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ИНТРОДУКЦИЯ

Т. г. ЧУБАРЯН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ РОСТА СЕЯНЦЕВ НЕКОТОРЫХ 
ХВОЙНЫХ НА ЮГЕ И ПУТИ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ

Наблюдения за ростом и развитием молодых сеянцев знтчитель 
ного разнообразия хвойных (более 90 видов из 19 родов), проведен
ные за последние три года в Ботаническом инс.и.уте Академии наук 
Армянской ССР. позволили выявить неко.о »ые моменты биологии их 
развития на ранних этапах онтогенеза. В частности было замечено, 
что по быстроте роста и жизненности одно-двухлетних сеянцев в 
Ереване, по сравнению с природным ареа ом и районами успешной 
интродукции, видовое разнообразие хвойных распределяется следую
щим образом.

1. Хвойные, одинаково быстро и успешно растущие как в Ере
ване, так и на родине и в районах успешной интродукции Сеянцы 
обладают Способностью значительного роста в высо1у с первого года 
жизни, образуя надсемядольный стебелек не менее 2 и до 15 см в 
однолетнем возрасте. Сюда относятся все виды из семейства кипари
совых, таксодиевых и головчатотиссовых, а из семейства сосновых 
кедры настоящие, отдельные виды лиственницы и ели, а также боль
шинство сосен (кроме кедровых).

2. Хвойные, одинаково медленно растущие в начале жизни как 
в природном, так и искусственном ареале (в т- ч. и в Армении). Се
янцы первого года жизни или не растут в высоту (кедровые сосны, 
большинство пихт) или же образуют надсемядольный стебелек не 
более 1—2 см величиной (лжетсуга, тисс, некоторые виды пихты). Не
смотря на медленный рост сеянцы хвойных этой группы обладают на 
юге неплохой жизненностью при благоприятных условиях увлажне
ния и притенения, хотя в более взрослом состоянии рост и развитие 
их могут угнетаться в континентальном сухом климате Еревана.

3. Роды и виды, испытывающие явное угнетение роста и наруше
ние ритма развития в условиях южной полупустыни. Рост сеянцев 
особенно сильно подавлен в первые годы жизни растения, но остает
ся более слабым и во взрослом состоянии, при сравнении его с рос
том в природном ареале вида и в районах успешной культуры. В пер
вый год жизни рост в высоту отсутствует или, изредка, бывает нез
начительный (стебелек достигает не более 0.5 см). Угнетение (депрес
сия) роста сопровождается сильным сокращением или полным отсут
ствием ростового периода.
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К описываемой группе относятся некоторые виды из семейства 
сосновых и, в частности, многие ели (обыкновенная, восточная, сибир
ская, аянская, тянь-шанская, канадская, асперата), некоторые листвен
ницы (даурская, сибирская), тсуга канадская и Зибольда (сциадопи- 
тнс).

Экологическая депрессия в наиболее типичной и сильной форме 
выражается у лиственницы сибирской и ели обыкновенной,поэтому ос
тановимся на биологии роста сеянцев этих пород.

Лиственница считается одной из наиболее быстрорастущих хвой
ных пород северного полушария. Лиственница сибирская, хотя и усту
пает по скорости роста лиственнице европейской и японской, но рост 
ее молодых сеянцев в природных местообитаниях и в районах успеш
ной интродукции на территории СССР также бывает быстрый [8]. При 
выращивании в питомниках степной зоны СССР двухлетки 1 сорта дос
тигают высоты 20—45 см. а II сорта —10—20 см (ГОСТ 3717—46) В ле- 
состепи УССР (Винницкая обл.) однолетки в хороших условиях куль
ту ры имеют высоту до 30— 40 см [11]. В питомнике лесной опытной да
чи Тимирязевской сельскохозяйственной академии (Москва) однолетки 
сибирской, и сходной с ней по биологии, даурской лиственницы, имеют 
высоту 5—10 см (наши наблюдения в 1950 г.). В Ленинграде самосев
ные всходы даурской лиственницы образуют стебелек до 2,5—3 см 
высотой [9].

Опытные посевы сибирской и даурской лиственницы производи
лись нами неоднократно в течение 1952—55 гг. в Ереванском ботани
ческом салу (предгорно-полупустынная орошаемая зона, высота 1250 м 
над ур. моря) и в Севанском отделении Ботанического сада (горно
черноземная степная орошаемая зона, высота 1915 м над ур. моря)*.. 
Посевы эти давали одинаково неудачные результаты, вследствие сла
бого роста и плохой жизненности всходов и однолетних сеянцев.

Поведение ^растений при самых разнообразных приемах выращи
вания (посев в грунт, посев в вазоны, находящиеся на открытом воз
духе или в теплицах) было одинаковое. На 30—40-й день после 
появления всходов прекращается рост и происходит формирование 
спящей почки. В середине или конце лета (конец июня—июля, август) 
вершинная почка у большинства сеянцев вновь распускается. В тече
ние последующих 25—35 дней образуется небольшой пучок настоя
щей хвои, а у единичных сеянцев происходит почти незаметный рост 
надсемядольного стебелька. В конце августа прекращается вторичный 
слабый рост и вновь формируются одна вершинная и 1—2 боковых 
почки. Гакнм образом, к концу первого года жизни подавляющее 
большинство сеянцев имеет только семядоли и небольшой пучок 
хвои. Только единичные сеянцы в исключительных случаях проявляют

* Судя по наблюдениям 1954—55 гг. поведение сеянцев лиственницы сибир
ской в Кнровакгне (го;н<,«с։ ая зена, 14С0 ул) таксе же, как в Ереване и в Севане.
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слабую способность к росту в высоту, образуя стебелек до 0,5—1 см 
величиной.

Сравнивая описанное повеление однолетних сеянцев лиственницы 
в Армении с ростом ее в северной и средней полосе Союза ССР можем 
отмстить следующее: а) сильное подавление ростовых процессов на юге, 
приводящее к отсутствию роста в высоту; б) сильное сокращение пе
риода роста, и, в связи с этим, преждевременное впадение в состоя
ние „покоя*4; в) нарушение ритма развития, выражающееся в пробуж
дении почек летом.

Сеянцы сибирской лиственницы во втором году жизни развивают
ся также угнетенно, с тем отличием, что они обладаю? уже некото
рой способностью к росту в высо.у и формируют стволик высо.ою до 
2—5 см. Однако по силе роста они значительно уступают сеянцам, вы
ращиваемым на севере. Ритм развития двухлеток остается нарушенным, 
но вторичное распускание наблюдается иногда только у боковых почек.

Наблюдения показывают, что с возрастом явление депрессии рос
та лиственницы в Армении ослабляется, но не устраняется полностью. 
Так, в условиях Ереванского ботанического сада лиственница сибирская 
в возрасте 9—10 лет имела лишь 1,5 м высоты [7]. Высаженные там 
же в 1950 г. двухлетки сибирской и даурской лиственницы, завезен
ные нами из Москвы, достигли к 6 годам только 50 см высоты, да
вая прирост в год не более как на 10 см.

Несколько лучше, но все же медленно растет сибирская лист
венница в более благоприятном лесном климате Кировакана. Выса
женные в 6-летнем возрасте в 1937 г. сеянцы из Пятигорска, дос
тигли в 24 года средней высоты 6,35 м. при среднем годичном при
росте между 16—24 годами равным 22 см. Для сравнения укажем, 
что на северо-вос.оке европейской части СССР деревья 20-летнего 
возраста 1—II класса бонитета имеют в высоту 7,8—9,9 м, а средний 
прирост в возрасте 10—20 лет равен 50—63 см (8]. Таким образом, 
скорость роста сибирской лнс.венницы в полупустынно-предгорной и 
горнолесной зоне Армении в 2—3 и более раз ниже, чем в северной 
и средней полосе СССР.

При выращивании в Ереване многих видов елей евроазиатского 
и североамериканского происхождения (обыкновенная, восточная, ка
надская, сибирская, тянь-шанская, аянская, асперата), поведение се
янцев, примерно такое же. как у лиственницы. Единственное отличие 
заключается в том, что у однолеток и у двухлеток елей не наблю
дается летнего пробуждения почек и второго прироста, что, повидн- 
мому, связано с более слабым изменением ритма развития елей, по 
сравнению с лиственницами. Рост в высоту у однолеток елей, также 
отсутствует пли бывает случайный и незначительный (не более 0,5см/ 
Развитие сеянцев ели обыкновенной во втором году менее угнетен
ное, чем у лиственницы сибирской, но прирост все же не превышает 
2-4 см. Вообще же угнетение роста ели более слабое, чем у лист
венницы.



Рис. 1. Ель обыкновенная. Слева —естественный 
день, справа — постоянное освещение. Возраст 

сеянцев 175 дней.



рис. 2« Лиственница сибирская. Слева — 
естественный лень, справа — постоян

ное освещение. Возраст 175 дней-



Рис. 3. Лиственница сибирская. Слева п/п: I) постоянное 
освещение 232 дня; 2) сеянцы того же возраста на естест
венном дне; 3) двухлетки, выращенные на естественном анд.

Рис. 4. Ель обыкновенная. Слева п п: 1) сеянцы в возрасте 
232 дней на естественном дне; 2) постоянное освещение;

3) двухлетки, выращенные на естественном дне.
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О степени угнетения роста однолегок ели в Армении свидетель
ствуют следующие данные. На Лесостепной опытной станции (Липец
кая область) ель канадская первого года жизни имеет стебелек в 6 — 
8 см (письмо Г. Е. Мыскик). Однолетки ели обыкновенной в Ленин* 
граде развивают стебелек до 4.5 см и боковые веточки [9,12).*

Взрослые деревья ели обыкновенной в возрасте до 20 лет в озе
ленительных насаждениях Еревана и Кировакана также растут мед
леннее, чем в северной и средней полосе СССР, примерно в 1'/2—2 раза.

Отметим также, что. по нашим наблюдениям, характер роста и 
развития однолетних сеянцев в пределах рода связан с географиче
ским происхождением вида. Так, лиственница европейская и японская, 
и ель гималайская в условиях Еревана с первого года жизни прояв
ляют способность давать прирост в высоту до 5 — 10 см. Ростовой пе
риод длится до 3—4 месяцев, и спящие почки формируются только в 
августе—сентябре. Некоторые наблюдения 1954—55 гг. показали, что 
степень депрессии роста связана с происхождением семян в пределах 
вида и с расовыми особенностями — в пределах одного семенного 
образца. Выяснилось, например, что сеянцы ели обыкновенной 
из семян западноевропейского происхождения, способны в 1-й 
год жизни образовывать стебелек до 2—3 см. Наоборот, сеянцы той 
же ели обыкновенной из северных областей СССР не растут в высо
ту в первый год жизни. Единичные сеянцы (не более 1°/0) лиственни
цы сибирской североказахстанского происхождения образовывали 
стебелек до 1.5 см высотой, тогда как подавляющее большинство их 
оставалось в состоянии семядолей.

Пути устранения экологической депрессии. Крайнее угнетение 
роста и нарушение хода развития ели, особенно лиственницы, сильно 
препятствует успешной их интродукции на юге. Обладая ничтожной 
ассимилирующей поверхностью (только семядоли или иногда незна
чительное количество первичной хвои), однолетние растения характе
ризуются крайне слабой жизненностью и до начала второй вегетации 
в суровых почвенно-климатических условиях юга в массе гибнут. Вы
ращивание этих пород в открытом грунте невозможно, т. к. ничтож
ные по величине растеньица легко подвергаются механическим пов
реждениям при рыхлении почвы, заиливаются при орошении, под
вергаются выпиранию зимой, страдают от ожогов семядолей и т. п. 
С целью устранения или ослабления депрессии роста ели обыкновен
ной и лиственницы сибирской нами в 1953—1954 гг. были проведены 
опыты в вазонах и в открытом грунте. В частности изучались сроки 
посева (весна, лето, осень։, влияние освещенности (посев на открытом 
месте, под поло։ом лиственных и сосны, под марлевым пологом, в 
теплице), влияние предпосевной обработки семян пшательными веще
ствами и стимуляторами роста, влияние искусе։венного субстрата, 
влияние искусственной мпкоризации.

Не останавливаясь на описании этих опьиов, отметим лишь то, 
что ни в одном из перечисленных опытов не удалось добиться
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устранения депрессии роста. Рост и развитие всходов в первый 
год жизни оставались такими же угнетенными, как описыва юсь выше

Попытки усилить ро.ст сеянцев путем изменения таких факторов 
«среды, как почва, температура и влажность не дали результата, поэ
тому оставалось предполагать, ч. о причины депрессии некоторых хвой
ных на юге. носят фотопериодический характер.

Учитывая имеющиеся в литературе немногочисленные сведения 
об ускорении роста сеянцев ели и лиственницы в условиях искусствен
но удлиненного дня [4,5], а также и то, что естественный ареал этих 
пород находится на севере, следовало предположить, что ненормальное 
развитие и слабый рост связаны с коротким днем юга, а, следовательно, 
ус>ранить таковое возможно путем удлинения дня. Для проверки это
го предположения был поставлен следующий предварительный опыт. 
Половина вазонов из заложенных в марте 1954 г. вегетационных опы
тов по изучению посевных субстратов и предпосевной обработки се
мян ели и лиственницы после появления всходов были перенесены в 
светокамеру. Здесь были созданы условия дополнительного ночного 
освещения (т. е. 24-часового дня) путем освещения электролампами 
силой 150—100 W (1 лампочка на 0,5 кв. м, высота подвеса 50 см). 
Свет включался с 17 до 8 часов. В этих условиях сеянцы вы
ращивались до 12/Х—54 г., когда опыт был ликвидирован при 
170 —175-дневном возрасте сеянцев. Контрольные сеянцы содержались 
до конца опыта в условиях естественного дня Еревана, длительность 
какового составляла от 11 ч.20 мин. до 15 часов. Различия в температу
ре воздуха для контрольных и подопытных растений, достигающие до 
5—7° в жаркие дни, а также некоторые различия во влажности воз
духа. нами не приняты во внимание, поскольку все изложенные ра
нее наблюдения и опыты доказали, что угнетение роста не устраняет
ся в различных комбинациях факторов температуры и влажности.

Результаты описываемого опыта, приводмые в таблице I, дока
зали со всей убедительностью, что единственным способом устране
ния экологической депрессии ели и лиственницы в условиях южной 
полупустыни является искусственное удлинение дня. то есть фотопе
риодическое воздействие. В условиях 24-часового дня период роста 
однолетних сеянцев удлинился до 150—180 дней, вместо обычных 
■'0—40 дней, и. в результате, сеянцы проявили способность к росту в 
высоту, формируя в 1-й же год стебель величиной от 1 до 10 см у ели, 
и от 1 до 18 см у лиственницы. Важно отметить, что контрольные 
сеянцы, росшие при естественном дне, не образовали надсемядольно
го стебля, хотя бы незначительной величины, ни в одном из вариан
тов опыта.

Полное устранение депрессии роста лиственницы и ели и значи- 
тельное удлинение периода их роста было отмечено также в специ
альном опыте постоянного освещения, проведенном нами с большим 
ассортиментом хвойных в 1954 г. Результаты этого опыта [14] пол-
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Таблица I

Влияние непрерывною дня на рост однолетних сеянцев ели обыкновенной 
и лиственницы сибирском

Породы

Ель 
обыкновен 

мая

Лиственница 
сибирская

Вид субстрата

Опыт испытания видов субстрата

сосн. опилки + КРК 
С опил. 4- садов земля

4- КРК 
садовая или леей, земля

сосн опилки 4- КРК 
с опил. 4-земля 4-КРК 
сад. или лесн. земли

Вещества, приме
ненные для обра

ботки семян

Величина охвоен
ной части сеянца 
(надсемядолыюго 
стебелька) в см

мах- м и-средн. сим. ним.

76
79

1.2
3,1

4.6
10,4

0.5
1.0

4П 3,4 7,4 1.2

8 2.’» з.з 0.4
36 3,5 9.5 0,9

3 3,4 4.5 1.7

Опыт предпосевной обработки семян

Ель 
обыкновен

ная

опилки 4- КРК

земля садовая

Лиственница 
сибирская

опилки 4- КРК

песок {уфовый КРК

влдогп». вода (контр.) 24 1.3 1.8 1.0
’5 1.2 1,5 1.0

КН РО4 Ю 1.7 2.3 1.0
1 лнкокол . 19 1.5 2.2 1.0
гуминовая кислота 1 17 1.3 1.7 0,8
впдг пр. вода (контр.) 1 « 2.7 4.0 1.6
КН РО4 11 4,4 6,8 2.0
гликокол 14 3.7 5,8 1.2
гуминовая кислота 5 3.9 5,5 1.0

волгпр. вода 21 1.3 2.0 о.з
1ЧН«МО3 16 1.5 4.0 0.5
КН РО< 4 1.6 з.о 1.0
гликокол 16 1.Я 3,5 о.з
глюкоза 11 1.2 2.7 0.2

। у минован кислота 19 1.4 з.о 0.7
водойров. вода 9 5.2 11.5 2.0
глюкоза 1 8.5 8.5 8,5
гликокол 1 7.6 7.6 7.6
гуминовая кислота 1 18,2 18,2 18.2

ностью убедили нас, что ненормальное поведение всходов и однолет
них растений связано с необычной для них недостаточной продолжи
тельностью весенне-летнего дня юга.

