմ պայքարելու դործում 
քքոսւոիտևր մեծ տեդ է տալիս ձլան կուտակմանը ո։ ձնաջրերի օդտադործ- 
մանը, նա պահան 9 ո ւմ է ձյունը հողե մեջ վարել, արդելսւկներ դնել, արև- 
ւքածադիքլ կամ ե դի պ տ ա ց ո րեն ցանել դաշտերում ու նրանց ց ո ւլո ւենև ր ը 
թոդնել՝ ձմ՛եռվա ընթացքում՛ ձյան կուտւսկմ ւսնը Նսլաստելու համար և այլն:
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Երաշտի դեմ պսւ յըա րե լու կա պակ րյ ութ լամ ր Կ ո ս in ft շ են րնդգծում է
անտաոաշե րտե ր ի վերին ա ս in քւճան ի դրական դերը. նա րլոլյդ է ասպիս, 
որ ան տ nt ո ո վ շր 9 ա պ tn տ if ած հ ո ղսւ մ ա ո ե ր ր երաշտի տարիներին անհամ ե~ 
մատ ավելի շատ բերը են տալիս, .բան ան in ա ո քւ դ հեոու գտնվածները:

*Լերր բերված համւոոուո տվյալները լր ft վ կերպով րն որոշու մ են Լալ-
սական ագրոնոմ իական դft in ո ւ իք քան հfl Hit ա դքւ րն ե ր ի ղ մեկի' մ՛եծ գիտնա- 
կան Պ. Ա. Կոստ ի * ևի մ եծ ու թ լ nt նր :

Եվ այսօր, ե ր ր անծայրածիր Ս "վետական II իության կոլտնտեսու- 
թևուններում ու ս ով՚ քո ո գնե ր ո ւ //' ս ո tj քւ ա լ ի ս տ ական դաշտերի մ՛ ա ր սւ իկն ե ր ր 
ագրոնոմիական գիտության ու. առածավոր փորձի րոյ՚հ կիրառման ՛լիման 
վրա, ելնելով Սովետական Մ ի ուիք քան Կոմունիստական պարտիայի Կենտ
րոնական Կոմիտեի վերջին պլենումների պատմական ո ր ո շո ւ t/նե ր ի ղ, մեր 
երկրի ւ/յուղատն սւե սու թ /ան րարձրագման ո ւդգու թ յա մ ր կոնկրետ դործի են 
անցել, Պ. IL Կո ս տ ի չեի ոլսմունըն ի վիճսւկի է գործնական օգնություն 
ղոլյց տալու մեգ։ 1իու սական ագրոնոմիական դիտու թ յան կորիփեյ Պ. Ա. 
Կոսւոիշևի րաղմաթիվ դրույթները հողի մշակման ւքերարերյալ միանգա
մայն կիրաոելի են նաև այսօր, մեր պայմաններում, Սովետական Հա յաս- 
տանի լեոնալքէն ու նախալեռնային շրհէոնների կոլտնտեսային ւլաշտերում։

1Լնհրամեշւո Լ, որպեսդի Հայաստանի) գյուղատնտեսական ֆրոնտում 
աշխատոդներր, մ ե ըենա-տ ր ակտ ո ր ա լ ին կալանների ւեասնադե աներն hl 

կոլտնտեսային ակտիվր լուրջ ու րա դմ ակո դ մ ան ft կերպով ո ւ ս ո ։ էէև ա ս ի - 
բեն հայրենասեր գիտնական ի ուսմունրի հիմունրներբ և յայնսրեն կի~ 
բաոեն դրանը մեր դաշտերի րե ր ըա տ վ it t թ լ ան րարձրարւքան համար մրղ֊ 
վոդ Լամ՛ամոդոif բդա կ ան ւդա յ.ըար h ւմ': Պրոֆ. 1.լ Պ. ՄԻՐԻՄԱՆՅԱՆ
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զիները....................  . . •...............................Ար| 1Ա|?Ս1|?յսւ(ւ Վ. *1*.   Սպա կա լած հողերի հողային լուծույ թնե ր ի ուսուՏնաս ի ր ու- 
թ րսն շուրջը աշնանացան ցորենների ս ո ր տ ա դի մ ա ց կո ւն ութ յ ան կա սլա կց ո լ- 
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Աւ|հտ|»ք)111ն 1'. ‘հ. . Աւ1|Ո]Ա1ն Ն. II». -  Սուլֆիդինի և սին աո մ ի ցին ի ադ դեցությունբ

օ բ դ ան ի դ մ ում տեղի ունեցող ի մ մ ո ւ ն ոյ ո րլ ի ա կ ան երևույթների վրտԱւ|Լտ|ւ1յան Ռ Ղ. . Ս’ու|ս|ււ։յսւն II». II. — Հ/'7Պ7/ր<^/’ աղդեցութ յուն ր կատաղության 
ֆիրա/ած վիրուսի վրա..........................................Արարատ) 1111ւ Ա. 1*.   Սրիդավոր ք ր ր ո ւ մ ի ր ր ո մ ո ս ո մս ե ր ի մասին.............Արւսրսւտյան Ա. — Ասիմիլյացիան որպես կենդանի նյոէթի օնտոդենեդ . . . . Արարատյան Լ. Ա.   *Լի շա սլ սէ դլու խ եղեսպակ ւո ե սա կի տերևների անաաոմիական 
մի բանի աո անձնահաւոկսւ թ յուննե ր ր............... ....Աւ|ս1յա(1 Լ. Ա. Մի բանի ղիտողութ յուննե ր խնձորենու բ[”րոդ հիվանդության 
վերաբերբսլ ան կ ա ր ան ու մ...........................Ս»!|)1փ1| |Ա1(է II. Վ. --- Գարնանային ցորենի սերմերի հնարման ա դ դե ր ութ յ ո ւն ր

րույսե րի դար դարման վրա..........................................  .ք'Ա1բ||1)111(1 Ա. II». ե Կսւրւ1111|ետյան ‘|Լ Ա. --- Բամբակի սերմերի /սանձում ր որպես

ադւ/ամադի հեոարման // դոմողի դեմ ա /սա ահ ան մ ան մեթոդ...........ք'ա|*այա 1ւ Ա. II»., IԼէ| 1յՏ|ւVIյIII(ւ Ա. Դ. և 11աջյւււ(ւ Վ. II- —Բամբակենու, սորտերի 
մի բանի ֆի ոիո լս դ ի ա կան և ր ի ո ր ի մ ի ա կ ան տ սան ձն ա հ ա ակո < թյ ուննե ր րՀ 
կապված թաոամումի նկատմամբ դիմացկունության հետ .......