Причины угнетения роста и нарушения ритма развития ели 
и лиственницы на юге. Предварительные данные опытов и наблюде
нии. изложенные выше, показывают, что условия почвы и климата 
Армении (температура и влажность) едва ли способны лимитировать 
рост и развитие ели и лиственницы. Неблагоприятное их сочетание 
может привести к ухудшению состояния и жизнеспособности расте
ний, но даже при оптимальной их выраженности не устраняются яв
ления экологической депрессии, следовательно не они являются при
чиной таковой. Лиственницы сибирская и даурская естественно произ
растают и культивируются с успехом в областях с не менее копти-
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ментальным жарким сухим летним климатом, чем Армения (Забай
калье, Среднее Поволжье, северо-восточный Казахстан). Известна их 
засухоустойчивость, нетребова.ельность к минеральному составу и 
реакции почвы [ ՝]. Довольно пластичной природой обладает и ель 
обыкновенная, культуры которой удаются вплоть до южной границы 
лесостепи СССР.

Наряду с этим результаты наших наблюдений и опытов, фотопе
риодических опытов других авторов, а также сведения о географи
ческом распространении говорят за то. что ель обыкновенная, а осо
бенно лиственница сибирская, являются растениями длинного дня*. 
Для успешного быстрого роста их. а в случае лиственницы и для нор
мального развития, нужен длинный день более высоких широт.

Как известно, лиственница сибирская естественно произрастает 
на территории СССР в области, лежащзй меж ту 72' 30' и 42°с. ш.; 
для ели обыкновенной соответствующими границами являются пример
но 67° и 52° с. ш. (1].

Приводимые в литературе примеры успешной культуры листвен
ницы сибирской вне ее природного ареала относятся к 49՛—59 с. ш. 
Также примерно обстоит дело с культурами ели обыкновенной. При
водимые в таблице 2 данные показывают, что оба эти вида естест
венно произрастают и успешно выращиваются в таких областях, где 
продолжительность дня в период активной вегетации значительно 
(на 1։/2—4х/։ часа) больше, чем в Армянской ССР. Различия в фо- 
топериодических условиях роста и развития в северной и средней по- 

Таблица 2

География, 
ко» рдинаты

Продо, жительность дня в часах 
в середине месяца

Название пунктов

Ереван
ЛенинградМосква
Камышин

Винница

Ефремов (Лесостепная 
опытная станция) . .

с

широта 
северн.

толгота 
вост. 2

40’1 Г 44’30' 13 14՛/, 15 1 14я 4 * 133

59 56' 30 20' М»/3 17»/, 19>/։ 18 15’

55’45' 37 37' 141/-» 16»/, 17' 2 14»

50 08' 45 25' 14 15»/? 16»/« !5»/3 14’

49 15' 28՝ 30' 14 15»/, 16» '4 15» 2 14’

53“*0' 38’10' 14 16 17 16 14

болееещеюгом, станутлосе СССР, по сравнению с очевидными,
если учесть, что на юге вегетация начинается значительно раньше.

* В отличие от общепринятою термин .длиннодневность’ употребляется здесь 
в отношении процессов роста, а не развития.
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Так, в условиях Еревана, раскрывание почек лиственницы сибирской 
(1— 7-..еи։ие растения) происходит н начале апреля, а иногда даже в 
середине марта, а период роста годичного побега в условиях Еревана 
и Кировакана заканчивается в мае. Следовательно, рост приурочен на 
юге к коро.ким дням весны и начала лета (12—14' 2 часов). Между 
тем в Ленинграде, или в Москве, вследствие более позднего наступ
ления весны , ост лиственницы происходит в более поздние сроки [13], 
когда наступают самые длинные дни, продолжительностью не менее 
16 и до 19 часов.

Так, например, В. П. Тимофеев [13] отмечает, что „в условиях 
Московской и соседних областей весеннее разверзание почек у лист
венницы начинается очень рано во второй половине—конце апреля,... 
но рост побегов у нее начинается значительно позже, в третьей де
каде мая, и продолжается очень долго—до середины, а при достаточ
ном количестве влаги в почве—до конца августа. В основном ли
ственница растет в июне—июле.

С высказанным нами предположением о фотопериодической при
роде депрессии роста некоторых хвойных на юге вполне согласуются 
имеющиеся литературные данные о преждевременном окончании рос
та и раннем впадении в покой сеянцев некоторых лиственных пород, 
выращиваемых в специальных опытах на более коротком (10—12-ча
совом) дне, чем естественный фотопериод данной местности.

Все изложенное выше доказывает, что при интродукции север
ных древесных пород на юге фотопериодическому фактору должно 
быть уделено особое внимание.

Нашему толкованию природы экологической депрессии могут 
противоречить два факта: 1) успешное произрастание сибирской и, осо
бенно, даурской лиственницы почти на тех же широтах (39—42°). 
что и Армения (40°); 2) относительно более слабое угнетение роста 
и развития взрослых деревьев ели и лиственницы в Армении.

Следует учесть однако, что естественный ареал лиственницы наи
более продвинут к югу в восточной и азиатской части СССР, где вегета 
ция начинается значительно позже по сравнению с теми же широта
ми на юге европейской части СССР, по причине более позднего на
ступления весны, и. следовательно, рост происходит при более длин
ном дне ($]. Надо также принять во внимание существование большо- 
ю разнообразия климатических экотипов и спонтанных гибридных 
форм лиственницы [2.6] в ее обширном естественном ареале, протя
нутом почти на 33’ с севера на юг в пределах СССР. Нами отмеча
лось, что даже в пределах одного семенного образца сибирской лист
венницы (из северною Казахстана) встречались единичные сеянцы, 
рост которых слабее угнетался в первый год жизни („выскочки-).

Более с.абая депрессия роста взрослых особей ели и листвен
ницы объясняется, невидимому, количественным изменением фотопе
риодической реакции растений в онтогенезе. Подобные факты отме
чены для однолетних растений [3], поэтому возможно допустить их 
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и для многолетников. Не исключается возможность акклиматизации 
растений по признаку фотопериодической реакции в процессе инди
видуального развития.

Изложенное нами толкование явления угнетения роста и нару
шения ритма развития северных видов лиственницы на юге вполне 
приложимо и к ели обыкновенной. Более слабое угнетение роста и 
меньшее нарушение ритма развития ели мы склонны объяснить тем. 
что период роста годичных побегов этой породы совпадает с более 
длинными днями конца мая и начала июня ( в отличие ог лиственни
цы сибирской).

На основании всего сказанного не будет ошибочным предпола
гать, что успешное продвижение северных видов лиственницы и ели 
на юг СССР (при выращивании из семян) возможно только до тех 
широт, где продолжительность дня в период роста (образование го
дичных побегов) не менее 16—17 часов.

В заключение считаем не лишним отметить, что Леонович (10] 
еще в 1951 г. высказал предположение, что слабый рост взрослых 
(8—10-летних) деревьев ели сибирской, пихты сибирской, сибирской 
кедровой сосны и сосны Банкса в лесной зоне Армении (Степанаван- 
скнй район) объясняется коротким днем.

Для повышения эффективности работ по первичной интродукции 
указанных и сходных с ними по фотопериодической реакции видов 
хвойных на юге следует, невидимому, рекомендовать: 1) использова
ние различных по происхождению и расовому — экотипнческому сос
таву семян, особенно из более южных районов, а также гибридных 
семян; 2) выращивание сеянцев в первые 1—2 года жизни в условиях 
искусственно удлиненного дня (20—24 часа) при усиленном питании 
3) завоз саженцев и сеянцев из сравнительно южных районов успеш
ной интродукции.

Широкая интродукция и внедрение .длиннодневных* хвойных, 
вроде лиственницы сибирской и ели обыкновенной, в южных широ
тах СССР (южнее 45—40° с. ш.) едва ли имеет перспективы, ввиду 
отрицательной их реакции на короткий день.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 8 IV 1955 г-

Տ. Դ Չ11ԻՒ1ԼՐԱ1Ո.
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միկրոօրգանիզմների անտագոնիզմի օգտագործման հեռանկարները 
ԳՅՈԻ ԼԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ 

ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՄ

Ուսումնասիրելով միկրո բների» անտագոնիստական 4 ա տ կ ո ւ ի! յ ո ւ նն երր. 
ղիտնականներր բագմս/թիւվ ւի որձեր էին օգտագ որձ եյ Նրա նՁ ".՝

միայն մարդկանց հիվանդությունների հարուցիչների դ ե մ , այ]և կենդա

նիների և բույսերի զանագան հ իվանդ ո է թ յա ննե ր ի պայբարր կագմակեր- 
ւղեյու գործում։ Ւնչսլես հայտնի էէ մ ի կ ր ոօ ր գան իւ ղ1Ռ եր ից ստացված մի

- արր անտ/ւ ji/mw քւկն եր ( պ ե ն ի д ի ( ի^ ս տ ր С սք սւ nd jt ց ին, գրամից ի րշ ft Ն և

Այդ ուղղու 
րոլ թ քունր

\քյամր ձեոր բերված հ ա f Ո ղ ո էիք յ ո ւ նն ե ր ր ղ ի տն ա կանն ե ր ի 
սրեց են »սն տ իրի Ո տ ի կն ե րր նահ J ող ո վ ր ղ ա կ ան տնտԼսու- 

ա ղ tf սւ թ ի վ Ատաղոտուիւ յուննԼր են կ

սու թքան մեք սւնտ իր ի ոտիկնե ր ի (tn յն ներդրման ուղղությամբ՝

1'ուքսերի հիվանդությունների*  բոլմման համար միկրոբների անտա-

(քոն/ւ ս տա 
յոլ թ յուննե ր անեն ոոլս և w/njl/iinujղ ի տն ա կ անն ե ր ր 1

Գյուղատնտեսական կուլտուրաների վնասատուների» ւ/Լմ Մեչնիկովր 
գ ի տ ո ւ թ ք տն մ ե 9 աոա9ինը 1879 թվականին օգտագործեց մ իկրորներինւ 
Նրան t ւս 9 ււ գ վ ե ց ճակնդեղի երկ արակնճիթին' (Oosporon destructor) վարա» 
կեք սնկի կուլտուրայով: ծիրանից հետո բազմաթիվ ղ ի տն ա կաննե ր մ ի կ ր ո ր ֊

մb 2U'?4> կու լտ ու րաներ 
ՈԼ կրծողների գեմ պ ա յ ր ա ր ե[

թ յամ ր օգտագործեք են մ ի$ա տներիդ 
1 և ներկայումս գյուղատնտեսական

կոպտուրաների էիսա ս ա տ ու Ն ե րի ղ ե // պայքարելու րակտերիալ մ1.թողր ԼֆԼկ 
տ I1 վ և հե ուսնկարային մեթոդներից մեկն Էէ

՝և ի ւո ո պ ա թ ող են րակտ ե[,Ւ աների միկրոբների անտադոնիղմր 1^րե^
վույթի ք ս/յն ւի ո ր ձ ա ր կ ո ւ Uii ե ր ր ւրստարւիած են ti ե ղ if ո տ If ո վ ե տ ա կան Միու- 
թ յունումէ Գյուղատնտեսության մեք տարրեր անտ ի ր իոտ իկնե ր ի և ան» 
տա դոն ի սա րակտեր ի ան ե ր ի կու լտոէ ր ան ե ր ի ց ստացված րակտե ր իալ պրե» 
ս(արուտնևրի օգտագործման սկգրունրներր d չակ!^ է 11111Ь1Г եիւոու թյուն- 
1յերի ակսւգեմիայի թ ղ թ ա կ ի ց անգամդ սլրո*ի.  Ն. Ա> ևրասիլնիկովր

Ն. Ա. Կրuf ս իւ քն իւ կ ո լի ի և Նրա ա շիւ ա տ ա կ ի: ցն ե ր իւ մեծ ծ ա ո ա յ ո ւ թ յ ո ւն ն

Ն րանր րացա^ա յ տ ե ց ին ր ա կտ ե ր ի ա Ն ե ր ի ա ստական

տարածման մ ի շ արբ օրինաչափություններ^ ո ր ոն ր նոր 
այղ երևույթի վ րա և հսկայական հեոանկարներ են ր ա ց



16 Է. Գ. ԱֆրիկաՆ

սւնում միկրորների անտադոնիդմր </ ո ղո վ ր դ ական տն ւււ1. սու յան տարրեր

Ֆիտոպաթ ո դեն մ իկր ոօ ր դան ի ղէՈւե ր ի դեմ անտագոնիստ մ իկ րոբնե րն 
դործվու մ են երկու ճանապարհով' ա) անտիբիոտիկների կ ի ր ա ո ո լ մ բ

ս տ մՒ,ւր ոբների օդնութ յամ բ։

ԱՆՏԻԲՒՈՏԻԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՖԻՏՈՊԱԹՈԳԵՆ 
ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԳԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՄ

Նե րկա յօւ մ հե տա ղո ւււու թ յուննե ր ի շնորհիվ հաստատվել է րաղմաթիվ

անտիբիոտիկների ուժեղ ան տ ի բակ տե ր ի ա լ ա ղ դ ե ց ո ւ թ յ ո ւն ր մեծ թվով ֆի֊ 
տոպսւ թողեն բակտերիաների և սնկերի նկատմամբ/ *Լեր 9ին տար ի հեր ի աշ~

ա տ ու թ յուննե րն ապացու ցել են, որ ան տ իբ ի ո տ իկն ե րր , բացի անտի բակ֊

տերիալ ազդեցությունից, օժտված

Անտիբիոտիկ նյութերըհողի մեջ մտցնել

տ ի վան ո Լ մ են տճաոով էլ դրանր *»  ի կարելի օդ տա դո րծ ել հո չ/։ ,րե?
բազմացող !իի տոպատոդեն մ ի կ ր ոօ ր դան ի ղւքե ե ր ի ղարդացումր ճնշելու կամ

Անտիբիոտիկները դ յ ո ւ ղ ա տն տ ե ս ա կ ան կուլտուրաների հիվանդություն-
ների դեմ կարոդ են կ ի ր 
բու ժ ի * նյութեր' ա ր դեն ր

ս սերմերի ախտ ահա

Ան տիրի ո տիկնե րր նշված նպատակների համար կարող են կիրաովել 
ն ա յն դեպրում, երբ կբավարարեն հետևյալ ■> իւ/ևական պահանջներր.

ս թաւիահդեն և տարածվեն վարակված բույս երՒ

դ) ինակտիվացման չենթարկվեն բույսերի հ յ ո ւ ս վա ծ րն ե րի և հյութերի

մեջ.