11 ա |՛ III) ա (ւ Ա. 1!.. -  Բամբակենու վ տ րտկվե յ ր թառամում հիվանդությունով' շար֊

բերում տարբեր ձևով տեղադրման մ ամանակ ...........................ք*1Ա|*111ջւ1ւ1ւյա11 *|*. Հ. --- /’• Վ* Միչուրինր և դենետ իկայի ու բեղմնավորման թ ե ո֊

րիտյի որոշ պրորլեմներր.............................*...............

|'1111|1111 )111 ն Վ. II. -- Բջիջների մեծության ն շան ա կ ո է թ յ ուն ր րույսե ր ի համար .ք*սւ|սսւ լրւււշյա1ւ X. Սերմ ակալմ ան ւո ոկ ո ս ր ցորեն ի թ էի ի տսւ ր ր ե ր դոնանե րի

հասկերի խաչաձև ման դեպ բում..........................................

I *111 տ|11| յ 111 (1 Հ. Տ*. » 9ուա|սյւ11ն Դ. Պ. — Եգիպտացորենի ուսու մնաս ի րութ յուն ր Ստե֊ 
փան ավանում............. ....................................

I' 111Տ |11) յ III11 Հ. 1*. > *0 ոչ արյան է. *!•• — Լորու բույսերի ա ր դյունավե տու թ յուն ր 
պատվաստման տար բեր եղանակների դեպբսւմ..................

1'111 րււԼւլյ ա (1 Ս. փ. Մխա խոտի հիբրիդային սերմերի օդտա դո րծում ը որպես բե ր֊

1—83

12—103
1—61

10—87

11—33

6—47

11—127

1—30

բատվ ութ յւսն բարձր ար մ ան միԳոց......................................Ղայսփե |)Ա1ն֊ Ւ'ե1|ետւ1ւ|||||Ա1)ա Լ*. Ն.--- Սերկևիլենու սորտային սերմնաբույսերի սե֊
լ ե կց ի ա ք ի մա սին ...•............................... .. .........Գււ1(*ր|ւե])111(ւ« 1'Լ1|ետՈէ|ս1|այսւ է. Հ.---Որոշ տվյալներ սերկևիլի սելեկցիայի մ ա֊

"Ւն....................................................................Գալստյան ’I'. էէ. — Հայկական ՍՍՈ*֊ի լեռնային շրջաններում րաղմամյտ խոտա֊ 
րույսերի սե ր մա րուծու թ յան մասին...............................

<1'»’|ւգորյան Վ- քէ- Շների բարձրագույն նեբվային ղ ործունևությունր էլեկտրա֊ 
րնրումա յին ա դդե ր ութ լ ո ւն ի ր հետ ............. .....%ր|11էորյան Ա. Հ.   Հայկական ՍՍՈ*-ում աճող բնկուդենոէ ձևերի րնութադիրբ

1ր|1(|Որյա(| Հ» Ա. /* ա մ ր ակեն ու դաշտերում արոտական սլա ր ա րտ ան յ ո ւթ ե ր ի կի~֊

րաէէման մամկևտներր և դոդաներր............... .. ...............Տ՝ր||(|111՚յ ան II’. Վ» --- Ո*ի բանի տվյալներ Հոկտեմբերյանի շրջանում խնձորենու

1’1’ո1ո,ւ1,այՒ վերաբերյալ.................................................

<1,ր|ւ<| ։1ւ։յււ։1ւ (|։ Վ. խնձորի սորտերի ինբնաւիոշոտման և խաչաձև փոշոսէման 
հարրերր Մ ե ր ձ ա ր ա ք ս յ սւն ր ած ր ա վ ան դ ակ ում .............Ղւփւ] ույան Վ. ք). » ’|*ա ււււ]ւա՚յւս1ւ !’• I*. — Պւսթոհիստոլոդիական փոփոխություններ 
առնետների կենտրոնական ներվային հա մ տ կա ր դ ու թ յան մեջ է լե կա ր ա ց րն֊ 
ցում ա լին նոպաներից հետո ............. ........................

11VI ք 111 (ւ յ III (ւ Վ. Լ., Հու| քււււ(ւՐփսյան II. փ. — Գիտոդութ յուննե ր ե դ ի պտա ց ռ րենի

բե ր րատվ ութ յան է/ ր ա . ։ , , ............... •..................^ուլքաէւյ 11111 Վ* Հ. --- Ցորենների դմվար խաչաձևե լիոէ. թ յան վերացման և հ ի բ ր ի դ֊

ների սյտ դա բե ր ո ւթ յան բարձ բաց մ ան որոշ հարցերի մաս1.ն Ի. >Լ.

• ր /ւ՚ն ի ււ<-ււ >/ /11.ն ր է տակ  .................................Ղւսրյ ի1|յսւ(լ II. *]•. -- ԱևաՆի ի շ/ս անն եր [/ տարեկան կերի և լճի րևնտոսի ր»ւ ւլոո-
պլանկտոնի տ//անձին նե ր կա յա րյ ո ւ ր է չնե ր ի սպա/ւման բանակի որ ոշմ ան 
էք ործբ........... .......................................................
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Ղ։սր|»|ւ1ւյա(ւ 4*. Ստնւ|ւսւԱ]11ւև Թ. 4հ, Հարու |>]ու(!]Ա11ւ Խ. Ս. —Հացահատիկային կուլ’֊ 
տո լքաներ ի դաշտերի ք ի մ ի ա քլտն ([քաղհանի]) վարձերը Հայ կական ՍՍէՒ֊ի

պայմաններում , ,...................................... ............1|՚ւսւԼփւ1||» Ւ. II. -- կով էրոս յան մ ո դե ս աօձ ի սիստեմատիկական տեղի մւսսին . .*հ|ւ।սւ(ւյսւ 1ւ ,9. |ւ>. • Ղա բր|ւ Լյյա(ւ Տ. Ս. է 'ււ|ւ1ք ոպոււյ ան 1ււ. Ն.> Ա1|աթսւթյւսէւ II. 1Լ. - •
Հայկական 11Ս1Ւ կովերի կաթի հո ր նյութերի որոշելու ըանաձեր . . • . քհ|||ա(ւյսւ1ւ Չ. 1ս. ք II !ւա()11|1|1.1ւն]1սԱ Լ. (Լ — 'ք՛ամած մածունի պատրաստում ր . . . ե|||11|յ1!ւ11 Ա. |Լ. ե դ ի պտա դո ր են ի ըեղմևավորման ընտրողական րնղունակու֊

թյուն ր աղասւ ծաղկման դեպքում......................................ե ր<| ե Ա ] ԱI ն Հ*   քԱադոդի երիտասարդ այ դ ին ե ր ի ձևավորման և նրանց լր ի վ

րե ը ,ք ա տ վ ո ւ թ / ան տրադաց ման միջոցառումները........................հւփւյյաԱ 1ս. Ա.---Անասունների արածած խոտի հաշվառում ր և նրա նշանակու֊

թ յուն ր արոտային կերակրման համար.................................

9,Ա|քսւրյ սւն հ)« Ա.   Հայկական Ս Ա !Ւ կեն ղան ակտն աշխա րհ ր . . . ............Էւլ|պյւււ(| (|\ 1Լ« --- Մխախոտի բերքատվության բարձրացման մի քանի հարցերի
մասին.......................................................... * . .Թու|ւքւււսյսւ(| II». II. — Առվույտի ցանքի մ ամ կե տի ուսումնասիրման տրդյոէնքնե֊ 
րր Հա յ կական ՍԱՌ Հոկտեմբերյանի շրՀս՚^ի ս1լս քմ ս/ննեքում.....Թոր\յւււ1ւ II.. Ա. --- Աշնանացան ցորենի նոր գծերի մ անդ ադ ի մ ա ց կունու թ յան ւիո~

լի ո խութ յո ւն ր............................................................ք*՜ոփտյս1(ւ II. II.» Աւ|եւփա1ւՈէ|սւ Ա- '!•. --- Ս՛անր եդհերւսվոր անասունների նկատ֊
մւսմր կալիումի 411Ր1'՚11’ թունարկու. հատկության ուսումեսաի րութ յան 
մ աս ին , , .......................................... .................

Ցոլյան /1'ուր են Հու/ սե լիի .........................Լա լա յ III11 Ա. Ա. --- XIX գարում Մոսկվայի համալսարանում հայ րմիշկների
կոդմիդ պաշտպան վ ած դոկտորական դ ի ս ե րտ ա ց ի ան ե ր ր .........

1,սւլսւյա(ւ Ա. Ա. - /*. Մ. Սեչենովի ղաղ տ ւի ա րնե ր ի ա ր ա ւլ ան ք ն ե ր ր ն ախ ա սո վ ե — 
տակտն հայ մ ա մ ուլում..........................................հ| IIIՏIII տ րյ III (։ II. Հ. Ոսոդվտծ դաշտի խոնավության մասին Հրեյաց առաջ .

1(1 III \ IIIՏ !* յ 111 (■ II* հ» --- Հոդի հարստացում ր ծանր մետաղներով մթնոլորտի կեղ֊

տուոման հետևանքով ........................................

1ս<|(ք III լյ 11|(1 9.» Վ.---Մատենադարանի դրքային ֆոն դո ւմ ' մ ե կ ուս ա ց ված միկրսօր-֊

դանիդւքնևրի մասին ..................... ................. .

1ւ>ր|1 |ք| յ 11111 Ա» Հ. ք 11*||(| 11111 յ 111 էւ II. 1Է. ---  Մի քանի տվյալներ սննդի ար դյունաքերռւ -

թ յան համար առաջարկվող նոր եթերային յուղերի մասին

1|ւսչսւրւսւ| III Պ. II. — Խոի աղդեցութ յուն ր երիտասարդ հնդավոր պաղատա ծա֊ 
սերի աճի և րերքի վրա..........................................հւսրսւս|ետյ11|(| II. հ. --- Լույսի րիոլոդիական դերը ընտանի թռչունների մթերա
տու կյանքր ե ր կա ր ա ցնե լու ղ ո րծ ում . ... . ............Կ|ւրա 1]ոււյա(ւ Ա. Վ. է *Բսւրիժյսւհ Ռ. II.» Հա|ս|ւ(ւյան Հ. ՍՀ, — Աղոտոբտկտերի տա
րածվածություն ր և կենսունակության պահպանում ր Հայկական ԱԱ!Ւ-ի 
հողերում ...................... . .......ԱոսՏահյաՏ I՝. Ա. -- Տոմատի րեդմսավորման ընտրողականությունը տարրեր ձե- 
վերի սեռական վ ե ր ա ր տ ա դր ութ յ ան դե պք ո ւմ ...... .............հա ր<| |1(ւյաԱ Հ» *1՝. Տանքի ժամկետների ա դդե ց ութ յո ւն ը եդիպտացորենի րե ր- 
քա տ վ է» ւ թ յ ան վ ր սւ ...... . . . . . ...............հու րւ||11ւյս1(1 Հ« 9*. եդիպտացորենի սնման մակերեսի ուսումնասիրության ար- 
գյունՀեևրը.......................................................Հաւքքսւրձոէէքյան Ս. Հ. ---  Հանյլային սլա ր տ ր տ ան յ ո ւ թ ե ր/լ ա գ գե ց ութ յ ո ւն ր լ>[ւրա֊

ն/ւնելւ/լ ծ աղկ ւս ր ող լւ ո^նե լ։/ւ հիմնադրման ին տեն ս ի վութ յան և ցրտադիմաց
կունության ր ա րձ ր ա ց մ ան կ ր ա Հոկտե մ րե ր յան ի շր9անի հրու/ի հոդերումՀարու թյունյսւհ Լ. II..» *ԹեԱտ|11]յա1յ 1ք. Լ. — Այծի և տավարի մսերի համեմատա
կան րնութադիրր րստ շների ստամորսի սեկրեցիայի վրա ունեցած իրենց 
ա դ դ եցութ յ ան............................. ........................
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Հու|նւս(ւ1ւ[ւսյւս1ւ Ա. II. — Տրտի ա դդե ց ութ յ ուն ր ե ր է կա tfit ե ր ի ղի ուրե տ ի կ և
րացիռն հ ատ կո ւթ յան վ ր ա.............................................Հու| Ճսւ(ւն|ւււյա1ւ 9*. Հ» , 9յանղարյսւն M. 1Լ»— Վերկապանային ռեգոնսւտռր խոռոչ- 
ների գրությունը ձայնավոր հնչյունների արտասանման ժամանակՀու|հա(ւ11|1||]111(1 II- 9"* — Հքորենի րե գԺն ա վ ո ր մ ան ընտրողականության մասին Ւ, Վ.
Մ ի չու Լ։ինի ուսմունքի տեսանկյուն ով.......................... —— ,Հ.Ոէ| 11Ա1նն|սւյւււն Լ. II. ք*տզմավաստակ գիտնականը ........ .....Հովսեփյան |Լ» Մ. --- Պիյոկարպինի ազդեցությունը չների պայմանական ռեֆ