դ ) կիրաովող ղուլաները դերծ լինեն բույսհրի 
ոորսիկ աղտեղություն թ ո ղն ե ք ո լ ց ր

Կ ա րԿՒ է ասել, մի ա յն սլի ս ի !ի ի տ ո սլ ա թ ո դ են մ ի կր ո օ ր դ ան ի դմ,

որ ի նկա տմ ամ ր հն ա ր ա վ ո ր 
դժվար է ս տ ա նալ ա յն պ ի ս ի

չ/ին ի ր ն տ ր ել ահ տ ի ր ի ո տ 
ան տ իրի ո տ ի կ , որր ^ա մա ս խանի ր ոլո ր

Այսպես, օ ատված է, որ միցետինը, սու բ տ ի լ ին ր, դրա - 
ն տիր ի ոտիկ հյութեր ուժեղ տորսիկ ադդեցու֊

սերի բուժման ն պա տսւկո վ ր Մ յուս փորձերր {)ոլյդ են տվել, որ

I» ժ շկ ո լ թ յլո^/ մեՀ ներկայումս լայնորեն օ դ տ տ դ ո ր ծ վ ո ղ այնպիսի անտիբիո

տիկներ, իհշպիսի ր են' պեն ի ց ի / ին ր , ս տ ր ե պ տ ո /1 ի դ ին ր, ա ո ւ րե ո մ ի ց ի*հ  ր և մի

սի կ ա

ո

տեսակետից արժանի են մեծ ո ւհ ա դ ր ո լ թ յսւն ր 
ւ ուծության մեջ կարոդ են կիրս/ովեք անտի֊ 
ն ժարոլր պրեպարատներ, ինչպես ա յդ ան֊



մ իկրօրդ անիղմնհրի անտագոնիզմի օգտագործման ՀԼո անկարն հրր 17

ւ1 ե * տ Լ բ </ շ կ ո ւ թ I ան ե անասն արա

ւսա մ ի կ ր ո բ ի կուլտուրալ ֆիլտրատր՝ աոանց 11՝Ա1Զո*Հ)Ւ հ կերպով 
Կարևոր ն^ւսն ա 1ւո ւ II /ո ւ ն ուն1ւ եաե տ ւն հանոաման որ . որ րոլ֊

4/յ ղղ Լ ւյոլ

թ յոէ ն չեն ք(1 որյնոլւք

ա

ս ր դ կ ա ն ց ե տ ն ա սու 
է.Ն կ տ ււէւի ս նչված 
աոաւ/եք րսւրձր եոԼ

բույսեր սւաքէ բեր ղգա լնու թ քուն ու նեն էս յս 
հանդեպ: ՛իբ ա հա^աբ Լ լ անհբաժեչտ է ամէ 
գել տվլսւլ անտի բիոտիկի ին չսլե ս ահվհաս 1

էէ որ զանազան տեսակի 
յ յն ան տիրի ոտիկ նյութի 
11քՈյսքւ նկատմամբ պար֊

նրանց տարածումր և հա դե ց վ ա ծ ու թ յ ոլն ր րու յ^ի գա հագան մ աս ե ր ո ւ 
Պարզ էէ որ ոքէ քան մեծ լինեն անտիբիոտիկ նյութի օգտագործվող դոզ

քան բարձր կլինի նրա 
Պարդ է է որ եթե

էֆեկտ իվոլ թ յունր։ 
սնտ ի բիոտիկն օմ տ

թ յաՆ հարուցիչի աճն ար գերս կող հ սւ տ

ԱՏՂ "/ատեա /։ ու,ր/ էէոլյս^Ր11 հիվանդությունների դեմ պայքարելու հա֊

յհհր,ս,1 ո4 նեն օ/Ն տի բ ի ո տ ի կն ե ր ր , որոնք օմտված են

ւս սպեկտրով և որոնք համեմատաբար դիմացկուն ԷՆ 
ր տարբեր գործոնների ազդեցության ֊>անդեպ Հեր֊

մ աստիճան իէ միջավայրի ռեակցիայի էի ո ւի ո խ ո ւ թ յ ան ր և այլն): 
^ենիքյիքինի, ստրեպտոմիցինի և դրամիցիդինի վերաբերյալ մեր հե֊

տաւյո տ ո ւ թ յ ո ւ նն ե ր ր րյու ք դ տվեցին,

նկատմամբ աոաէքել արտս 
դ ր ա մ ի ցիղ ին ր , [,սկ ^եսա

հողի միկրո բային բնակչության 
ի ր ակտեր իա է հատկություն ունի

ս սւ րե պտ ո մ ի ց ին բ։ Ւն չ վ ե րա րե րու մ է պենիցի-

քինին, կանխում Հ Հողի ^ՒհքՈՓէՈՕայՒ Ո1 2ա տ մեծ թվով բակ֊

տերիաների աճր և արագորեն քայքայվում է հոգի մ ի կ րո *ի  լս րա յ ի մեծա

մասնության կողմից (արյ, 1թ

//. քև հանգւսԱտնքբէ որ բու յսերի րուՍման և սերմերի աիւտահանման 
^ամար անտ ի բիոտ իկնք րբ կարելի է օգտագործեք կուլտ ուր ալ ֆիլտրատի 
վի^ա!լոլւե9 լալն հնարավորություններ Լ բադամ Նորք ավելի ակտիվ աե֊

/’Ն % պե հոտիկ նյու թերր բ ու ս տր ո ւ ծ ոլ թ յան

մ ? կարող են օգ տագ Ո րծ վե լ կամ որպես հիվանդ բույսերի ր ո ւ մ ի չ նյ
թերէ կամ որպես սերմերի ախտահանիչներ:

սեր1ւաւումս ե հր առ է! ու մ են սեր մեր հ I

է,ս,յՕ '1Րա
•“ք/դոլԱ Նրանց ծ
Հ'/*  1յ ֆ ե կ էք ի ա լ ի

՝2Հքդ մ եծ ամ ասն ու թ քուն ր էխասոլմ է սերմերին և 
/յան վրա, իսկ Հաճախ նրանք էֆեկտիվ չեն հեր- 
թ յան մ ամանակ։ Ւ տարբերություն քիմիական 
ւիոտիկներր, կան խե լով մ ի կր ոօր գ ան իգւ/ևե ր ի աճր, 

ց^^յդ են ավեր որ անտիբիոտիկ
^ՅՍէէ?11>ւ IX, № 1—2

տ

տ ա -
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Ա q յ ո ւ и ил կ J

Պենիքքիյին ի , սարերս...միջինի I. 'U՛-միյիպինի առդրությունը հոդի մ ի!/ ր ոֆ/որ այի 
Հր- (1 կ-թիք 1U00 նոորտքյՀաէ հոդի րտնրը ՄՊԱ ի Հրա ան տ ի րի ո տի I/ ի հետ միասին)

Մ իկրոորդան ի դէէհե ր ի թ ի Հ ր է Պետրիի թասու.ւ1

Հաւք տքպր 
և 4այրր

1/ոնտրոր ւււււսւնէք անտքւ^ 
ր իոսւք կ ի

ՊենիէքիլիՆ
10 մ քամ*

9) tn ր ե и/in ո 
tf/ւն ւՕմ/ւ

if ի- 
էմ*
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ակ

էո
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ր 
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ա 
— 

նե
ր

3 
а 
е Գ.^3 
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 քոե
 րո
 и

 Ոք
 <յ

մ
հղ 

- nt if J
 գ
 սւկ

 m
 J

> 
3 
a 
с

։լ յ

1Հ*  *•  3 -о։?•
Ц

M ft.

4 
Հ

տ

ԳոոՊւ 'Լափսէնի
2րքան 

Շ ил պանակա՝
210 21 84 105 18 142 64 13 22 44 2 8 28

գույն ք Մք9(1է- 
յ.սնի շրք-ն 286 46 31 209 52 26 98 41 18 82 4 11 41

յԸՒ մե9 ր ավ ա 1քա Ն
tf ил рил կ у ил ծ uh ptfli p/i I n f 

ЛЛЛ JI և ն/ipp fl Ն if ллл f. ил ԿՒյ՝

4 -/ — # J ш d 

ил խ տ ահան if են

րնկղմ ել

դե у ո t թ I ո I Ն է fJ ri դն ri 

աձւ, Ijniini f! րււն ifptut

Ան UI fi p ք n Ui ft կ ft ил 111 iif ft и ft ил դ դ ե դ ու թ j и I ’ll ft rj и եր d L ր ft 

\ ft Ն կա in if и t մ f ft и If որոշ if l> u/ph p ucil ршрЬршр 

սե քոքերի <1 j ո I ն ա կո լթ րսն * իսկ **ե ա!лл դ ա jո Ltf pm յս ի

ո ր ւդ & и и ե ր if ե ր ft դ ե if ի ն էի ե tffj ի ոն ն ( nt թ ե ր ft Օդտադո ր֊ 
ւաոու if դւոնի put յսերի ил IՆ Աք ի и ft հ ft if անդ HL fJ յո է Ն -նԴ/։ դեiifpnt d /

և U.

lj ил տա

лл տ ил դ if ил А л

ил շ իւ ա min

1Ւ. 9л, Ч.и If ил рп if ил յ ի I 3 I

ր ան տ ի ր ի Ո տ ի կն ե ր Ipupuifi Լ մեծ հ щ $ п դ ո լ թ յ ա մ ր Օդւոա֊ 
ու դ ո tin էք հ ft if ան դ и լ fl J "էն դեմ սքայրարեքու » ил մ ил ր л И . Ն. 
719 lilpulpui 4 UII՝• п t if դ ил շ տայ fl Ул if I որձերու/ դու յ դ տ if ե դ 9 
կէ/ած սերւէերր այդսքիսի ան տ ft ր ft ո տ ft էքն ե ր ft քուծու յ թ ո tf

лл, 6 ил Ն ff

Գ ft աո л fl j ft t ննե p fi ил If ut դ ե if ft tu j ft // ft If ft ո ր ftn լ Ո էք ի ил

ստաց if ած tip ո 
ծեք Ո ր Աք ե ս in Ո

ան ui ft ր ft ո ա ft If 'll j

յ у են աւքեր 
թեր կտրեք ի Լ

j fl ил սն կ ե ր ft у 

ր օդտ ա դո p ~

IԼ Ն ■» ft 1лл d ե շ ա Լ 
Մ ի կ ր ո բ ի ո [ ո դ ft ил յ ft

թ յամ pt U-ւդ

ւ i/hpif ե ր ft ил fit ш ллл > ил и ր տ 1л 1л ր л

նշեք, որ Հայկական 11911Ւ Գիտությունների ա կ ա դ L մ ի ա յի 
ո եկա որն աոաք ին հիմնարկներիդ մեկն է ր ք որ ր ա շ /и ա ֊ 
pnt пил рпл ծ tti թ քան d ե9 անտիբիոտիկների օկ սւ ա դ ո րծ if ան 
աշքսատ ան րնե րն սկսեւք Ռ, Հ. /T ի ր դ ա րե կյ ան ր [ 9} ] Ն. Օս/-

Անտ իր ft ո տ ft կ ն յ пл թ ե ր ի

UI յ ն Աք ե ո է I ժ ил Ո tn in ե и ил
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ոտիկներր կարելի Լ օգտագործեք երկու հ ի մնա կան

II լա ուէ/Լ ա ս ի ր ո ւ թ յո լննե ր ր JfJ տվեցինք ո

սերի մեյ կարելի Լ դես արմա տա

Մւ Լրհնե ր // մ ft

ր ա ն տ իր ի ո ա իկնե րր րույ^ 
յք,Ն U ի ս տ ե մի, այն պ ե ս Էյ

ի! tj ական ին rjnt յրյ տւյերյ, կների Հ ի ւյ ա ն դ ո լ իք յո ւննե ր ի դեմ
պա յրարեքի 
սւե րիա / Ն է ք

հա 9ոգու fj յա մ ր

ե ո ա ն մ ե 9 ա nt ե //

րլ tl ալ ի/ ի tf հ ե ղինա կ*ե  ե p ի հևտադոտոէ թ յուններուէ հաստատվել Լ, 
մե9 ան in ի ո եո տ եե ո ռաք1ա1ւան t ա J A ձ J ո ւ /Հ / նաե jPl'

տ ե ր ե ն ե ր ի ե

ս

n ք[ոէ ս ր ւ/րա upuifnini. 

\աո/ւկր կարելի Լ ր ո ւ յ - 
լ նրա ւքրա ան տ իրի ո *

տ AW- պաստա / j ան ո չին ի է վ ա դե լին ի և

այլ ա

1ւՒ;/

»ա 1Ո

նե ր A ծ վո ւ մ ե ե ր ու ւսի ար մա տ ա ք ի 
սիստեմի կողւք ի tj ե արմէԱէոները ս»* 1 

սւ իր ի ո տ ի կ ի քո t A nt ք իք ի tf ե Q ընկղմ h 

1,էք ր '/•» մամ հետո այն կարելի Լ հայտ

րադրված ւ/ ե իք ոդ ր մեծ հա^ոդու իք յա մ ր Նէլ»

//*Ն  սածիլվսդ կ ո t յ in ո ւ ր ան ե ր ի նկատ-

1. Անա ՒրՒ ոտ Ւ՚Ժ Հ ս տ ր ե պտ ո մ ի- 
քյինիք ներծծու.մր տոմատի

սածիքի մեե

անել նաե սրի կիր ո վկա յի րնիք ա tj ր ո լ մ ) 
1ար1Ր^ք ա*հ  տ ի ր ի ոտ իքլի /ոլծու յք>1՛

ր դաշտ տ 
ո tin» J ա tf

Ո

ս ն յւ /• ր իո տ ft կ ի if ի դղ ա

։ո1>րի"^1>1ւի' Աէյղրան ժամանակ t/եալր րավական Հ նրա ա կտ ի վ ո« իք յան

1Լն կասկած է յ ին են էի ի տ սն դ իդն ե ր ր որպես սերմերի աքս- 
>Լ էլ էլ ու իէ /աif ր վերջին J ամանակներս umlbuttu-

Հ//Հ/’ ԱՌՈղԶԱՑՈհՄՆ Ոհ ԻՆ^ՆԱՄԱ^ՐՈհՄԸ ՄԻԿՐՈՆՆԵՐԻ 
ԱՆՏԱԳՈՆԻԶՄԻ 0ԳՆՈԻԹ8ԱՄՐ

>ո,1 Ր մ ի կ ր ո օ ր դ ա \ոդի մե^է

•U տ վ ոլիք I ան րսւրձր աւր/ան դործր 
Մյսէս կողմիդ' հ 11 գ ի մ ե$ ան ր ե ւլ մ /. ծ քմվով 'ւքււքան^



•Ո Ո* in n t/ րԼս Л m տ rjpn t n q In m /

у// n qtnd и

7 p tn p yUtnl] ք/1/y л^гггу i/yinlyrrvr/ n q b и p/tn In н in t/</;

ddqղւկԴиF]/ ttjlpn mկ 1 пи/d qmlptt d t/tn qpn J if i/qlifipnlj 

1 l'”lrl\''lJl Գ'/՝4՝ It/dqm" su t/ltut^ ղք ւսղ Iqlpndm ի 
Id mj t jt lur^nnt^ q tjtl»pjiin\ t/linbh q/н/ pj G ղու d ղ q

tn In птnt J ijp] bu p] ndn и in 1/</•
Ղ7

in n ,id4 •/in^dut/i IF nt ij p

ւ d d qq>

• IiJuhmryi ւհՈւ1]Ո9Ո9Աէ) և и /t քհսւ li ptultui, I f in idlu^ 4 pj su jt 1 a r^m n 1/ Л ղու«. л] dftn/i 

r^mfp/iul]nir^d dmjirn^ t/d 4 r^ttt»/d tpn !] m d 1^4 bu p/m In и in if tf* < t/ d 4^ tnf /1 in t/drjriJiwi 

— </^71’ bint inn^i 1 d d q րհէԼէս i ]/т и in ub hi in 4 ^tndmintnlj 1/d q r^i^rn I] in ա m 9/b d d in J 1/p 

I mf d qd md q /1 t/ d q ղու ՛/ d qm l]m d t^q h и (/ mln и tn •/ tj* i^t/H qin m ա n tn Կ /lulndqlj tf-iuinfmG

*ltd mljum if J]/ ղա Gm 1/ p 

d r^iuF ^ւսեԿ/Լետ I m t/ d qin!] md ւի 
i^iuf т/^пС mil jirn'j %

ilmnniL bnmdn n 1 и n m 6 d rnb 1

utmZ и in

Ղ7

J ատ »v/*̂̂77> '47

ll/ll^Uin jiiuLuk. 

LmJm ntnhmlim9l

Л / րրր
տ у у» и d In m ո

nlmprnij 1 и ! q d и/1 m ryt 1/կ q т и I qin m tn n rm, tp/fiui/l dp/Fiudh hf nt

*] ՂՀ* ** dqinnmt/t /tt/ р/ m pLm d el ղ 1 и I pf 1 и in tj b ft p 1 и F nt Ip) q q ijnuhm^ r^ml] m t/և и! и d d

Ч '/Я1"tn t/ltuq * Gtjdq r^r^uqdwb r^m!]mi/ jn/d

7 ^ггт^т^/УЛ i/t/ * i/Gmd *du iltj/ւտ ղ.4 եԿւսԸ d d 4 գգ г и f p/ 9 и տ սե m տ 4 < ճքրրր.^ 
է քկ1 f rrt т/ /п/^игр ղրո Г р/1 и n m If m In 1/ղզ tn/1 pj f/ p™!/ 

ղրո f p/iu /trnr^un/ * էԼէոք քիս n nd] mln qpnf pj ~tu/i p/pf տ " m In ղ՚յ d m d r^m 1/ d f tn /t m Հ •/ p 

Ijtnr^i/do '/h/kJu^ ղրո F p/iu ո/и i/i и i/i У J у г/ ripufp] 9 ul] ui nt t^rnlpni/p ւ/Ժ»ս1]ւ/հէ/ք/] *udu

г/ d q ryi h 1/ f^m L dо и dIp/ pտ m

ղ m I/ tn у p У ժ ղւ/ у քհրո и m

tnq 4/ 7999 7 f/ 4 *1 J9 ՜1 u Ղ V I ։p и ո ղու qin 

if dq r^qp и Fр/т иG rn 1/p տ 2 q p tn dկ ղրո 
d d q igt In/ i^m lid о и J,l‘/r piujfjlt In qli

•J d q ryt և у րէ rn Ldou d lj t/ p h и ղ I/ ղ d 

~nmh d n и J и ^finnufiJuh 'udu

£?f^ryi/y r^q dqddmtn J Jfp^u p]u L ir-fl

G у n d Ij >հ4 p 9и >կ!է m \ ղտ и у I/nt ևb t и յ» mlj

p 1 uhus, du p tи/th dmln ji и ո t/In n F *[]

I ղի1 ftt q /1 и d .y էհէո У d q ш Ij m d in dու Im In '/luJrpn

•! p/f 1 и q d 4 ft f m

nm Ji и d q t]Jpn n q in ij d q q d и d !] ՛/ p dm I] mm bo Iqr^Gmmndm^ dLu^ 

Հո Կ ddq Կ/էկՈԱ цр uF p] ти G q Ijb tn i^nt I] tn n m G m d jt 1 и d qr^r^m p F mht 

1 m к, Imf/tin t/ltuK, 1 d ]i m p m rnl] էԼ t/tl q էհքո i/d q ш I] m tl r^t/^inltq^m /’7է 
քէ7է/ du * G1/ip it F pf t ulj rn qptt * էհ f^rnl]tndb him 1/ It rn tmd/t

- ph i/ ղրո h d о udl] У p 1հւո1էուղրոհ (bu/iGinft t^q d и ղւո I] nt tn n q հ t) m

tu G q hh tn dq ild tn տtn d q d d ni in

I m ij q GF 1 и G dd q ղՀԼ 1 и Fp/ 1 и d •/m •.

ilbusУ d q ղւ1 и dip/ jt ddnt! 1/p d 

enbulud dud Ip/ p f^mljtnljl

^tnn.

и* dq i^dи J lj 1/p ղւ/քւո1/
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ու »!

\ էէ տ ա կան Տաօւ
'սսպդւ բււրրււլս բ ՍԱ ս/ դ ա Ա դ է, բ բ պա ԼՈղա/էոԼԱ

/յոլննեբով օմտված մ ի կր ոօ բդան իղմեև բ ին •

/’ էԱ^ք /' ՒՈ1Ո 7 /' ական դ ո բծ ո ն Ն ե բ ի պար դ ա - 
4 ուսումնասիրել անտագոնիստ մ իկրոօբգա֊ 
լա կմ ան » ի է!ե ա կ ա Ն • ա բ դ ե բ ր է

Մ[, կր ո ր ն /• բ /• 
ր Ն ր» Լ յ թ ո էյ կ ա ր ս /լ 

ս 1է{

ա ն տ ա դ ո ն ի ս տ ա կ ա Ն 
Ն խ իս տ տ ար բ եբ յ 
Լ տեղի ոէնենաւ ւ 
է / /*  /ւ օ /> ս հ »ւ ե է ւէէ 11 ո մ Լ

Տաւոկու եներն ի բեն ղ ս/դդման

սէ

// ի V ա »/ այ բ ն ա ն բ ւ// բ են սլա ս տ ԿՒ

Անտիբիոտիկ նյութեբբք որոնբ հիմնականում բնորոշում են մ իկբո 
ների անտագոնիստական հա տ կո ւ թ յ ո ւ նն ձ ր ր , ի տարբերություն այք ան ւո 
րակտեբիալ նյութերիդ օմւոված շեն մ իկ բ ոօբդան ի դմԼ ե ր ի աճն արդեքակԼլ

Միկրո օ ր դան ի ղէքն ե ր ի ան ա ՒրՒ 
դ իա կորն Լութ յ Ո ւնբ պ ա ր դա ր ան Լ լ ո ւ շանակուքյյուն ու֊
նեն Ն» Ա. Կ բաս իլն իկով ի և նրա ա շխ ա ւո ա կ ի դն ե ր ի ր ա դմ սէ թ ի վ ոււ/ոււքնա֊ 
ս ի ր ո լ թ յ ոլնն ե ր ր ։ Այդ ուսումնասիրությունները հնարավորություն տվևդին 
հ ա ս սւա տե լո լ ք որ ան ւո ի ր ի ո տ ի կ հա ւո կո ւ թ յ ո լնն ե ր ր բնութագրում են միկրո֊ 
որդան ի ղէէեե ր ի տեսակային պատկանելությունը և արտահայտում ն ր ան դ 
մ ի Հ ե ն ե ր տ Լ ս ա կ ա ք ին փոխհարաբերությունների որոշակի օրինատափոլ֊

Ֆի տ ո պ 
պ ա ք բ ա բ ե լ ո լ

բն դ ■» ան բ ապ ե Ա հիվանդածին բակտերիաների դեմ 
գետբ է ո ւ շա ւլ ր ո է թ յ ո ւն ր նվիրել մ ի կր ոօ ր դ ան ի դմ ֊ 
ո րոն բ ա քդ բակտերիաների նկատմամբ դ ոլ ղ աբե֊ 
Լ» իստական հա տկո լ թ յ ո լնն ր։

դ էէն ի 
բ ա կ ւ/

ա տն տ ե սա կան կո լլտ ո ւ բ ան ե ր ի հիվանդությունների դեմ ան տա֊ 
կ[9Որ^եբլւ հնարավոր է կիրաոել երկու եղանակով՝ ա! սերմերքւ 
է դի աքի մթույուի բ) հողում ան տ ա դոն քէ ս տ֊ մ իկ բ ո բն ե ր ի թ ի վր 
ա դ բո տ ե խն/ւ կական մ ի $ ո դ ա ո ո լէքՆ ե ր ո վ ա էք Լ ^ա դն ե լո լ ճանապար֊

^ով։ !'ա դմաթի վ հեղինակներ են

փիտուդաթոդեն օբ գ ան ի դէմևե բ ի (Սհէ!1ՋշՕք ՒԱՏՋքյԱՕւ, 1^հ12ՕԸէօՈյՅ ե այլե) դեմ
ւստ-

ե դանակը կքէ բա ո ե ւ ի ս ։ Ե.

լթ յամբ օդտա

Լու*  ի ս ե բ ւ1 ե բ ի բ ա

լ բ իանե ր ով ր ա կ տ ե ր ի դադի ա յ ի 
ան տ ադ ոն ի ս տ • բ ակտ ե ր ի ան ե բ ի 
^ել 4 վոլշՒ ֆոլւ(Այ[քիողի դեմ

>ի վանդ ու թ քուն ր նւիււէ(1°/0 11 

11Ւ էյ 1»\ւ ա*\ւ  ք 194^) բավական դբական 
էո '*  Ր Ւ ա 
րի^դից 

ւհմ աններ ոլմւ բաս իլն իկով ր և Ռադ֊ 
ար դ յուն բն ե բ ով ան տ ա դ ոն ի ս ա ֊ բա կ֊ 
են սոճոլ ս ե բէհէ ա տ ուն կե ր բ փոէ էլա֊

ան տ ադ ոն քէ ս տ֊ բ ակտ ե ր քէ ան ե բ ի կուտակման ամևնա֊ 
հ սան ուէք Լ դան բա շ բ 9 ան ա ո ո ւ թ յ ոլն բ ր Այս տեսակե֊ 
եոբ Լ ան տ ա դ ոն ի Ա տ֊ մ ի կր ո բն ե ր ի տարածված ու թյան



Է» Գ. Աֆրիկյան

լ ս ու էքհա«/ ի ր ու թ յան ր տարբեր բուսական ծածկոց ունեցող հողերում է Այւ 
ւղղությամբ տարվոէք հե տ ա tf ո տ ո ւ_ թ յ ո ւնն ե ր ր ք ցւսվոր սրտիէ շատ սակավ են 

9Լեր^/ւն ժամանակներս մեծ ուշ ա գ բութ յուՆ են ն վ ի րուժ բամբակենու

1էաոամման ղեմ սրսյրարհլՈԼ 
ւոաղո րծելու հ ա ր ց ի* 1 / /

ա ն տա ղոն ի ս տ- բա If տևրիաներն

ան տաւք ոնի ս տ-ճսէոա if ա ք թա սն կեր ի 
Մ • ե ու բ քան ով ս կա յան |*5] ւ ,9ՐՒ 

բա մր ա կեն ո ւ թ ա ո ա մ ո ւ մ հ/»վ անրքւ

օւրո ադ ո րծ ո ւ մ ft ։ 1Լյէքպիսի փորձեր '1 թեք Լ

թյուն ր իջեցնեք երբեմն մինչև 80Ծ(^իէ
Մեր հե տաղոտոլթյոլններբ gn*-J!J  տ '/ ե ց ին, որ V. doIlliSC նկատմամբ 

անտագոնիստական աղղե ցու թյուն են ց ո լ ց ա ր ե ր ո ւմ բակտերիաների քու~

րա^ասւու U պո ր ավ ո ր րակտերի ան երի վերաբերյաք մեր 1քատսյ-

Ա •] յ ո ւ սակ 
ժպորավոր բակտերիաների տարրեր տեսակների ա րյւքե չյ ութ յ ուն ր

\. dahliae նկատմամբ

Սսքորւսէքոր ր w կաե ր ի անե ր ի խումրր Փորձսյր կլք ած կուր 
տ ուր էսՆ bր ի թի վ ր

Ան տսւղ ոնիսէո կուլ֊ 
աուրաների թիվր

Bac. subtilis-museutericus................................................... 382 382
Bac. mycoi_es............................................................................... J87 0
Bac. ce.eus................................................... ...... ................................ 202 12
Bac idosus-agglomeratus........................................................ 256 46
Bac. megatherium......................................................................... J80 32
X ի-մրի բակսւե րիսՀներր (d FC Ilians֊ թՕ1 y Hl y X3) . 17 17

Ըն քքէսմենր 1224 489

Արյյոլսակում բերված տվյալներից երեում է, որ սպորավոր րակտե֊ 
րիաներից Bar. meSerjtenCUS ե X խմբերի բակտերիաները V. dahliae 10(^1Շ~ու1

քքեցությունր \' dahliae №Xs 40,98 —

Bac. meseutericus. 177 Bac. cereus, 74— 
Bac. brevis.

r7’

օժտված են ուժեղ ան in ա դոն ի ս տ ա կ ան 
հատկություններով (նկար 2)t X 

իւմ րի բակ տ ե ր իանե ր ր հսէղվաղեպ են

հայտնաբերվում հողումն ի ս<1 Bac. 

subtilis.-mesentericus-ր ա մեն ա տար ա ծ - 
վ ած սպ սրավոր բա կ տե րիանե րից մեկն՞ 
/ և ա յ if տԼ ս ա կ ե տ ի ց ար </ ան ի Լ ա ո ան *■  
ձին ուշ ա ղ րո լթ յանւ

ինչպես ցույց տվեցին մերրաղ- 
ժ ա թ ի վ հե տ ա ղո տ ո ւ թ յո ւ ններր, BaC. 

subtilis.-mesentericus խմբի րակտԼրիա֊ 
ների Լ կ ո յ ո դ ո ա ի/ա րհ ա րք ր ա If ան տա- 
րած վտծ ոլթ յան մե$ նկաավոլմ են 
որոշ օ ր իՆ տ \ ա փ ո լ թ յ ո ւ ններ ( աղ9 3Ji

/Zjm տվյալներբ հաստատու•I են, 
Bac. subtislis-mescntericus խմՐի

է համ եմin tn ա ր in 

և տավւաստաեայ/ւ b i nijL րո i if, նրահղ թիւթւ սւվ եփոնում Լ /ս ո տ ա ր ու յ ս ե ր ո վ, 
ւատկապես աովու յտու/ էքրաղեցված հողերոլմր Հետարրբրակտն էէ որ այդ

տ ե ft ի ա ե Լ ր յ ւոուսւո են ցածրաղիր հարթավայրերի •} ո ր շ
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ՍՍՌ Տեխնիկոր կան կո լ I տ ո Լ ր ան եր ի ղքւտա* կան քւնստ

ձէսղքսշտի հողերի ուսումնասիրությունների </ ллл лГ ллл*1/  ил կէ որոնց րնթէսցքում 
մենք մեծ օժ ան ղ ա կո ւ թ յ ո լն и տաղ անք //• Ա. Р արա յան ի կողմից է Ուշա-

դրաւքն այն է, որ ա ո »ք ո լ ք տ ի Ո ի ղո и ֆ ե ր ա յ ո ւ մ V. 111 |՚Ջ6*  ի ^ւ!լաամամր ան
տ աղ ոն ի лл տ տ կքսն *ւատկա  թ քաւք ր О մ ил »ք ллл ծ րակւոերիաների թխքր 1 դ Թողում 
որոշ ղեպրեր ու մ հասնում Հ հարյուր ճաղարներ իւ ի и կ րամրակեն իո»ք ղրա- 
ղեցվէսծ հողոլէե նրանց թ ի ւ/ ր համեմատաբար ւի ո ք ր Լէ

^ետւսդա ուսումնասիրությունների խնդրին Լ մշակել ց ան ք ա*  ր 9 ա- 
^/աոոլթ րսն և ագրոտեխնիկական ե ղ ւսն ллл կն ե ր, որոնց օղնոէ թ յամ ր հնարաւքոր 
(ինք, հли էէն ե ւ հող ու лГ անտ աղոն ի или միկրո րն ե րի այնպիոի կոլ տ ւսկւք ան ք որն 
4էքլսւՒորեն նէքաղեղնի բամբակենու թ »ս ո էս մ էէ ան հ ա ր лл լ ց ի շ ի ղարղացոլմր

(էր ա կ ա ր ղ ց < սք К տ յ» /, Տ илնե{ 
տերիա1 պ ил ր ли ր ւո ան յ ո Լթերի ձևՈ էք

նաև »սն ա ա էյ ոՆ Է и սէ բա կտ ե ր է ան ե ր ր բակ֊ 
О ղ ա աղ ո ր Л ե յ ո ւ հն ա ր ա ւք ո ր ո ւ Էք յ ան հարղրէ

^այկակտՆ ՍՍՌ *իի  տ ու р յո» *են  ե ր ի 
կա ղե մ իա յի 1Г իկրոր իպող իա յի սե1 Սաա րյվււ հ ձ | /Раа /л. է
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Э. К. АФРИКЯН

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ МИКРОБНОГО 
АНТАГОНИЗМА В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Резюме

Антибактериальные вещества биологического происхождения по
лучены из бактерии, грибов, а также из тканей и органов животных 
и растений.

Принципы использования в растениеводстве микробного антаго
низма и антибиотиков разработаны Н. А. Красильниковым и его сот
рудниками. Развиваемое Н. А. Красильниковым положение о видовой 
специфичности антибиотических свойств бактерий, отвергает антиэно- 
люционные теории о биологической сущности антибиотиков и дает 
возможность по-новому подойти к решению различных вопросов систе
матики и экологии микроорганизмов.

Применение антагонизма микробов в борьбе с болезнями сель
скохозяйственных культур проводится в двух направлениях:I) лечение 
больных растений антибиотиками и 2) оздоровление почвы путем обо
гащения ее микробами антагонистами. Выживаемость и развитие в 
почве фитопатогенных организмов находится в большой зависимости 
от содержания в ней антагонистов—бактерий, грибов и актиномице- 
тов. Накопление в почве антагонистов может привести к полному вы
теснению из нее фитопатогенных микроорганизмов и предохранить 
растения от инфекций.

Проведенные нами исследования выявили определенные законе 
мерности распространения под различным растительным покровом от
дельных групп микробов, обладающих выраженным антагонистическим 
действием в отношении возбудителя увядания хлопчатника.

В таблице 2 подытожены данные испытания действия 489 культур 
спорообразующих бактерий в отношении V. dahliae.

Наиболее активными (руинами являются бактерии групп Вас. su
btil is-mesentericus и Вас. polymyxa.

Данные микробиологических анализов показали, что число мик
робов анта>онистов. подавляющих рост V. dahliae, увеличивается под 
культурами, оказывающими оздоровляющее действие на почву и сни
жающими поражаемость хлопчатника увяданием (таб. 3).
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Г. ш. АСЛАНЯН, И. К. БАБАДЖАНЯН

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НЛ ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НИТРАГИНА

В Армянской ССР первые опыты по испытанию действий нит
рагина на урожай кормовых бобовых трав были начаты в 1934 г. 
А. К. Паносяном [I, 2] под общим руководством проф. П. Б. Калан- 
таряна. Полевые опыты, проведенные в Армянской ССР с эспарцетом, 
люцерной и викой, дали от 30 до 60% повышения урожая сухого се
на. Достигнутые этими опытами результаты позволили уже с 1936 г. 
ввести применение нитрагина в массовом масштабе для инокуляции 
семенного материала эспарцета, люцерны, клевера и вики. На осно
вании массовых хозяйственных опытов в агроправила был внесен 
пункт о стопроцентной нитрагинизацни посевов кормовых бобовых 
трав.

Целью настоящей работы является разработка метода повыше
ния эффективности нитрагина.

Работами многих исследователей [3.4.5.6,7,8.9,10] доказано бо
льшое значение микроэлементов для растений и, что в условиях, ког
да микроорганизмы обеспечены микроэлементами, процесс связывания 
азота из воздуха протекает более энергично. Следовательно, урожаи 
растений, на корнях которых обитают клубеньковые бактерии, будет 
возрастать.

Наши экспериментальные работы проводились в вегетационных 
и полевых условиях. Опыты были поставлены с люцерной, эспарце
том и викой.

Методика приготовления нитрагина для опытов

Для вегетационных опытов. В 100 мл колбочку насыпалось 
30 г смеси почвы и песка в соотношении два к одному. В эту смесь 
были внесены микроэлементы из расчета на одну колбочку.

В—в форме Н3ВО3—1 и 2 мг 
Мо—в форме (\'Н1)2Мо04—2—4 мг 
Мп—в форме Мп5О4—2—4 мг.