լեկտոր գործունեության ւվըսւ ........ .... ................. ..‘Լամբարյան Լ. I)., 9*րրզորյան 9*. Ե./ Հու|1>սւնն]ւսյան Ս. Ս. — Մի քանի տվյալ
ներ մարդու գլխուղեղի կեղևի փոխանցման ^էսթցի 2ու՜[է<էՐ.....(Լւս(ււլ|ւլյսւն Պ. Ա. — //.շՆանացան ցորենների ծագի կների տա կից արմատիկների 
աոսվարյոււք թ • * • ............... .... ............ք| յա՝սւ (| յ Ո(|յ Ս1 (1 Ա. փ. Արյան մակարդման մ ամանակի պայմանական ռեֆլեկտոր 
տեղաշարժերը անպայման ց[,,Լսի^ի ադրենալինի դեպքում ......‘Լուշչյան Զ- Վ- — ոշինեըի խառնուրդի ազդեցությունը կաղամրի սերնդի կեն
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Տեր-UiurtllUjbsjUlG քե. Ա. Լաբորատոր մեթոդներ ու. ։։ ա ր քա վ ո ր ուՁե ե ր միկրոօր֊ 
դ անի դՏէեե ր fi նյութափոխանակության և դ ք ո լդ ատն տե սա կ տն հումքե րի րիո- 
ւոդիական վ երամշակման պրոiyեսների ուսումնասիրության համար , .Տեր-Jtnif»l»rjiui։ 8ու. Զ-— Ակուիվ քիմիոթե րապևտիկ միացությունների կոմբի
նացված ս։ դդե ց ութ յուն ր դիզենտերիայի բակտերիաների վ ր ա....Տեր-Հւս| G<uGG|uipuG *1՝. Վ.> Աջաբյսւն Ա. IT., Լալաե Հ. I՝.— խույսերի նպատակս֊ 
դիր դ աստ ի ս։ ր ա կո ւմ ր տարրեր հասակների միջև ներսորտային խաչա

ձևում ր սեքեկցիոն Zr սերմնաբուծական աշխատանքներում.......Տետերեւ|1ւ|ւ1|ւո|ւս֊ BuipiujuiG Դ. ՛և.» Դասպարյսւն *1ւ. Ա.— Պոմիդորի մի քանի հի֊ 
վ ան դո ։ թ յուննե ր ի պարզացման վ րա Հրման սեմ իմի ազդեցության մասին Տ]։րատս։ rjuili !1՚. 8.— Հիբրիդացման տա րում վեդետատիվ սեոական հիբրիդիդ։։։֊ 
ցիաների ազդեցութ յուն ը բամբակենու կնզուդնե րի ձև ի , քաշի և թեյի

ե ր կա բու թ յան վրա ....................

Bnt qpuicpnG I՝. 1Ւ.— Տոմատի ա ր տա ա ր մ ատ ս։ յ ին սնուցումբ նրա պտզակսւլմտն 
։! ամ տնակալ րՀանում . . . . ... ..............................Փ։11 յ lllhopilG ՛Լ. Հ- կովկասյան փոշնու բնափայտի տեխնիկական հատկություն — 
նե լ։ բ .......... •.....................................

'BuirUufjUlG '1'. Ա.— Հայկական 11111Ւ պայմաններում Հրանցքներում կիրտովոդ 
հ ակաֆ ի լս։ բ ա յ ին լք ի Հ ո ց ա ո ուէքն ե ր ր .............. ...‘|*ետե1| 1>. Լ.-— Նա խ ա ձմ ե ։։ ա յ ին (դոնդուրմա) ցանքի ազդեցո։ թ jnt.'h ր ցորենր փո

շեմրիկով դնասվելու վթա ........ ......... . ... .

'i’jni.rfspuli ‘I.. 1,. և Շա lipiliqjUlG I1. 11>.- Բրինզա պանրի և նրա ադտՀրի ֆիզի֊

կ ո ր ի մ ի ակ ան հ աս։ կո ւթ յ ուննե ր ի ու կազմի մասին •....................

'I'jlll rfspttG ՛Լ» I։.- (Երևանք պանրի ա ո ան ձն ահատկու թ յո ւննե ր ր նոր լրացված

տե խն։։ լո դ ի ս։ յո վ մշակման դեպքում .................

GlilliGjtuG I,. Ա.— Պտդսւտու ծաոերի մոնիլիալ այրվածքի հիվտնդությունր Հայ

կական ՍԱՌ֊ ի հյուսիսային շրՀաններում....   .........

11 33

N—91

10 - 103

11— 91

Տ 83

4-29

6 77

9 -73

a 71

4 35

12 — 99

12Տ1



УКАЗАТЕЛЬ
статей, помещенных в „Известиях Академии наук Армянской ССР" 

(биологические и сельскохозяйственные науки)
за 1955 г., том VIII, № 1 —12

Стр.

Авакян А. Г.—Новый способ определения величины поверхности листьев ра
стений .........-........................................................................................... 4—43

Авакян А. Г.—Влияние глубокой чеканки на динамику накопления урожая 
дыни и арбуза.......................................................................................... 10—159

Авакян Г. Д. — Тополевая златка в Армении и опыты по борьбе с ней . . 6—71
Авакян Г. Д.~ Представители рода Calliptamus в Армянской ССР и опыты

по борьбе с ней................................................................................................ 11—83
Австикян Б. Г. и Апоян Н. А.—Влияние сульфидина и синтомицина на им

мунологические явления в организме............................................... 1—83
Аветикян Б. Г., Мовсесян А- М.—О влиянии лизоцима на фиксированный 

вирус бешенства......................•.......................................................... 12—105
Аветисян А. А.—Внекорневое питание эспарцета бором в условиях Ко- 

тайкского района Армянской ССР................................................... 12—15
Аветисян В. Е,—Новое в морфологии рода Inula L.......................................... 6—105
Аветисян Е. Л1.-О морфологии микроспор рода Adonis L............................... 6—101
Аветисян О. Р.—Опыты по вненоровому применению некоторых родентоси- 

дов против полевок в Армянской ССР........................................... 6—57
Агабабян Ш. М., Акопян Е. С.—Эффективность применения минеральных 

удобрений на лугах с буквицей крупноцветковой.................... 2—25
Агабабян Ш. М.— Кормовая база животноводства Армянской ССР и пути 

ее улучшения......................................................................................... 3—3
Агабабян В- Г.—К вопросу изучения почвенных растворов засоленных 

почв в связи с содоустойчивостью озимых пшениц.................... 8—3
Агаджанян Г. А'.—Результаты испытания некоторых культур сочного кор

ма в неполивных условиях.................................................................. 2—9
Агулян С. Л., Каранян Н. Г. —Биологическая изменчивость плодовых в гор

ной зоне Армянской ССР..........................................................  10—65
Айвазян П. К,— Влияние обильного питания на рост и развитие сеянцев ви

нограда .....................................•................... •..................................... 9—39
Айунц Ж. А.—Значение аморфы кустарниковой в ереванском зеленом кольце 5—87 
Акопов А. А., Саноян С. М.—Двухканальный дальнеструйный аппарат реак

тивного действия ................................................................................. 12-31
Алексанян А. М., Демирчоглян Г. Г. —О медленных колебаниях электриче

ских потенциалов в зрительном анализаторе ............................... 2—67
Алексанян А. М. Некоторые вопросы физиологии внутреннего торможения И—3
Амбарцумян М. А.—Влияние минеральных удобрений на интенсивность зак

ладки цветочных почек и морозостойкость у абрикосов в поливных 
условиях Октямберянского района ................................................... 5—17

Кмян-Дурян Д. А.—Фитонцидное действие некоторых сортов пряной зеле
ни на культуральные и морфологические особенности дифтерийной 
палочки..................................................................................................... 1—57

Апоян Л. А.—Некоторые наблюдения над хлорозом яблони в питомнике . . 6—47
Аракелян А. А. Черная златка и меры борьбы с ней..............................• . . И 69
Араратян А. Г,—О хромосомах шафрана окаймленного ............................... 1—и!



128 Указатель

Араратян А. Г.—Ассимиляция как онтогенез живого вещества................ 10—87
Араратян Л. А.—Некоторые анатомические особенности листьев драконо֊

главого шалфея................................................................................................ 11—55
Арутюнян Л. А., Кентикян Л1. Л.—Сравнительная характеристика мяса коз

и крупного рогатого скота по их действию на секрецию желудка 2—99 
Африкян С. В. Влияние лежки семян на развитие яровых форм пшеницы . 11 — 127
Бабаян А. А. и Карапетян К. А.—Опаливание как способ делинтеровки и

обеззараживания семян хлопчатника от гоммоза................................... 1—39
Бабаян А. А., Аветисян А. Д., Суджян В. С.—Некоторые физиологические

и биохимические свойства сортов хлопчатника в связи с устойчиво
стью к увяданию . . ,...............................•.................................................. 4—63

Бабаян А. А.—Поражаемость хлопчатника увяданием при различном разме
щении растений в рядках............................................................................. 12—39

Бабаджанян Г. А. И. В. Мичурин и некоторые проблемы генетики и тео
рии оплодотворения........................................................................................ 10—21

Бадалян В. С.—Значение размеров растительных клеток............................... 8—79
Батикян Г. Г., Чолахян Д. П.— Изучение кулыуры кукурузы вСтепанаване 3—45
Батикян Г. Г., Кочарян Э. Г,—Продуктивность растений фасоли при раз

личных способах прививок ......................................................................... 10—97
Барсегян С. Г.—Использование гибридных семян табака как способ повы

шения урожайности............................................................................ 6—15
Бахалбашян Дж. А.—Завязывание семян у пшеницы при скрещивании ко

лосьев различных ярусов куста...................................................... 2—39
Вардикян С. А.—Новый вредитель люцерны из семейства пядениц (ОеотеП

пбае), найденный в Армении......................................................................... 7—115
Ващинская Н. В.—Отходы химической промышленности АрмССР как лар

вициды .................................................................................... • 5—75
Габриелян-Бекетовская Э. А.—О селекции сортовых сеянцев айвы .... 9—29
Габриелян-Бекетовская Э. А.—Некоторые данные по селекции айвы . . . 10--115
Галстян Г. 3.—К вопросу семеноводства многолетних трав в горных райо

нах Армении....................................•................................................................ 5—37
Гамбарян Л. С., Григорян Г. Е., Оганесян С. С.—Некоторые данные по 

корковому переключению у человека.............................................. 2—77
Гандилян П. А.—Образование корешков под цветками озимых пшениц. . 7—93
Г'ригорян В. 3.—Высшая нервная деятельность собак । после электросудо

рожных воздействий........................................................................................ 1 — 73
Григорян А. О. —Характеристика форм орехов, произрастающих в Армении 5—45
Григорян Г. К.-Повышение эффективности азотных удобрений в связи

со сроками и дозами их применения......................................................... 8—29
Григорян Р. В.—Некоторые данные по биологии яблони в условиях Ок-

тембгрянского района . •............................................................................ 8 — 49
Григорян Р. В.— Вопросы самоопыления и перекрестного опыления сортов

яблони в условиях Приараксинской низменности................................... 9—19
Григорян В. 3., Гаспарян Э. И.—Патогистологические изменения в цен

тральной нервной системе крыс после электросудорожных припадков 8—59 
Гулканян В. О., Оганесян С. Л —Наблюдения над развитием кукурузы при 

квадратно-гнездовом посеве........................•................................. 3—31
Гу лканян В. О.—О некоторых вопросах преодоления трудной скрещивае

мости и поднятия плодовитости у гибридов пшениц в свете учения 
И. В. Мичурина.................................................................................... 10—43

Гущян 3. В,—Влияние смеси пыльцы на жизненность потомства у капусты 2—49 
Цадикян М. /.—Опыт определения величины годового потребления кор՝։а 

севанскими форелями и выедаемости отдельных представителей бентоса] 9—3



Указатель 129

Дарбинян Г. А., Степанян Т. Г., Арутюнян /V. М— Опыты по химической 
.прополке* посевов зерновых культур в условиях Армянской ССР . 8—35

Даррвский И. С. —О систематическом положении кавказской ящеричной змеи 7—111
Диланян 3. X, Габриэлян Т. М., Никогосян X. II., Агабабян А. Л —Фор

мула для определения сухого вещества в молоке коров Армянском 
СР...................................................................................................... 3—55

Диланян 3. X.; Мнацаканян Л. Б.—При отовление мацунной пасты (камац 
мацуп)........................................................................................................ 11—137

Егикян А. А.—Избирательная способность оплодотворения кукурузы при 
свободном цветении............................................................................. 7—77

Еолян Рубен Осипович . . •................................................................................... 8—101
Ергесян Р. О.—Мероприятия по ускорению формирования и вступления в 