Наполненные таким образом колбочки со смесью почвы с пес
ком были подвергнуты стерилизации в автоклаве под давлением в 

Две атмосферы в течение полутора часов. Вслед за этим, стернлнзи-



26 Г. Ш Асланян, И. К. Бабаджанян - -=!=■ ֊1- - - —-

рованные почвы с песком по схеме заражались чистой культурой 
клубеньковых бактерий люцерны, эспарцета и вики. До закладки опы
тов нитрагин ставился в термостат с постоянной температурой в 
20-25°. • <

Для полевых опытов. Смесью почвы и песка при соотношении 
2:1 в количестве 860 г набивались специальные жестяные баночки. 
Предварительно, до набивки в почву, по соответствующей схеме, 
были внесены в виде раствора микроэлементы в таких же количест
вах, как и при вегетационном опыте, по 50 мг бора и молибдена в 
каждую банку.

Затем брались стеклянные банки емкостью в пол-литра. На 
банку было взято 20 мг бора и 25 мг молибдена. После стерилиза
ции смесь заражалась соответствующими культурами клубеньковых 
бактерий. Чистые культуры были нам любезно предоставлены канди
датом биологических наук Л. П. Петросян.

Опыты с люцерной. Для вегетационного опыта почву брали тя- 
желоглинистую, светлобурую, карбонатную, малогумусную. Сосуды 
опытов емкостью 9,3 кг были набиты воздушно сухой почвой. Пов
торность опыта двухкратная.

4 мая за час до посева семена люцерны были заражены суспен
зией нитрагина. Дружные всходы люцерны были зафиксированы 12 
мая. После нескольких прореживаний было оставлено по семь расте
ний на сосуд. Полив был произведен по весу 60°/0 от полной влагоем- 
костн. Учет урожая произведен в течение двух лет. Полученные дан
ные приведены в таблице 1.

Таблица I
Влияние микроэлементов на повышение эффективности нитрагина люцерны 

в вегетационных опытах. Урожай сухою сена люцерны в граммах

году нитрагин дал повышение урожая

Схема опыта
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/0 Урожай за 
два года

в г прибав
ка в °/0

Контроль 33,0 ММ ■ 147,1 «НИВ 180,1 ■рвй

С нитрагином 46,2 мн* 162,4 10 208,6 ■

Нитрагин +В, мг 54,0 25 186 2 14 240,2 15
Нитрагин 4-Мо 2мг 49,6 II 152,8 6 202,4 2
Нитрагин +Мп 2мг 45,7 1 179,9 10 225,6 8
Нитрагин Ч-В։Мо2мг 49,1 9 176,2 8,5 225,3 8
Нитрагин -+В։Мп2мг 51.7 17 176,8 8.9 228,5 9
Нитрагин -1-МпМо по 2мг 48,1 6 170,1 4.8 228,2 9
Нитрагин 4-В1Мо,Мп< 45,1 3 171,7 5.7 216,8 3
Нитрагин Н֊В.Мо։Мп4 50,9 15 232,2 43,0 283,1 35

Из данных таблицы видно. что как в первом, т ак и во втором
люцерны. Вариант —нитрагин

бор—дал повышение урожая по отношению к нитрагину от 14 до
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25°/0. Вариант—нитрагин-}-молибден —в четырех сборах дал по отноше
нию к урожаю варианта нитрагин прибавку сена на 11%. а во втором 
году жизни эффективность нитрагина снизилась. Марганец эффектив
ности нитрагина почти не изменил, а во втором году повысил его 
действие до 19°/0 Таким образом, из трех элементов лишь бор повы
сил положительное действие нитрагина. Повышение эффективности 
нитрагина от марганца и молибдена непостоянно, иногда наблюдается 
некоторое снижение урожая, по сравнению с урожаем от применения 
нитрагина. Из всех вариантов опыта двух лет нанлучшим оказался 
вариант—нитрагин-гбор. Во всех сборах имело место повышение уро
жая сена от нитрагина с бором.

Надо полага ь, что бор, внесенный в нитрагин, усиливает и повы
шает размножение и деятельность клубеньковых бактерии люцерны, 
о чем указано и в литературе [3].

Вегетационный опыт с люцерной был заложен также и на дру
гом типе почвы—темнобурой, супесчаной, сильно карбонатной.

Сосуды, емкостью 5,5 кг воздушно сухой почвы, набивались в 
мае. Повторность трехкратная.

Инокуляция семян люцерны, приготовленная нитрагином, была 
произведена 11 мая. Посев произведен в тот же день. На сосуд остав 
лено по 6 растений. Урожай снят в стадии цветения. Выход сырой 
массы люцерны приводится в таблице 2.

Таблица 2
Вес сырой массы люцерны

Выход, сырой массы

Схема опыта прибавка 
в %

Без нитрагина 

С нитрагином 

Ннтра> пн + В։ мг 

Нитрагин +В2 мг 

Нитрагин +Моз мг 

Нитрагин 4֊В։Мо2 мг 

Нитрагин + В,Мо2 мг

44,15

46,90

49.93

50.10

19,93

50.75

47.06

+6 

+ 13 

4 13 

+ 13 

+ 14

+6

В данном случае при повышении в нитрагине дозы бора замет
ной прибавки урожая не наблюдалось, а при удвоении дозы бора до 
2 мг и молибдена до 2 мг было отмечено снижение эффективное։ и 
нитрагина. Отсюда вытекает, что дозы микроэлементов имеют боль
шое значение для бурного роста клубеньковых бактерий. Молибден, 
добавленный к нитрагину в количестве 2 мг (30 г смеси почвы и 
песка).дал такую же прибавку, что и бор, а при их комбинации при 
одинарных дозах замечалась тенденция к повышению урожая, по 
сравнению с вариантами—нитрагин-!֊бор и нитрагин-}֊молибден.
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Полевой опыт с люцерной был заложен на бывшем участке учебно
го хозяйства Сельскохозяйственного института (г. Ереван), на такой же 
почве, что и в вегетационных опытах того же года. Во время приго
товления нитрагина в каждую банку заблаговременно были внесены 
бэр и молибден по 50 мг на 900 г смеси почвы и песка взятых в 
соотношении 2:1. Вечером 5-го апреля семена люцерны были иноку
лированы, а с 6-го апреля, рано утром произведен подсев под ячмень; 
площадь делянки 240 кв. м, повторность трехкратная. Урожай снят 
23 июня следующего года в начале цветения. Данные об урожае при
водятся в таблице 3.

Таблица 3
Урожай сухого сева люцерны

Схема опыта С)хое сено 
в ц/га

Прибавка 
урожая 

сена в °/с
Примечание

Без нитрагина

С нитрагином 

Нитрагин-1֊ВМо 

Нитрагин + МпМо

20.01

20,89

22,38

23,18

4,3

11,3

15,8

В Мо—ГО мг на бан
ку во время иноку
ляции внесено в сус
пензию 200 мг Мп

В этом опыте варианта—нитрагин-}֊бор—не было, однако бор и 
молибден (по 50 мг каждого), внесенные в нитрагин, дали повышение 
урожая сухого сена на 11,3°/0, т. е. 2,36 центнера на га.

В указанном опыте повышение урожая от нитрагина выразилось 
в 0,89 ц/га. При внесении же микроэлементов эффективность нитра
гина заметно усилилась.

На опытном учас։ке бывшей Станции полеводства был поставлен 
опыт с люцерной. Нитрагин был приготовлен в полулитровых стеклянных 
банках. Площадь делянки 1 кв. м. Заражение семян люцерны и посев 
произведены в мае. После ряда прореживаний на каждой делянке 
было оставлено по 50 растений. Схема опыта и полученные резуль 
тэты приводятся в таблице 4.

Таблица 4
Урожай сыром массы люцерны в граммах на 1кв. м

Схема опыы

Сбор 3/V1I Сбор 10 VIII

урож. 
в г

прибавка
В °/о в г прибавка

В °/о
С 

С 

С 

С 

С

нитрагином 

нитрагином 

нитрагином 

нитрагином 

нитрагином

В—25 мг

Мо—25 мг

ВМо 25 mi

Мо—-25 mi

689

843

841

885

677

22

22

28 

б

321

370

436

431

351

15

36

33

9
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Среднее 4-х укосов

Общ. азот

Сырой 
протеин 

Зола

СаО

РА

3.4.) 3,44 3.2 3,64 3,72 3,6 4.04 3,87

21,8 21,5 20 22,75 23.25 22,5 25,25 24,18

9.4 8,96 8,56 9,41 9,25 9,57 10,56 10,34

2.14 2,32 2,12 2,34 2,08 1,85 1,85 2,18

0.64 0,76 0,62 0.71 0,76 0,74 0,73 0,74

3,98

24.87

11,07

1,78

0,75

2.77

17,31

10,57

1,98

0,64

4,23

26,75

11,26

2,32

0,68

3,79

23,68

9,83

2,06

0,67

3.74

23,75

9.99

2,07

0,67

3,89

24.31

9.55

2.4

0.74

3,79

23.68

9.83

2.05

0,67
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Здесь также наблюдается прибавка урожая люцерны при внесе
нии в нитрагин микроэлементов —бора и молибдена. При этом было 
отмечено, что повышение дозы бора в два раза (т е. когда на 600 г 
смеси почвы и песка было внесено 50 мг бора и 25 мг молибдена) 
привело к снижению урожая. Возможно, что удвоение дозы бора за
держивает развитие клубеньковых бактерии, в результате чего уро
жай в первом укосе был ниже по сравнению с урожаем с одним 
только нитрагином.

Имея в виду, что под влиянием микроэлементов урожай люцерны 
повышается, мы сделали предположение, что химический состав сена 
изменится в зависимости от воздействия тех или иных микроэлемен
тов. Для проверки этого предположения урожай сена люцерны пер
вого года пользования был подвергнут химическому анализу, причем, 
были проанализированы урожаи первого, второго, третьего и четвер
того сборов. Варианты следующие: без нитрагина, с нитрагином и 
нитрагин-гбор.

Результаты химического анализа, приведенные в таблице 5, по
казывают. что изменения в содержании азота и зольных веществ в сене 
люцерны, под влиянием нитрагина и нитрагнн + бор, незначительны.

Однако наблюдается, что во всех сборах окись кальция в сене 
люцерны по варианту нитрагин+бор несколько уменьшается; это 
уменьшение колеблется в нервом сборе на 0.2, во втором на 0,27, в 

третьем на 0,4 и в четвертом на 0,26%. В сене первого укоса фосфорная 
кислота уменьшалась по варианту нитрагинЧ-бор.

В мел кодел я ночном опыте на тяжелоглинистой карбонатной поч
ве прибавка от нитрагина -бор составила 15%, от бора и молибдена 
(совместно) прибавка составила 17—19% (таблица 6).

Т а б л и ц а 6
Влияние нитрагина и микроэлементов из урожаи сырой мгссы эспарцета

Первый укос Второй укос
Сх*сч.1 О1П.ПЛ прибавка в 

в °/о
прибавка

R в /О

Нитрагин

Нитрагин 4-В 1 мг

Нитрагин+ Мо 1 мг

Нитрагин-|-В Мо I мТ

Ннтрагии-4-В Мо
(двойная доза)

610 ■■ - 436

710 16 516

639 4 492

737 20 512

626 2 441

>8

12

17 

I

в г в г

Как показывают данные таблицы, и в этом случае реальная при
бавка сырой массы имела место по варианту бора и бор֊К молибден, 
однако эти прибавки небольшие, но реальны и должны привлечь вни
мание.

Опыт с викой был заложен в вегетационных условиях на слабо 
карбонатной черноземной почве, привезенной из Ахтинского
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района. Сосуды набивались по 6,0 кг воздушно сухой почвы, 
лай убран в период цветения.

Полученные результаты урожая сена приведены в таблице
Таблица 7

Урожай сухого сена вики

Схема опыта Сено в г Прибавка 
урожая в 0 „

Без нитрагина 

С нитрагином 

Нитрагин 4-В 1 мг 

Нитрагин + Мо 1 м։ 

Нитрагин + Мл 1 мг 

Нитрагин В Мо по 1 мг 

Нитрагин В Мо Мп по 1 мг 

Натрагнн В, Мо2 Мп2 

Нитрагин В., Мо3 Мп3

14,9

20,1

14,5 

13.9

16,3 

21,5

19,1 

17,3 

18,5

֊31

-19

+ 7
А» 

— э

— 14

-8
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анта с нит
рагином

Как видно из данных таблицы, нитрагин повысил урожаи сена 
до 34°/0. Такая же картина в большинстве случаев наблюдается в по
левых опытах А. К. Паносяна [2].

Что касается действия микроэлементов, то они во всех случаях* 
за исключением одного, снизили урожаи сена вики от 5.0 до 27,9°/0.

Таким образом из данных опытов было выяснено, что бор повы
шает эффективность нитрагина для люцерны и эспарцета. Действие 
■молибдена и марганца не постоянное. Применяемые микроэлементы 
(В, Мп, Мо) снизили эффективность нитрагина для вики.

Анализируя полученные результаты полевых и вегетационных 
опытов, мы приходим к выводу, что при производстве нитрагина 
следует прибавлять в смесь почвы и песка из расчета 20—25 мг бо
ра в форме борной кислоты (Н3ВО3) или буры Иа^ОДОНзО на пол- 
килограммовую банку для культуры люцерны и эспарцета.

Лаборатория агрохимии
Академии наук Армянской ССР Поступило 4 X 1955 г.

э-. п. ииц1'ьв1П>. м. ммчииъвиъ

1П«1|рПЦЫГЬ։Ъ8'ьЬРЬ ЦО'ШПЬР-ЗПЬЫ! ързрияфъь 
РЦ.1՝21՝Ц81ПГЬ Я’ПРиПМГ
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վ ա ղ лГան համար лГ ի շարր մ ի I/ ր ո է / /. մ են տն ե ր ил զղում են ղրսւկսւն, մոնր
քսն զ ի ր ղ րե րյ ինր նրանց կ ի ր ли ո ու մ ո վ ր Ш ր ձ ր ил զն ե լ նիտրադին ի էէիեկւոիվ

իԿՈէ նրր
Փորձ ի միկրոէյեմենւոնե ր իդ ր քւնր րո ր րո րա1րսն իք քժ վ ի

րւքենր --- էքո ւ ի րդենաք՚ք ք։1 ւքա ւքւն սւ /Г մ ոն քէ ո ւ.ւէ [> և ։1անգան ւ/'անդա'1ւքւ ււալ֊
ի ձևերոէի Պատրաստեր/ինք հո^/ւ և ավաղի իւ ա ոն ու ր րքն ե ր 1 է 1 հարա-
թ I ամբ (30 դ /иաո Ն
9__ / /. .Г-Л-Х—5? 9^

կեւույյ վ արա կ երին ր

տզրինր ր որ 1-----2, մոլի ր֊
и ил ե ր ի լ ի դ ли րյ ի ли յ ի են ի) ա ր ֊ 
սՒ և •1Ւ,ւՒ սլ ալ ար արակ֊

ЛЛ եր[,աների մարուր 1րւԼրոո1 րւսնԼ րուի
Փորձերը տ лиր վ I» լ ե ն վ ե ղ ե ил лиզ ի ոն և ղ աշ тли ք ին պил ո ֊

ատւիւ ւ ՒԿՈ ԼՆ^յ
վարիանտներում, որտեղ նիտրադին ի 
[իրղ^^/1 * * * * * * 8 ե ման ղան ի նկաւո/քւսւքր ա րլ

1 Пэ нос ян А- К. Применение нитрагина в Арм ССР. Жур. . Мнкробиоло! ня*, 
т. VIII, вып. VII, стр. 838, 1939.

2. Паносян А. К. Результаты опытов применения нитрагина в Армянской ССР. Сбор, 
научи, трудов, вып. IV, 1940 г. Ботаннч. общество Арм. филиала АН Арм. 
ССР, стр. 7, 1940.

3. О б р а з и о в а А. А., Миненков А. Р., Ревя нива Е. Ю., Голланд Д. М.» 
Красильникова А. М.— Микроэлементы как фактор, повышающий эффек
тивность нитрагина. Жур «Микробиология*, 6, вып. 7, 1937.

Ш ко л ь и и к М. Я. Роль и значение борз и других микроэлементов в жизни 
растений, Изд. АН СССР, 1939.

5. Дьякова Е. Б., Дмитриев К. А. Действие бора на урожай семян и сена 
бсбоьых трав. .Хим. соиземл*. 5, 57, 1937.

6. Соколов А. В. Применение борных соединений на удобрение. Сборник .Но
вое в удобрениях*, вып. 2,52, 1937.

- Щербаков А. П. Влияние микроэлементов на распределение кальция, магния 
и фогфорной кислоты в растениях. .Хим. соц. зем.* 7, 1935.

8 К осты че в С. Р. Физиология растений, ч. I, ОТ ИЗ, 1937.
9. К а т а л ы м о в М В. Проблема бора в агрохимии. Жур. .Сорено*, вып. 5, 88, 1934.

Ю Иноземцев С. И. О взаимодействии соединения бора с лиофильными кол
лоидами. .Хим. соц. зем*., 3. 1933.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
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ГЕНЕТИКА

Г. Г. ВАТИКАН, Б. А. КОСТАНЯН

К ВОПРОСУ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
САХАРНОЙ И СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ

Работы по вопросам изучения биологии оплодотворения свеклы 
представляют большой интерес. Исследования в области избира
тельной способности в процессе оплодотворения как сахарной, так и 
столовой свеклы незначительны [2, 5, 6].

В настоящей работе мы ставили задачу—изучить избирательность 
оплодотворения высокосахарпстой сахарной свеклы по отношению к 
пыльце низкосахаристого сорта столовой свеклы и наоборот. Изуча
лась избирательность оплодотворения свеклы при свободном межсор
товом переопылении и при искусственном скрещивании.

Исходный материал для скрещивания получен в виде семян из 
Ленинаканской зональной станции Армянской ССР в 1949 году. Вес
ной того же года полученные семена были высеяны на опытном поле 
Института генетики и селекции растений Академии наук Армянской 
ССР.

Корнеплоды, выращенные из семян, весной 1950 г. были поса
жены в поле для произведения скрещиваний.

Для опыления были взяты следующие сорта сахарной и столо
вой свеклы: сорт сахарной свеклы И-1305 является единственным 
стандартом по урожайности; сорт՝ сахарной свеклы В-16Г2 является 
единственным стандартом по сахаристости; столовые сорта свеклы 
Бордо и Несравненная получены из элитных семян.

Эти сорта отличаются друг от друга как по своим морфологи
ческим признакам, так и по содержанию сахара.

Методика работы. Опыление произведено по вариантам:
1. Свободное внутрисортовое переопыление — контроль. Расте

ния одного и того же сорта изолировались в домике-изоляторе до 
завязывания семян.

2. Свободное межсортовое переопыление, одинаковое количество 
растений сахарной и столовой свеклы изолировались в домике-изо
ляторе до завязывания семян. Для правильного определения избира
тельности оплодотворения свеклы в условиях свободного переопыле
ния изолировались растения, находящиеся па одной и той же стадии. 
Свободное переопыление сахарной и столовой свеклы облегчается 
тем, что их цветение протекает одновременно.
Известия IX, № 1—3
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3. Межсортовая гибридизация. До созревания цветков на цент
ральной ветке материнского растения кастрировались 15—20 бутонов. 
Кастрированные бутоны изолировались пергаментными изоляторами. 
Одновременно удалялись мелкие верхушечные бутоны. Через два 
дня после кастрации производилось опыление пыльцой другого сор
та, после чего вновь одевался изолятор.

4. Дополнительное чужеопыление. 15 — 20 бутонов без кастрации 
изолировались пергаментными изоляторами. Бутоны брались из сред
ней части центральной ветки материнского растения. Через два дня 
после изоляции в присутствия собственной пыльцы они опылялись 
пыльцой другого сорта и вновь изолировались до завязывания семян- 

Для опыления по вариантам опыта выбирались клубочки, состоя
щие из 4 бутонов. Пыльца бралась в одинаковом количестве и сме
шивалась в стеклянной пробирке. Опыление производилось с 9 до 
II час. угра: по нашим данным это время является наилучшим для 
опыления цветков свеклы. Пыльца кончиком пинцета равномерно 
наносилась на рыльца завязей.

Опыт производился по комбинациям: В-16’2 X Несравненная; 
В-1612 X Бордо; И-1305 X Несравненная; 11-1305 X Бордо.

Для определения процента завязывания семян как при свобод
ном внутрисортовом переопылении, так и при свободном межсорто 
вом переопылении, на каждом растении учитывались и этикетирова
лись бутоны трех центральных веток.

В год скрещивания по отдельным вариантам учитывался процент 
завязывания семян. Разнообразие растений, полученных в первом и 
втором поколениях, изучалось в стадии первых двух листочков до 
прореживания растений. Анализы делались осенью, после сбора урожая, 
учитывались, главным образом, цвет и форма корнеплода, а также 
количество сухого вещества.

Результаты опытов приведены в таблицах 1 и 2.
Данные таблицы 1 показывают, что при свободном межсортовом 

переопылении,%когда в качестве материнских растений выступают 
как сахарная, так и столовая свекла, процент завязывания семян вы
сокий. Процент завязывания семян такой же, как и при свободном 
внутрисортовом переопылении (контроль).

При свободном межсортовом переопылении (таблица 1), когда ма
теринским растением является сахарная свекла, а опылителем — столо
вая свекла, в первом поколении в разных комбинациях получено 
•59,4 — 70,2°/0 гибридных растений промежуточного типа, которые по
цвету корнеплода и жилок листа похожи на
нге:рме корнеплода, пышности и складчатости

столовую свеклу, а по 
листьев похожи на са

харную свеклу и растений материнского типа—29,8—40,6°/0 (рис. I и 2). 
При свободном межсортовом переопылении, когда мате

ринским растением является столовая свекла, а опылителем — са
харная (таблица 1), в первом поколении получены 67—100°/0



Рис. 1а. Родительские формы (листья). Справа — ма*
терииская форма. Слева — отцовская



Рис. 16. Родительские формы (корнеплода). 
Справа — материнская форма 

Слева — отцовская форма.
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Рис.2а. Промежуточная и материнская формы, полученные 
при свободном межсортовом переопылении комбинации 

В-1612ХБордо (листья).



Рис. 26. Промежуточная и материнская 
формы, полученные при свободном 

межсортовом переопылении комбинации 
В-1612хБордо (корнеплода).
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Таблица I

Процент завязывания сем ։н и полученные растения 
в Б։-ом при свободном межсортовом переопылении

Комбинации

Процент 
за вязы* 
ванн я 
семян

Число 
всех 

растений

Из них в процентах

материн
ского 
типа

отцов- 
СКО1 о 
типа

промежу
точного 

типа

В-1305 ХИ-1 05 (контроль)

В-1612 X В-1612

Бордо X Бордо

Несравненная X Несравненная

В-1612 X Несравненная

Несравненная X В-1612

В-1612 X Бердо

Бордо X В-1612

И-1305 X Несравненная

Несравненная X И-1305

И-1305 X Бордо

Бордо X И-1305

97.8

99,2

95,2

99

КО

85.5

87,8

88

72

81,5

68,1

65

75

68

187

294

381

682

269

129

62

403

65

75

65

187

40.6

67

36,1

94.3

50

100

29.8

85.7 |

3-3

5.7

14,3

59.4

63.9

50

70.2

растений материнского
Наши дальнейшие

типа и 5,7—33.0° 0 растений отцовского типа, 
наблюдения показали, что гибридные растения 

промежуточного типа, полученные в первом поколении, являются
промежуточными не только по морфологическим особенностям. но и
по содержанию сухих веществ.

Данные таблицы 2 показывают, что во время свободного меж
сортового переопыления, когда материнским растением была сахарная
свекла, а опылителем—столовая, сухие вещества гибридных расте
ний первого поколения составляли 14,3 —19° 0, а сухие вещества ра-
тений материнского типа 17.2—24,4%, в том случае, когда у роди

тельских форм сухое вещество сахарной свеклы составляло 
р2.3—23,1°/0, а столовой 11,2—12,3°/0.

Данные таблицы 2 показывают также, что в случае свободного 
режсортового переопыления, когда материнским растением была сто
ловая свекла, а опылителем — сахарная, сухие вещества растений ма
теринского типа, полученных в первом поколении, составляли 
10,3—15,8%, а растений отцовского типа 18.5—22,2%. Такие же 
ркономерности получены и по весу корнеплодов (таблица 2).

Представляет интерес изучение избирательности оплодотворения 
рхарной свеклы при искусственном опылении.

Из наших наблюдений выяснилось, что при искусственном опы-



36 Г. Г. Батикян, Б. А. Костанян

Таблица ?

Ком б и н а и и

Продуктивность растений сахарной и столовой свеклы 
при свободном межсортовом переопылении

Материнского Отцовского Промежуточного
типа типа типа
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699В-1612 ХП-1612 (контроль)

И-1305 X И-1305

Бордо X Бордо

Несравненная X Несравненная

В-1612 X Несравненная . .

Несравненная X В-1612 . .

Б-1612 X Бордо.......................

Бордо X В-1612......................

И-К 05X Несравненная . .

Н есравненная X И-1305 . .

И-1305 X Бордо.......................

1юрдо X И-1305......................

23,1

22,3

Н.2

12,3

24,4

10,3

20

15.Տ

22

13

17,2

12,7

925

585

750

850

550

726

600

850

• ••

656

676

18,5 870

22,2 685

18,5 ! 705

19

16,8

16

14.3

600

541

1100

858

лении в варианте межсортовая гибридизация, когда материнским 
растением являлась сахарная свекла, а опылителем — столовая, в год 
опыления получен высокий процент завязывания семян (таблица 3). 
Однако при искусственном опылении в варианте дополнительное чу- 
жеопыление, процент завязывания семян получился еще выше (таб-

Таблица 1 
%

Процент завязывания семян и полученные растения 
при межсортовой гибридизации и дополнительном чужеопыленин

Из них в процентах 

Комбинации
Процент 

завязывания 
семян

Число 
всех 

растений
материн

ского 
типа

отцов
ского 
типа

проме
жуточ
ного 
типа

В-1612 х Несравненная . . 

В-1612 X В-1612 4- Несравн 

В-16Г2 X Бордо..................

В-1612 X В-1612 X Бордо . 

И-1305 X Несравненная . 

И-1305 X И-1305 -|- Несравн 

И-1305 X Бордо..................

И-1305 X И-1305 + Бордо

87,7

90,8

90,5

98,1

87,8

98,7

63,3

98,1

14

102

51

53

66

16

21

61

35

16

25

17,3

100

65

1С0

84

100

75

100
82,7
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липа 3). Так, например, при межсортовой гибридизации, когда материн
ским растением являлась сахарная спекла, а опылителем—соловая 
завязывание семян составляло 63.3—9 »,5°/0, а при дополните 1ьном чу- 
жеопылении завязывание равнялось 90,8—9б°/0. .Можно предполагать, 
что у перекрестно-опыляющихся растений, каковым является и свек
ла, при гибридизации в процессе оплодотворения, собственная и чу
жая пыльца, вступая в определенную физиологическую связь друг 
с другом и с яйцеклеткой, тем самым способствуют повышению про
цента завязывания семян.

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что во время 
межсортовой гибридизации, когда материнским растением являлась 
сахарная свекла, а опылителем — столовая, в первом поколении полу
чились окрашенные растения, т. е. 100°'о гибридных растении проме
жуточного типа. В варианте дополни(ельное чужеопыление в пер
вом поколении получилось 65—84° 0 окрашенных гибридных растений 
промежуточного типа и 16—35% растений материнского типа.

Интересен тот факт, что при межсортовой гибридизации и при 
дополнительном чужеопылении. количество сухого вещества кор
неплодов гибридных растений также оказалось промежуточным (таб
лица 4). Так, например, количество сухих веществ, полученных у 
гибридных растений промежуточного типа, при дополнительном чу
жеопылении составляло 14,6—18,8° 0. а у растений материнского 
типа—21,2—25%.

Таблица 4

Продуктивность растений сахарной и столовой свеклы в 
при межсортовой гибридизации и дополнительном чужеопылении

К о м б и н а и и и

Материнской Отцовского 
го типа | типа

В-1612 X Несравненная....................... 0И0

В-1612 X В-1612 4- Несравненная . . 22 1025 00

В-1612 х Бордо........................................, •в» — 0 ^0

В-1612 X В-1612 4-Бордо................... 23,5 945 в*—

И-1305 X Несравненная....................... 00»

И-1305 X И 1335 4-Н * сравненная . . 21,2 1700 010

И-1305 X Бордо.......................................... «Ивв —вв *00

11-1305 х И-1305 4- Бордо................... 25 903 «0»

Промежуточного 
типа

15,7

14.6

16

17.3

15

15,8

17.3

18.8

370

1030

340

Ю30

100

1.303

510

521

Данные, приведенные в таблице 4, 
чигедьном чужеопылении меняется не

показывают, что при допол- 
только наследственность ра-



38 Г. Г. Батикин, Б. А Костанян

стений свеклы, но и в значительной мере повышается жизненность. 
Так. например, в варианте дополнительное чужеопыление. когда 
материнским растением являлась сахарная свекла, а чужеопылите- 
лем - сто. овая, сре.ннй вес корнеплодов гибридных растений проме
жуточного тина в первом поколении составлял от 521 г до 1300 г. а 
вес корнеплодов рас ений материнского типа составлял 900—1700 г. 
в том с. учае. ког. а вес корнеплодов растений, полученных в первом 
поколении ог межсортовой гибридизации, составлял 340-1050 г.

Поведение гибридных растений первого поколения показывает, 
что сорта сахарной свеклы, взятые в качестве материнских растении, 
в зависимости от физиологического состояния, проявляют соответст
вующую избирательное։ ь к смеси пыльцы, состоящей из собственной и 
чужой пы ьцы в результате чего материнские формы в большей сте
пени избирают чужую пыльцу.

Можно предполагать, что растения материнского типа первого 
поколения, полученные при свободном межсортовом переопылении, об
разовались от внутрпсортового переопыления, а растения материнского 
типа, по. ученные при . ополнительном чужеопыленни, образовались 
путем самоопыления (инцухт).

Для выяснения этого вопроса весной 1952 г. были посажены 
корнеплоды растений материнского типа, полученные в первом поко
лении в описанных выше вариантах. Во время цветения в домиках- 
изо.тяторах изо провались по одному растению до момента завязыва
ния семян Таким же путем изолировались гибридные растения про
межуточного типа, полученные в первом поколении.

Летом 1952 г. с этих растений были собраны семена, а затем 
для изучения нт рого поколения 9 августа были высеяны в поле.

Исследования показали, что при свободном межсортовом пере
опылении. гибридные растения материнского типа, полученные в пер
вом поколении, во втором поколении образовали 52,8—74,5% расте
ний промежуточного и 27*5—47.2% растений материнского типа (таб
лица 5). *

Данные таблицы 5 показывают, что при дополнительном чуже- 
опылении растения материнского типа, полученные в первом поко
лении, во втором поколении также образовали 64—81% растений ма
теринского типа и 19—26% гибридных растений промежуточного ти
па. Гибридные растения промежуточного типа, полученные в первом 
поколении, во втором поколении образовали 70—72.5% гибридных 
растений промежуточного и 27,5—30% растений материнского типа. 
1о же самое получилось и при межсортовой гибридизации.

Этими данными выясняется, что у свеклы как при свободном 
межсортовом переопылении, так и при искусственном скрещивании 
в варианте дополнительное чужеопыление. чужая пыльца участвует 
в процессе оплодотворения.



Комбинации

Т а б л и ц а 5

Процент полученных растений сортов сахарной и столовой свеклы при различных вариантах опыления

Разнообразие, по. уч иное в Б.-ом

Варианты
Разнообргзие, получен

ное в Б։-ом
об щс е 

количество 
рас1спьй

характер разнообразия
процент 

полученных
р; стопин

И-1305 X Бордо...................... Свободное межсортовое переопыление

Бордо X И-1305..................

В-1612 X Бордо......................

Ф > • • • • «

• • • • • •

• • •

Бордо X В 1612......................

И 1305 X Бордо..................

И -1305 X И-1305 4- Бордо .

Межсортовая гибридизация

Дополнительное чужсопыленне

В-1612 X Бордо . . .

В-1612 у В-1612 4- Бордо

Межсортовая гибридизация

Дополнительное чужеопыл» нис

Типа промежуточного

. сахарной свеклы

. промежу । очи 01 о

е •

. сахарн й свеклы

• • «

■ • •

. промежуточного

• •

33

28

37

35

40

38

31

28

32

21

25

21

24

30

Типа промежуточного 
. сахгрной свеклы 
, промежуточного 

. сахарпсй свеклы 
, промежу точного 
, промежуточного 
, сахгрной свеклы 
, промежуточною 
. сахарюй свеклы 
, промежуточного 
. сахарной свеклы

. промежуточно о 
, сахарной свеклы

. промежуточною

• •
. сахгрной свеклы
• •
, промежуточною 
. сахарной свеклы 
, промежуточного
«
. сахарной свеклы 
. промежуточного 
, сахарной свеклы

66,7 
33.3

100

67,о 
32.4 
52.8 
4Л2 
72,5 
27,5 
68.5 
31,5 
71,6 
26.4

103

|<М)

81 
19
64 
36
81
I »
72.5 
27.5 
70 
30
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Выводы
1. Изучение избирательности оплодотворения сахарной и столо

вой свеклы при свободном межсортовом переопылении и при допол
нительном чужеопыленин показало, то сахарная свекла в большей 
степени избирает чужую пыльцу, т. е. пыльцу столовой свеклы, а сто
ловая свекла в большей степени избирает собственную пыльцу — 
пыльцу столовой свеклы.

2. Гибридные растения промежуточного типа, полученные в пер
вом поколении, являются промежуточными не только по своим мор
фологическим признакам, но и по количеству сухих веществ.

3. Растения как материнского, так и промежуточного типа, по
лученные в первом поколении, во в юром поколении образовали рас
тения промежуточного и материнского типа. Отсюда явствует, что 
оплодотворение произведено чужой пыльцой.