полное плодоношение молодых виноградников............................ 9—53
Ерицян X. А.—Учет съеденной животными пастбищной травы и его значе

ние в деле пастбищного кормления................................................... 7—3
Захарян X- А,— }Кивотный мир Армении.............................................................. 2—107
Карагезян К. Г.—Условно рефлекторные сдвиги времени свертывания кро

ви при безусловном раздражителе адреналине........................... 7—45
Карапетян С. К.֊ Биологическая роль света в продлении продуктивной 

жизни домашней птицы...................................................................... 6—3
Кара.иян Г. А.—Противофильтрационные мероприятия на каналах в усло

виях Армянской ССР......................................................................... 9—75
Качарава Г/. М.— Влияние обрезки на рост и урожайность молодых се- 

мяч ковых плодовых деревьев.......................................... • • • • • • 1—25
Кечек Н. Л.-Влияние подзимнего посева на поражение пшеницы пыльной 

головней..................................................................................................... 5—71
Киракосян А. В., Каримян Р. С. и Ахинян Р. М. —Распространение и вы

живаемость азотобактера в почвах Армянской ССР................... 7—35
Костанян Б. А.— Избирательность оплодотворения томата при различных 

способах полового воспроизведения............................................... 2—53
Кургинян Р. Г.—Влияние сроков сева на урожайность кукурузы................ 3—33
Кургинян Р. Г.—Результаты изучения площади питания у кукурузы . . . 4—3
Кюркчян В. Н. и Шахбазян Б. А,-О физико-химических свойствах и со

ставе брынзы и се рассола.......•............................................. • . . 4—55
Кюркчян В Н— Отличительные особенности ереванского сыра и его новой 

дополнительной технологии.................................................................. 12—99
Лалаян А. А.—Докторские диссертации врачей-армян, защищенные в Мо

сковском университете в XIX веке................................................... 5—97
Лалаян А. А.—Отклики идей И М. Сеченова в дореволюционной армян

ской печати............................................................................................. 11—’43
Майсурян Н. А.—Удаление листьев—как способ ускорения созревания ра

стений ...................................................... • . . ............................... 4—21
Манукян Э, А., Саноян О- М.—Некоторые вопросы дождевания на склонах 7—101
Марджанян Г М.. Устян А. К,-Фосфороганические препараты внутри- 

растительного инсектисидного действия и проблема борьбы с сосу
щими вредителями на хлопчатнике................................................. 10—139

Маркосян А. К., Слободчиков Б. Я., Маилян Р. А. и Чикова В. М.—Искус
ственное разведение севанской храмули....................................... 7—15

Матевосян А. А. — Кукуруза в Армянской ССР.................................................. 2— 3
Матинян Л. А.—Изучение компенсаторного приспособления функций одной 

почки после удаления другой.............................................................. 6—87
Меликян Г. М.—Исследования условий перегона скота па летние юрные 

пастбища и вопросов водоснабжения скотопрогонов в Армении . . . 3—49
Меликян Г. М.—Использование снеговых вод для водоснабжения животно

водческих ферм на горных пастбищах.......................................... 11—115



130 Указатель

Меликян М. ЛЕ—Летние пастбища Варденисского хребта............................ 12—23
Мелкумян М. О.—Влияние малых доз фенамина на активность иммунсы-

вороток...........................................................................•............................... 6—95
ч Мешкова А. М.— Выброс из озера Севан на берег растительности и живот

ных прибойной волной.........................•........................................................ 5—93
Минасян С. М.—О некоторых химических показателях хлорозных листьев 

семячковых культур.............................................................................. 2—63
Минасян А. К., Хлгатян А- X — Об изменчивости и видообразования кукурузы 7—65
Минасян С. М.—О тимическом составе сушеных абрикосов окрестности

Ереван ............................ ■............................................................................... 11—49
Мирзоян В. С., Оганесян А. .4.—Последствия гемисекции спинного мозга 

на разных стадиях онтогенеза у кроликов.................................... 12—83
Мириманян X. П.—Торфяные почвы Армении как источник органических 

удобрений........ .՝.................................................................................... 1—3
Мириманян X. П.—Памяти П. А. Костычева .................................................. 12—115
Мнацаканян Ш. С., Аветисян А. Г.—Опыт борьбы с москитами в огра

ниченном участке г. Ереван............................................................... 12 — 109
Мовсисян Е. М. и Мовсисян С. ЛЕ—Использование отбросов отработанной 

герани в качестве удобрения и материала для изготовления питатель
ных кубиков для рассад...........................•...................................... 7 -81

Мурза Н. С. —Влияние удобрения на качество волокна хлопчатника . . . 9—67
Мхитарян В. Г., Авакимова 3. А. и Шу курян С. Г.—Клиническое значе

ние взаимоотношения между активностью угольной ангидразы крови 
и кислотностью желудочного сока.................................................. 7—51

'Нерсесян П. М.—Действие дополнительного опыления на жизненность по
томства хлопчатника..................................................................... .... 3—95

Овсепян А. М.—Влияние пилокарпина на условно-рефлекторную деятель
ность собак............................................................................................. 7—107

Оганесян 4. С.—.Влияние холода па диурез и фильтрацию почек................ 4—89
Оганесян С. Г. Об избирательности оплодотворения у пшеницы в свете

учения И. В. Мичурина................................................................................. 10—129
Оганесян Г. /I., Кяндарян К. А.—Состояние надсвязочных резонаторных 

полостей при произношении гласных звуков речи........................ 1I--11
Оганесян 3. С.—Заслуженный ученый................................................................. 12—113
Оганян 3 А.—О мопилиальном ожоге плодовых культур в северных райо

нах Армянской ССР............................................................................. 12—51
՛ Паланджян В. А.—О некоторых свойствах древесины кавказского каркаса 6—77

Пароникян Г. М. — Культивирование Trichomonas vaginalis без бактерий . . 4—99
Пароникян Г. М. - К методике изучения трихомонадоцидпых соединений in

vitro и in vivo.................................................................................... ... . . . 12—93
Погосов П. С-- С) промывке Приараксинской низменности методом „настой- 

ных сбросов0................................................................•....................... 3—77
Погосов П. С.— Определение норм гипса при мелиорации солонцеватых почв 12—3 
Погосян С. А.—Селек ;ия винограда по мичуринскому пути....................... 10—5
Рафаэлян А. С.— Результаты опытных работ по осушению заболоченных