4. При свободном межсортовом переопылении и межсортовой 
гибридизации свеклы получаются ранения с высоким процентом за
вязывания семян и с большой жизненностью. Более высокий процент 
завязывания семян и еще большая жизненность появляется у орга
низмов, у которых опы..ение происходило в присутствии собственнои 
пыльцы. Таким образом, наши данные указывают на необходимость 
применения смеси пыльцы обоих компонентов для получения расте
ний с более высокой жизненностью.

Институт генетики и селекции растений 
Академии наук Армянской ССР Поступило 24 VI 1955 г.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Г. X. АГАДЖАНЯН

БИОЛОГИЯ ГУМАЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

Долголетние исследования, проводившиеся нами в хлопковых 
районах Армянской ССР в направлении изучения биологии гумаи и 
приемов борьбы с ним, установили следующее:

Гумаи или Джонсонова трава (Sorghum halepenese Pers) является 
одним из злостных сорняков хлопковой зоны Армении и причиняет 
огромные убытки.

Гумаи типичное глубоко-корневищное, многолетнее растение из 
семейства Gramineae. В условиях Армении выше 1200-1400 метров 
над уровнем моря поднимается редко. Число, длина, ширина, вес и 
другие особенности корневищ, стеблей, листьев, метелок и семян гу- 
мая варьируют в широких пределах.

Гумаи особенно хорошо растет и дает сильно разветвленную мас
су корневищ в рыхлых, легких, хорошо увлажненных и плодоро. ных 
почвах. В уплотненной почве он отличается слабым развитием. Еще 
хуже развивается на засоленных, бедных и песчаных почвах и вовсе 
не рас е։ на солончаках. В наших условиях он выметывает метелку 
во второй половине июня, а цветение продолжается до конца сентя
бря и даже до середины октября.

Устойчивость гумая против болезней и вредителей большая. Иног
да лишь наблюдается ржавчина, поражающая отдельные части его 
листьев, и отдельные случаи поражения пыльной головней.

Размножение гумая происхо. ит как семенами, так и отрезками 
корневищ. Плодовитость у него большая. Количество семян одного 
растения колеблется от 500 до 15000, которые при созревании легко 
осыпаются и засоряют почву. Сохраняются они в почве долго и хо
рошо благодаря прочным оболочкам, защищающим их or разных не
благоприятных влияний. Массовое появление всходов от семян гумая 
имеет место через 8—10 дней после посева хлопка, а корневища на
чинают закладываться в мае, т. е. через 20—25 дней после появ
ления всходов, поэтому решающее значение в борьбе с семен
ными всходами гумая имеет правильное установление времени первой 
культивации и полки.

Оптимум температуры для прорастания семян гумая лежит меж
ду 28—32 С. Резкие колебания температуры между 20'С и 4 (УС бо
лее благоприятствуют прорастанию Семян гумая, чем постоянная, даже 
оптимальная температура. Основной особенностью семян гумая является 
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также плохая всхожесть их в свежесобранном состоянии. Для 
более дружного прорастания семена гумая требуют периода покоя, 
ко.орый продолжается приблизительно 5—7 месяцев.

Корневища гумая бывают двоякого рода: более или менее гори
зонта. .ьные, выходящие на дневную поверхность и дающие начало 
новому стеблю и, приблизительно, вертикальные, растущие острым 
концом вниз и являющиеся вместилищем питательных веществ. Кор
невища к началу сезона с..сдующего года дают цветущие и плодущие 
с । обл и. ՛

Корневая система у гумая начинается непосредственно от узла 
кущения. Главная масса корневищ, около 70—э0°/о, сосредоточена 
в пахотном слое, отдельные же корневища проникают иногда до 85 см 
глубины. Вес сырых корневищ одного растения может доходить до 
2 кг, а чнс. о узлов на них—у о 800 и бо.ьше.

Отрезки корневищ свою жизнеспособность лучите сохраняют при 
сравнительно мелкой вспашке. Такое явление особенно четко наблю
дается как при вспашке влажной почвы поздней осенью, так и рано 
весной.

Корневища в стороны от главного стебля отходят приблизитель
но на 50 см, но их главная масса концентрируется на расстоянии 
5—30 см. Способность к отрастанию у корневищ большая, причем у 
глубоко приникающих в землю корневищ способность к отрастанию 
меньше, чем у корневищ, сосредоточенных в пахотном слое. Отраста
ние корневищ гумая происходит быстро, в 4—5 дней.

Борьбу с гумаем нужно вести в слое глубиной до 30—35 см, с 
внесением нужных изменений в зависимости от почвенных условий и 
других особенностей роста и развития этого сорняка. Самая эффек
тивная борьба с гумаем обеспечивается только при применении цело
го комплекса правильно построенной системы мероприятий.

Борьбу с гумаем необходимо проводить на всех полях севообо
рота, из го. ачт юд, систематически. Особенное внимание должно быть 
уделено порядку чередования культур в севообороте, так как этот 
порядок определяет характер применяющегося комплекса агротехни 
ческих приемов. В севооборотах большое значение имеет также удач
ный выбор сортов возделываемых культур, ибо наиболее зимостойкие, 
быстро отрастающие и засухоустойчивые сорта создают плотный тра
востой, обеспечивают быстрое развитие растений и тем самым сильно 
снижают продуктивность и вредоносность гумая. Лучшими культурами 
в севооборотах, обеспечивающими при правильной обработке земли и 
1 осевов удачную борьбу с гумаем, следует считать в условиях Ар
мянской ССР пропашные, смесь люцерны с высоким райграсом и ози
мую пшеницу.

Для полной ликвидации гумая и неуклонного повышения уро
жайности возделываемых культур необходимо полное применение сле
дующего комплекса агромероприятий:
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1. Очистка посевного материала всех высеваемых кулыур до 
100 % чистоты от семян гумая и др. сорняков.

2. Внедрение правильных севооборотов, в которых хлопчатнику 
и другим пропашным культурам должно быть отведено не менее 50° у 
посевной площади, травам — до 25% и хлебам —до 25%.

3. Глубокая вспашка и посев пожнивных культур на яровом кли
ну немедленно после уборки хлебов.

4. Осенняя глубокая вспашка всех, без исключения, полей, вы
шедших из-под хлопчатника, герани, овощных и других культур, на 
глубину не менее 30см, с обязательной выборкой корневищ вслед за 
плугом из борозды и удалением с полей. На сильно засоренных гу 
маем отдельных участках доведение глубины зяблевой вспашки по 
возможности до 35 см. Эго необходимо для глубокой заделки отрез
ков корневищ, которые при мелкой заделке быстро прорастают и 
становятся дополнительным источником засорения пахотного слоя 
почвы и посевов.

5. Применение глубокой вспашки также в виноградниках с вы
боркой корневищ гумая и др. сорняков. Запрещение применения на 
полях, засоренных корневищами гумая, дисковых орудий.

6. Систематическая подрезка отрезков там, где имеется гумай, с 
целью предотвращения развития лис;ьев на побегах ('одна-две под- 
I езки лишь усиливают отрастание побегов из оставшихся в почве кор
невищ).

7. Сбор корневищ гумая каждый раз при вспашке вслед за 
плугом, затем вычесывание бороной с наклонно поставленными зубь
ями и после вычесывания вторичная выборка разбросанных по полю 
мелких отрезков корневищ.

8. Лущение жнивья на яровом клину немедленно после уборки 
во всех тех случаях, когда за неимением излишков поливной воды не 
предполагается посев пожнивной культуры.

9. Повышение нормы высева озимой пшеницы на сильно засорен
ных гумаем участках против установленных норм на 12—16 кг/га, а 
люцерны — на 3—4 кг.

10. Проведение первой культивации и мотыжения немедленно 
после массового появления всходов хлопчатника, что очень важно для 
уничтожения всходов гумая до образования ими корневищ. Затем, про
ведение этих работ в 10—12 дней раз по мере отрастания гумая и 
других сорняков, при глубине подрезаний корневищ не меньше 16 — 
18 см с выборкой их (корневищ) и удалением с полей.

11. Ручное удаление после смыкания рядов в посевах пропаш
ных культур корневищных сорняков с обязательным удалением всех 
растительных остатков с полей до конца вегетации.

12. Глубокое подрезание гумая яшхпигами“ не менее 2-х раз в 
посевах хлебов (до выхода их в трубку) и после каждого укоса — в 
посевах травяной смеси с удалением их с полей.
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13. Очистка поливных вол с помощью применения изоляционных
сеток.

14. Запрещение употребления плодущих растений гумая в каче
стве запруживающего материала при поливах.

15 Использование отходов, содержащих семена гумая на корм 
скоту только в размолотом или запаренном виде.

16. Уничтожение гумая на отдельных, густо засоренных гумаем 
куртинах, на обочинах оросительной се.и и магистрального канала, 
по краям дорог, на межах и пустующих землях.

Поступило 17X1 1955 г.
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4. Խոպանացան կ ո ւ յ ա ոլ ր անե ր ի մ շ ա կ ո 1 թ յ ո լն ր ցորենի րերքահա 

ր ի д հետ որ

.5. Մշակվող կուլտուրաների ցանքի նորմալի ավելացում րր

6. Կոճղարմատների իրարակումր և հյուծումր հաճախակի փխրեց* 

ների ^ի^ոՅՈ91 է կրքԼէտՒվաքյ ՒայՒ9 քաղ\անի)ր

7. Կալային թ ափու կ^ւե ր ի ոշնշացոլմր կամ ող սո աղ ո րծ ո ւ մ ր խաշե 

կամ աղալուց հետ ու

Տ. Մոլասորգոյի ոշնտացումը ների ե ճանապարհների եղրերում,

տսւրա^ոլյյ յոլններու մ և րոլոր րյան^երոլմւ

и ծ ու մ Ն?./ու մ են պայքարի նաե մի շարք Ш յ ք մ ի 9 ո ղա ո ո է մն ե ր
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ФИЗИОЛОГИЯ

Т. Г. УРГАНДЖЯН

УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У СОБАК ПОСЛЕ 
ПЕРЕРЕЗКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНЫ СПИННОГО МОЗГА

Руководствуясь положением об условных рефлексах И П. 
Павлова [2] и концепцией Э. А. Асратяна [1] о решающей ро
ли коры головного мозга в компенсации нарушенных функций ор
ганизма, мы с целью экспериментального доказательства условно-реф
лекторного механизма восстановления моторных функции поражен
ных конечностей после перерезки передней половины спинного мозга, 
приступили к изучению возможности образования условных рефлек
сов у собак, после вышеуказанной операции. Выработка электрообо- 
ронительных двигательных условных рефлексов производилась по 
обычной методике, широко используемой в современной лаборатор
ной практике [3].

Электрооборонительные двигательные условные рефлексы обра
зовывались на звонок, на свет и кожно-механическое раздражение 
(касалку) как до, так и после операции. Условные рефлексы выраба
тывались с одной из задних конечностей.

Для выработки электрообороннтельных двигательных условных 
рефлексов подопытные собаки подготавливались следующим образом: 
в нижней трети задней, т. е. „пораженной" конечности брилась 
шерсть на расстоянии 3 см, кожная поверхность перед опытом слег
ка смачивалась физиологическим раствором для лучшей проводимо
сти. Ток для безусловного рефлекса получался от индукционного ап
парата, питаемого 4-х вольтовым аккумулятором.

Для раздражения кожи мы пользовались медными электрода
ми, которые перед каждым опытом подчищались. Применяемый 
при выработке условных рефлексов электрический ток был немного 
больше порога. Порог безусловного рефлекса точно определялся 
перед каждым опытом. Для выяснения скорости и характера 
выработки условных рефлексов до и после операции — перерезки пе
редней половины спинного мозга—все подопытные собаки были разде 
лены на две группы.

В первой группе подопытных собак мы вырабатывали двигатель
ные электрооборонительные условные рефлексы и после их закреп
ления производили перерезку передней половины спинного мозга на 
уровне V1—VII грудных позвонков.
Известия IX, № 1—4
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Во второй группе сначала перерезались передние столбы спин
ного мозга, а после этого вырабатывались условные электрооборони- 
тельныс двигательные рефлексы.

Перерезка передней половины спинного мозга нами производи
лась следующим образом: под морфийно-эфиро-хлороформным нарко
зом производился разрез кожи на протяжении 3—4 позвонков по 
линии поверхностей остистых отростков. Распатором отделялись 
мышцы от позвонков вплоть до боковых отростков. Отсепариро- 
ванные мышцы оттягивались тупыми крючками, производилась ла
минэктомия. Костное кровотечение останавливалось воском и тампо
нами. Крестообразным разрезом вскрывалась твердая мозговая обо
лочка. Когда спинной мозг был обнажен, его очень осторожно при
поднимали с помощью особого элеватора. Перерезка передней поло
вины спинного мозга производилась специальным тонким остроконеч
ным ножом с дугообразным обухом. Нож пропускался через всю тол
щу переднего отдела спинного мозга выше места выхода передних 
корешков, и затем резким движением руки вентрально разрезалась 
мозговая ткань. При этом способе перерезалась только передняя по
ловина спинноГо мозга без повреждения задней половины. Произво- 
лилась проверка полноты перерезки и послойно зашивалась рана. Швы 
снимались на 9—10-й день после операции.

В результате исследования установлено, чтоэлектрооборонитель- 
ные условные рефлексы у подопытных собак, выработанные в норме 
(1 группа), после операции исчезали. Однако с течением времени 
они восстанавливались вновь (таблица 1). Как видно из данных таб-

Электрообороннтельные условные рефлексы у подопытных собак до и после операции

Кличка 
с оба к

Таблица
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Укрепление 
условных 
рефлексов

Появление 
условных 
рефлексов

Укрепление 
условных 
рефлексов

Появление 
условных 
рефлексов

Укрепление 
условных 
рефлексов

до после до после до после до после до после

опе
рации операции операции операции операции операции

.Альма* 16 19 20-26 38—44 16

с04 20-25 38-45 16 20 20-26 38 -41

.Асланка* 15 12 20-24 20-26 18 12 22 - 26 20-26 18 12 25-30 20-28

.Белка* 11 13 13-16 15-18 12 15 15-18 18-25 12 18 18-22 20-25

.Каштанка* 10 19 14-16 21-27 11 20 23-25 15-18 14 20 17 -19 25-30

«Жучка* 76 80-84 95 105-112 76 86-90

.Шоко
ладка* 40 62 - 6.5 58 73-80

1 51 62—70



Условно рефлектор деятельн. у собак после перерезки передпол спин, мозга 51
₽=»==■ и " '       ——— —---------- - •—=—--------- =------- *----------- --=•—֊ -  ------------ "т  =

липы I. электрооборонительные условные рефтексы у собаки .Делан
на* вырабатывались на 15 — 18 сочетании. После операции они вре 
менно исчезали и вновь восстанавлива ись через 12—13 сочетаний У 
собаки „Белка- первые условные рефлексы образовывались на 13— 
16-ом применении, а после операции восстанавливались на >3—15-ом. 
У собаки гАльма-, если для выработки условных рефлексов требова
лось 16 — 17 сочетаний, то после операции 19—20 сочетании. Следу
ет указать, что у собаки „Альма- спинной мозг был поврежден глуб
же, т. е. больше половины, чем у остальных подопытных животных

Необходимо отметить, что проверка наличия условных двига
тельных рефлексов после операции у двух собак („Альма-, „Ас..ан
ка") и выработка новых условных рефлексов у двух других собак 
(„Жучка- и “Шоколадка") производились после того, как у них вос
станавливался процесс стояния. У собак .Белка- и .Каштанка-, у ко 
юрых опыты по проверке наличия условных рефлексов бы .и начаты
сразу же после операции, было установлено, что отсутствовали не 
только электрооборонительные условные рефлексы, но и претерпел
начительное изменение безусловный рефлекс. Он был очень ос-
аблен. В первые дни после перерезка передней половины спинного 

мозга порог сгибательного рефлекса на электрической ток повысился 
с 12—14 см расстояния катушки индукционного аппарата до 6 8 см.

Через 20—25 дней после того, как собаки начинали стоять и пе
редвигаться. безусловные рефлексы у них были бо..ее четкими и хо
рошо выраженными.

Через 5—7 дней после начала опытов появлялась слабая двига- 
1ельная условная реакция со стороны пораженных конечностей, ко- 
орая в дальнейшем усиливалась. С восстановлением исчезнувших ус

ловных рефлексов, наблюдалось заметное улучшение мото »ной функ
ции пораженных конечностей собак. Следует отметить, что беспокой 
ство животных в условно-рефлекторной камере, которое нередко на
блюдалось в течение нескольких дней после операции и мешало ра
боте с восстановлением условных рефлексов, постепенно исчезало, и 
почти все подопытные собаки во время опытов в интервалах между 
раздражениями стояли спокойно.

Постольку поскольку у всех подопытных собак как до, так и 
после перерезки передней половины спинного мозга результаты по
лучились однотипными, мы не будем описывать отдельно картину ус
ловных рефлексов у собаки, а ограничимся изложением результатов, 
полученных в опытах на собаке .Асланка".