почв приараксинской низменности кротовым дренажем....................... 8—15
Саканян С. Ш., Ширинян А. 4.—Влияние лихорадки на фагоцитоз .... 2—87
Саканян С. Ш. Новый руменограф для овец...................................................... 4—49
Саканян С. Ш., Степанян 3. Д —О роли нервной системы в эффектах ан

тигенного раздражения...................................................................... 10—151
Саркисян 4. А., Хачатрян С. А.— К вопросу о механизме действия анти- 

ретикулярной цитотоксической сыворотки................................... 9—87
Саркисян С. М.—Значение труаов И. В. Мичурина для теории и практики 

подбора пар................................... '....................................................... 10—53
Саруханян Н. Г.— Влияние минеральных удобрений на урожай и химиче

ский состав луговых трав................................................................. 1—15



Указатель 131

Сваджян П. Л.—Новые данные о видовом составе промежуточных хозяев 
ланцетовидного сосальщика в Армянской ССР и развитии паразита в 
их организме..................................................................................• . . 12—69

Симонян М. Л/.֊Изучение способов сева яровой пшеницы в условиях Ах- 
тинского района Армянской ССР....................................................... 4—11

Симонян Е. Г.— Оплодотворение и первые фазы эмбриогенеза у ржи . . . 4—8!
Симонян Е. Г.—Оплодотворение у ржи.............................................................. 11—61
Симонян С. Л.—О специализации мучнш то-росяных грибов....................... 12—61
Согомонян Т. Л.—Изменчивость некоторых признаков кукурузы при раз

личных сроках посева..................................................................................... 6—27
Сукиасян А. В., Петросян .4. Г.—Квадратно-гнездовое выращивание са

харной свеклы  6—33
Темирова М. Ф.—Корпе-порослевое возобновление сливы и вишни .... 1—35
Тер-Карапетян /И. Л., Азарян Э. X., Асакян Ш. Л., Арутюнян Г. С.—Тех

нологические схемы производства дрожжей па малых установках из 
отходов сельского хозяйства................................................................ 1֊45

1'ер-Карапетян М. Л.—Лабораторные методы и установка для изучения 
обмена веществ микроорганизмов и процессов биологической пере
работки сельскохозяйственных продуктов........................................ 11—33

Тер-Аванесян Д В., Аджабян А. М., Лалаев Г. Б.—Направленное воспита
ние и внутрисортовое скрещивание в селекции и семеноводстве хлоп
чатника ...................................................................................................... 10 -103

Тер-Захарян Ю. 3- Комбинированное действие активных химиотерапевти
ческих соединений на дизентерийные бактерии............................. 8—91

Тетеревникова-Бабаян Д. Н., Гаспарян Н. Л.—О влиянии режима поливов 
на развитие некоторых заболеваний помидоров............................. 11—97

Тиратпурян Р. //.— Влияние вегетативной и половой гибридизации на изме
нение веса, формы коробочек и длины волокна хлопчатника в год 
гибридизации............................................................................ • .... 5—83

Товмасян А. С. —Результаты изучения сроков посева люцерны в условиях 
Октемберянского района Армянской ССР........................................ б—39

Топчян М. С. н Аверьянова К. Г.-К вопросу изучения токсических свойств 
хлористого калия для мелкого рогатого скота  ................ 7—59

Горчян А. К.—Изменчивость ржавчиноустойчивости у новых линий озимых 
пшениц..................................................................................................... 4—73

Хачатурян С. Л.—О предполявной влажности орошаемого поля................ 5—27
Хачатрян М. А. —Обогащение почвы тяжелыми металлами в результате за

грязнения атмосферы.....................................................................• . . 11 — 105
Хзмалян 3. В.—О микроорганизмах, выделенных из книжною фонда Ма- 

тенадарана....................................................................•....................... 8—65
Хримлян А. И., Минасян С. Л. —Некоторые данные о новых эфирных мас

лах для применения в пищевой промышленности .................... 11 — 131
Чайлахян М. X., Меграбян А. А., Карапетян Н. Л.—Избирательная бак- 

терицидность корней как фактор взаимоотношения бобовых и клу
беньковых бактерий.............................................................................. 3—6!

Чайлахян М. X,—Изучение условий образования белка в листьях растений 
с помощью цветных реакций........................................................... 7—29

Чайлахян М. Х.~ О характере фотопериодической реакции побегов при 
дифференцированном воздействии на оIдельные части—половинки
листа ................................................................................................................... 11--21

Чубарян Т. Мулкиджанян Я- И.—Семенное возобновление в искусст
венных древонасаждениях предгорной полупустыни.................... 5—57

Шульц Р. С-, Давтян Э. Л.- Проблема хозяине-паразитной специфичности 5—89 
Эдилян Р. Л.—О некоторых вопросах повышения урожайности табака . . 5—3
Юзбашян И. Р.~Внекорневая подкормка томата в период плодообразования 4—29



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Պո<|Ո11Ու| Պ- II. ------ Գիպսք։ նորմաների որոչումր ալկալի հողերի մելիորացիայի մա֊

մ անա կ........................................................................................................................................... ........................................................ .......
1Լ<|ետ|սւյ։սն II.. Ա.» — ե որնղանքւ ոչ արմատային սն ո լց ո լէ/հ րսքով Հայկական Ա Ա Ո*- ի 

կոտայքի շրՀանու մ . . ......................................................................................................................................
irii [|1 f jUlli IT. Մ.   Վա ր դեն ft ս ի լե ո.ն ա շդթ ա յ ի ամառային արոտները..........................................

Ս*ել ի ո p սս ց ի ա

111]Ո11|Ո|| Ա. Աօ Սա(|(1յԱ|Ա *1ւ. Ա’.   Ե րկփող-հե ռաշի թ ռեակտիվ գործողության անձ

րևող սարք.......................................................................................................................................................... ......
/

Ռոսյսեր|ւ սյսւշաււ{սւհւււ_թյւււ_հ

I'1Ս |2111 ] 1Ա (1 1Լ. Ա. ----Բամբակենու վարակվելը թաո.տմում հիվանդությամբ շա ր քե
րում բույսերի տարրեր ձևով տ և ղա ր ա շքս մ ան մ ա էք ան ա կ . . . . ....Օհանյաէւ է. Ա. --- Պտղատու ծաււերի մոնիլիալ այրվածք հիվանդությունը Հայկա

կան ԱԱէե-ի հյուսիսային շրջաններում............................................................................................

11|սքո(ւյսւն II. Ա. ---  Ալրացողս» յին սնկերի մ ասն ա դիտացմ ան մասին................................... . .

Կ և հ ւյ ա G ա ր ա հ nt_p յ nt- G

1||ս]քէյա 11 Պ. Ա. --- Նոր տվյալներ նշտարանման ծծանի միջնորդ տերերի տեսակային
կազմի և նրանց օրգանիզմում պարազիտի զարդարման վերաբերյալ Հայ

կական ՍՕքք-ոսք .............................................................................................................................................................

3> ՒղՒ11!11*! 1|Ա|

IT|i r q it J 111 (i Վ. II., Հու| lull (ւհ|1սյ 111(1 Ա. Ա. --- Ողնուղեղի կիսահատման հետևանքները ճա
ղարների օնտոգենեզի տարրեր ժամանակաշրջաններում

*f* juf |ա ա |յր սւ ս| ի աՊարո6|11|յա(ւ T* 11’. —Տ րիքսոմ ոնադոցիդ միացությունների jfl VltfO և in ViVO ուսում
նասիրության մ ե թ ո դիկտ յի չուրքը.............................................................................. ......'F]n<rlsjluG Վ. b. ՜ <ԼԵրևան]> պանրի աո անձնադատ կութ յուննե ր ր նոր» լրացված 
տեքսնոլողիայով մշակման դեպքում ս , ...... ..............................

Xuiifuiiviiiii գիւոսւկսւԸ liuiqnpquuifGbpԱւ|ետ|ւււյա 1։ I*. Ղ.» Ս ւս|ս|սւյսւ(ւ Ա. 11Հ — Լ[111ոյ11 9Ղ9 տՂԴե’յ ու-թյո ւն ր կ ա Այ ա ղութ յ ան
ֆիքսված վիրուսի վրա............................................................................ ...... .................................. ................................................

1քնա 1] Ա11| 111 ն յ սւ հ Շ* II», Աւ| ետ|սւյա(1 Ա . Ղ. --- Երևան քաղաքի թաղամասերից մեկում
մլակների դե մ պայքարելու փորձ ....................

Հու| հա(ւ(ւ|ւսյւււհ Լ. II. — Բազմավաստակ գիտնականր ..........................................................................................

II |ւր|ւժսւ(ւյա1ւ 1ս. Պ.՛—Պ» Ա» Եոստիչեվի հիշատակին . ...........................................................................................
Ցանկ <Լ Հայկական 1/1111* Գիտությունների ակադեմիայի Տեղեկագիր} (^րիոլ. 

և դյուզ, ղ իսէէրւթյունների 7^յ>Ժ թ, հատոր Տ—րդ/ 1----12 համարներում զետեղված

հոդվւսծնե րի............................................................................................................................................................... ....................................................... ......

.?
15
23

31

30

51
61

69

83

93

99

105

109

113
115

121



СОДЕРЖАНИЕ

Почвоведение, агрохимия, растениеводство
Стр.

Погосов П. С. — Определение норм гипса при мелиорации солонцеватых почв 3 
Аветисян А. А. — Внекорневое питание эспарцета бором в условиях Котайк-

ского района Армянской ССР.............................................................................. 15
Меликян М. М. — Летние пастбища Варденисского хребта................................... 23

Мелиорация

Акопов А. А., Саноян С. М.— Двухканальный дальнеструйный дождевальный 
аппарат реактивного действия ............................................................... 31

Защита растений

Бабаян А. А. — Поражаемость хлопчатника увяданием при различном разме
щении растений в рядках.......................................................................... 39

Оганян Э. А. — О монилиальном ожоге плодовых культур в северных районах 
Армянской ССР.......................................................................................... 51

Симонян С. А. — О специализации мучнисто-росяных грибов...................... • . . 61

Зоология

Сваджян П. К. — Новые данные о видовом составе промежуточных хозяев 
ланцетовидного сосальщика в Армянской ССР и развитии паразита в их 
организме......................................................................................................... 69

Физиология

Мирзоян В. С., Оганисян А. А.— Последствия гемисекции спинного мозга на 
разных стадиях онтогенеза у кроликов............................................... 83

Химиотерапия

Пароникян Г. М.— К методике изучения трихомонадоцидных соединений in vitro 
и in vivo......................................................................................................... 93

Краткие научные сообщения

Кюркчян В. Н. — Отличительные особенности ереванского сыра и его новой 
дополненной технологии.............................................................................. 99

Аветикян Б. Г., Мовсесян А. М. — О влиянии лизоцима на фиксированный 
вирус бешенства.......................................................................................... 105

Мнацаканян Ш. С., Аветисян А. Г. — Опыт борьбы с москитами в ограничен
ном участке г* Еревана.......................................................................... 109

Оганесян Л. С.—Заслуженный ученый...................................   ИЗ
Мириманян. X- П.—Памяти П. А. Костычева.............................................................. 115

Указатель статей, помещенных в „Известиях Академии наук Армянской 
ССР“ за 1955 г., т. VIII, 1—12........................................................................................ 121



էսւքрик|ри11|ш(1 կւ1|ե<||>ա՝ Գ. Խ- Աղաջանյան, Հ. II. Ավեւոյան, Ա. Գ. Արարատյան ւ 
Հ. V*. ք՝ասւիկյան ( պատ. [սմրա^իր), Հ« 7?. է' ուն յա թ յան է

'едакционная коллегия:

9*. II՛ 'հավթյան) Ա. 9*. հրիրյյան։ Ա. Մ՛ Уարա դյողյան > 
Գ. Ս՛ • Մարհանյան, հ1 > Պ. Մ/>/>[’ ման յան , //. /*» 'քէալանթա-
րյան ( սլաւու քարտուղար)։
А. С. Аветян, Г. X. Агаджанян, А. Г. Араратян, Г. Г. Ба- 
тикян (ответ, редактор), Г. X. Бунятян, Г. С. Дав1ян. 
А. Г. Ерицян, С. И. Калантарян (ответ, секретарь), С М# 
Карагезян, Г. М. Марджанян, X. II. Мириманян.

Сдано в производство 28/Х1 1955 г. Подписано к печати 3! XII 1955 г. ВФ 14351. 
Заказ 401, изд. 1244, тираж 620, объем п. л.

Типография Издательства Академии наук Армянской ССР, Ереван, ул. Абовяна 1 2’1


	55
	file_0
	file_0 (1)
	file_0 (2)
	file_0 (3)
	file_0 (4)
	file_0 (5)
	file_0 (6)
	file_0 (7)
	file_0 (8)
	file_0 (9)
	file_0 (10)
	file_0 (11)
	file_0 (12)
	file_0 (13)
	file_0 (14)
	file_0 (15)
	file_0 (16)
	file_0 (17)