13. VI. 1951 г. в лаборатории Э. А. Асратяна была произведе
на перерезка передней половины спинного мозга на уровне VI груд
ного позвонка К моменту операции „Асланки- имелись хорошо вы
раженные прочные электрооборонительные условные рефлексы (рис.1). 
Через 13 дней после операции (26. VI. 1951 г.) поставлен первый 
опыт. При этом выяснилось, что выработанные двигательно-условные 
рефлексы исчезли и очень сильно был ослаблен безусловный рефлекс
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(порог безусловного рефлекса от 13—14 см повысился до 7—10 см). 
30. VI. 1951 г., когда собака „Асланка“ начала делать первую попыт
ку ходить, появился очень слабо выраженный условный рефлекс на 
звонок. Первый условный рефлекс на звонок появился после 12

Рис. 1. Электрооборонитсльные двигательные условные рефлексы у со
баки .Асланка* до перерезки передней половины спинного мозга.

Обозначения (сверху вниз); запись двигательных условных и безуслов
ных рефлексов; отметка условных раздражителей; отметка безуслов

ного раздражителя; время в секундах

подкреплений, на свет и касалку после 15. Порог безусловного 
рефлекса равнялся 7—10 см расстояния между катушками индукци
онного аппарата (до операции же равнялся 13—14 см).

Как видно из данных таблицы 1, условные рефлексы в процессе 
восстановления локомоторных функций быстро укрепились и стали 
прочными. Следует отметить, что после операции для восстановления 
условных рефлексов, потребовалось вновь произвести 12—15 подкреп
лений током. Условные рефлексы, выработанные у собак в послеопе
рационном периоде, оказывались 
лись даже после 2—3-месячного

достаточно 
перерыва в работе. Для

Рис. 2. Электрооборонитсльные дви
гательные условные рефлексы у со
баки .Асланка* через 3 месяца по
сле перерезки передней половины 
спинного мозга (обозначения как 

на рис. 1 )

выявлением локальных движений 
условный рефлекс.

В первое время в интервалах между дачами

прочными, они сохрани- 
иллюстра

ции сказанного, на рис. 2 приведе
на кинограмма опыта с оборони
тельными двигательными условными 
рефлексами (собака „ Асланка"). 
Как видно из рисунка и данных таб
лицы 2, после 3-месячного лет
него перерыва у животного четко 
сохранены условные рефлексы. Сле
дует отметить, что в начальном 
периоде выработки двигательных 
электрооборонительных условных 
рефлексов у собак вырабатываются 
условные реакции общего двига
тельного характера с последующим 
той ноги, с которой вырабатывается

условных раздра
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Таблица 2
Протокол опыта № 39 от 13. XI—1951 г.

Собака .Асланка.

Время

Название 
условного 
раздражи* 

тел я

Изолиро- Время одно
ванное временного 

действие действия ус-
условно- 
го раз

дражите
ля

ловкого и 
безусловно
го раздра

жителя

Латент
ный пе
риод ус
ловного 
рефлекса

Услов
ный реф

лекс

Без
условный 
рефлекс

Приме
чание

Знаки

18.02 Свет 3 3
18,05 Касалка 3 3
18,07 Звонок 3 3
18,08 Касалка 3 3
18.10 Свет 3 3
18,13 Зв. нох 3 3

0.5
0.5
0.5

1
0,5
0.5

Стоит 
спокойно

+ 4-, +4-4֊ обозначают степень двигательной реакции — от слабой (-»-+),
до сильной (+ + + )•

жителей наблюдались движения всех конечностей. Однако с течени
ем времени межсигнальные движения исчезали и больше не появля
лись. Собаки в перерывах между раздражителями стояли спокойно 
(рис. 3). Таким образом, по мере восстановления нарушенных двига-

------ 'II,—--- ------- ------------------֊-------- СЬ—
/Л я

Рис. 3. Электрооборонительные условные рефлексы у 
собаки .Асланка*. 7. VII —1951 г. Опыт 8.25-й день 

после оперзци (обозначения как на рис. I).

тельных функций задних конечностей, исчезнувшие условные рефлек
сы восстанавливаются и довольно быстро становятся прочными (рис. 4). 
Эги условные рефлексы по своему характеру и виду ничем не

Рис. 4. Электрооборонительные двигательные условные рефлексы 
у собаки .Асланка*. 16. XI 1953 г. Опыт 39. После перерезки 

передней половины спинного мозга (обозначения как на рис. I).
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отличаю՞ся от условных рефлексов, выработанных у собак до пере֊ 
резки передней половины спинного мозга.

У двух собак из второй группы („Шоколадка", „Жучка*) ус
ловные реф. ексы вырабатывались лишь спустя 45 дней после пере
резки передней половины спинного мозга (без предварительной выра
ботки условных рефлексов в норме). 5. 14. 1951 г., когда моторные, 
чувствительные и вегетативные нарушения, имевшие место после пере
резки передней половины спинного мозга, были полностью восстанов
лены, был поставлен первый опыт. 5' собаки „Шоколадка" спустя 56 дней 
пос. е операции (21. III. 1951 г.), при 40-ом сочетании, появился пер֊ 
вый условный рефлекс на звонок. Первый условный рефлекс на свет 
появился на 58-ом сочетании, на касалку — на 51. У собаки „Жуч
ка" первые условные рефлексы появились на звонок на 76-ом сочета
нии, на свет —на 95-ом и на касалку — на 76-ом сочетании. Первые 
условные рефлексы были непостоянными, быстро исчезали и лишь 
после большого количества сочетаний они становились прочными. Та
ким образом, опыты проведенные на собаках „Шоколадка" и „Жуч
ка*, с по..ной очевидностью показывают, что после перерезки передней 
половины спинного мозга могут образоваться новые электрооборонп- 
тельные условные двигательные рефлексы (рис. 5).

Рис. 5. Элсктрооборонитсльные двигательные условные рефлексы 
у собаки .Шоколадка'*, II. IV 1951 г. После перерезки перед
ней половины спинного мозга (обозначения см. на рис. 1).

Полученные нами экспериментальные данные дают возможность 
сделать вывод.что после перерезки передней половины спинного мозга 
на уровне средних грудных позвонков имеет место временное исчезно
вение ранее выработанных электрооборонительных условных рефлек
сов и их постепенное восстановление, а не разрушение» не разрыв 
старых условных связей. После перерезки передней половины спин
ного мозга не только восстанавливаются ранее выработанные услов
ные элек!рооборонительные двигательные рефлексы, но и вырабаты
ваются новые.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР, Поступило 8 IV 1955 г.

Физиоло!ическая лаборатория
Академии наук СССР
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ФАРМАКОЛОГИЯ

А. М. ОВСЕПЯН

МАТЕРИАЛЫ К ФАРМАКОЛОГИИ НОВОГО СЕРДЕЧНОГО 
ПРЕПАРАТА (Thalictrum minus)

Кафедрой фармакологии Ереванского медицинского института и 
лабораторией фармакологии Института физиологии Академии наук 
Армянской ССР, под руководством проф. С. А. Мирзояна, совместно 
с ботаниками, химиками и клиницистами, с 1942 года были начаты 
ботанико-этнографические, фармакохимические и фармакологические 
исследования лекарственной флоры Армении.

В целях дальнейших поисков новых лекарственных растений с 
преимущественным действием на аппарат кровообращения и дыхания 
перед нами были поставлены следующие задачи: выявить из дикорас
тущей флоры Армении алкалоидосодержащее лекарственное растение, 
препараты которого, наряду с определенными сдвигами в целом ор
ганизме, обладали бы также способностью возбуждать сердечную дея
тельность, суживать сосуды, повышать кровяное давление и стимули
ровать дыхание.

В результате наших первоначальных исследований было установ
лено, что наибольшей физиологической активностью обладает Thalic
trum minus из семейства Ranunculacae, который и стал предметом глу
бокого экспериментального изучения.

Фармакологические исследования были начаты с изучения обще
го действия и определения токсичности препаратов Thalictrum minus 
на лягушках, белых мышах, кошках и собаках. После введения в 
спинной лимфатический мешок лягушки экстрактов в дозах 1,0—2.0 

. наступало повышение рефлекторной возбудимости: животные, пере
вернутые на спину, с легкостью быстро принимали исходное положе
ние. Экстракты в дозах 4.0—5,0 вызывали, наоборот, угнетенное сос
тояние: лягушки становились вялыми, малоподвижными, положенные 
на спину долгое время оставались в этом положении и обычно поги
бали.

Введение экстрактов через рот кошкам в дозах 10,0—15,0 на 
1 кг веса вначале вызывало повышение рефлекторной возбудимости. 
Усиление локомоторной функции и слюноотделения, пульс учащался 
11 был напряжен, дыхание становилось частым и поверхностным; че
рез 40—50 минут наступали признаки заметного ослабления тонуса 
скелетной мускулатуры и при явлениях асфиксии, животные погибали.
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При внутривенном введении собаке экстракта в дозе 2.0—3,0 на 
кг веса наступало учащение сердечного ритма и дыхания. Перораль
ное же введение экстрактов в дозе 6,0 — 10.0 на кг веса вызывало 
угнетение животного и обильное слюноотделение, однако в течение 
5—6 часов животное полностью оправлялось.

Токсичность хлоргидрата суммы алкалоидов Ihalictrum minus оп
ределялась на белых мышах весом в 19,0—20,0; каждая доза вво
дилась 4 животным. На основании полученных данных для белых 
мышей высшей переносимо։։ дозой является 0,08, минимальной смер
тельной - доза 0,1 и абсолютно смертельная доза 0,15 хлоргидрата 
суммы алкалоидов. 99

В начальном этапе эксперимента нами использовалась методика 
изолированных органов. В дальнейшем данные эти изучались на це
лостном организме в условиях острого и хронического эксперимента

При пропускании экстракта в концентрации 1:1000, 1:800, 1:600. 
1:500, 1:200 и хлоргидрата суммы алкалоидов 1:10000 через изолиро
ванное и in situ сердце лягушки наступало выраженное положитель
ное инотропное и хронотропное действие, выражавшееся в значи
тельном возбуждении сердечной деятельности (рис. I).

Исследования, проведенные на изолированном сердце и сердце 
m situ теплокровных животных, в рейовном подтвердили данные, по
лученные в опытах на лягушках.

Рис. 1. Графическая регистрация in situ сердил лягушки. Стрелка — воз
действие хлоргидрата суммы алкалоидов 2000.

Перфузия экстракта в разведении 1:1000, 1:500, 1:200 через изо
лированное сердце кошки ведет к заметному увеличению амплитуды 
сердечного сокращения и учащению его ритма. I

Характерно, что эффект действия препарата нарастает постелен- I 
но и достигает максимального уровня через несколько минут после I 
перфузии химического раздражителя. I

Обычно наиболее выраженный положительный инотропный и хро- I 
нотропный эффект наблюдался в концентрациях 1:500, 1:300 (рис. 2). I



Piic. 2. I p.i | n ice кан реч и транш։ in situ сердца ьошкм. Стрелка



воздействие ՝ лир։ идрата суммы алкалоидов 1 : 2(М).
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В опытах по изучению влияния алкалоидной смеси установлено, 
что воздействие хлоргидрата суммы алкалоидов в разведении 1:1000
вызывает более выраженный, по сравнению с экстрактом, положи

1 1тельный инотропный и хронотропный ект. Более я рко вышеукаiffit
Т 1

занное действие препарата проявляется в условиях ослабленной сер
дечной деятельности.

R опытах по изучению влияния препаратов на утомленные и от
равленные хлороформом, хлоралгидратом, солями тяжелых металлов 
сердца удалось показать, что они устраняют аритмию и восстанавли
вают резко ослабленную работу сердца.

В целях выяснения точки приложения действия экстракте и 
хлоргидрата суммы алкалоидов на периферические приборы сердца 
исследования были проверены на сравнительно физиологических объ
ектах — сердцах улиток как изолированных, так и in situ. Опытами 
было показано, что положительное инотропное действие препаратов 
обусловливается стимулирующим их влиянием на сердечную мышцу.

Вышеприведенные данные поставили перед нами задачу изучить
влияние препаратов на электрокардиограмму холоднокровных и теп 
локровных животных. Полученные результаты на лягушках указыва 
ют на то, что электрокардиограмма, под влиянием препаратов Thali 
drum minus, несомненно, претерпевает определенные характерные из
менения. Длительность сердечного цикла укорачивается, интервал 
„Р—Q* значительно уменьшается; зубец BR“ и отчасти зубец не 
сколько увеличиваются. Наиболее заметные изменения претерпевает 
зубец -Т*. который сильно возрастает. Имея в виду то обс^ятель- 
ство. что зубец „Т-. согласно взглядам некоторых авторов, связан с 
метаболизмом сердечной мышцы, действие препаратов Thalictrum minib 
на зубец Д* представляет существенный интерес, в связи с тем։ 
данными, которые получены на сравнительно-физиологических объек 
тах, в деле понимания механизма действия их на сердечную деятель 
ность.

Желая изучить изменения в электрических процессах сердца теп
локровных животных под действием препаратов Thalictrum minus, бы
ла проведена серия опытов на собаках и кошках. Препараты ввод" 
лись внутривенно; электрокар; йог, афическая запись сердца производя 
лась до и спустя 10—15 минут после введения изучаемых препаратов 
Полученные данные говорят о несомненном положительном влиянн!՛ 
на коронарную циркуляцию, ч՛ о и отражается на электрокардиограм 
ме — отмечается повышение зубца „Р", небольшое уменьшение интер 
вала „Р — (2“, повышение зубца Д- и уменьшение интервала .Т—Р‘

В опытах на изолированных сердцах кошек по методике Крав 
кова прямыми экспериментами было показано влияние хлоргидрат» 
суммы алкалоидов на просвет венечных сосудов. Результаты иссле 
дования показали, что алкалоидная смесь в концентрациях 1:1000" 
1:5000 вызывает заметное расширение венечных сосудов.
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Опыты по изучению влияния препаратов Thalictrum minus на со
суды изолированного уха кролика и задних конечностей лягушки 
показали, что перфузия экстракта 1:500, 1:1000 и хлоргидрата суммы 
алкалоидов 1:2000 через сосуды периферических органов вызывает 
резкое сужение просвета сосудов, причем замена испытуемых раство
ров жидкостью Рингера или Рингер—Локка приводила к восстановле
нию просвета сосудов, но не сразу, а постепенно.

Для полной характеристики влияния изучаемых препаратов на 
аппарат кровообращения, дальнейшие исследования были проведены с 
целью установления их действия на кровяное давление в условиях 
острого и хронического экспериментов. Полученные результаты с 
очевидностью показывают, что экстракты и соли алкалоидной смеси 
Thalictrum minus обладают явно выраженным прессорным действием на 
кровяное давление. Внутривенное введение препаратов приводило к 
повышению кровяного давления в среднем на 35 мм. длившимся 
15—20 мин. сопровождающимся учащением сердечного ритма и за
метным увеличением амплитуды пульсовой волны.

Небезинтересно заметить, что динамика прессорного действия в 
наших опытах проявлялась в двух различных формах: в одних слу
чаях, после первоначальной кратковременной и невыраженной деп
рессорной реакции наблюдалось постепенное нарастающее и дли
тельное повышение кровяного давления, в других, наоборот, 
стремительное повышение уровня кровяного давления, длившимся 
сравнительно недолго. Прессорная реакция по первому типу, как пра
вило, наблюдалась при введении малых доз препарата и, наоборот, 
при введении сравнительно больших доз можно было наблюдать по
вышение кровяного давления по второму типу.

Наряду с изменениями в системе кровообращения, отмечались 
значительные изменения и в органах дыхания. Во всех случаях с 
повышением кровяного давления наблюдалось углубление амплитуды и 
учащение дыхательных движений (рис. 3).

Сопоставляя данные, полученные во всех сериях опытов по изу
чению фармакологической активности экстракта и хлоргидрата суммы 
алкалоидов, было обнаружено, что действие галенового и очищеннп- 
То препарата проявляется однотипно, причем физиологическое дейс - 
пие, в основном, обусловлено наличием алкалоидов.

Следует отметить, что введение хлоргидратов суммы алкалоидов 
[вызывает более выраженный сдвиг в кровяном давлении, проявляясь 
н виде скачкообразного прессорного эффекта, напоминающего в зна
чительной мере действие адреналина.

Стремясь изучить фармакологическое действие испытуемых пре
паратов не только у интактных животных, но и у животных с вык
лючением центральной нервной системы на различных уровнях, в от
дельной серии опытов мы прибегали как к децеребрации, так и к 
реререзке спинного мозга в различных его отделах.



Рис. 3» Собака 15 кг Наркоз морфинно-хлороформенный. Синантрии 0,035 кг. Запись сверху вниз: кровя* 
ное давление. дыхание. Стрелка — введение препарат.։ в вену 1.3 /кг.
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Как показали полученные данные, децеребрация животного не 
I только не устраняет наиболее характерного влияния препаратов на 
I кровяное давление, но и приводит к проявлению целого ряда особен- 
I костей. У децеребрированных животных повышение кровяного давле- 
I ння проявлялось в виде двухфазного эффекта—выраженная депрес- 
I сорная реакция переходила затем в выраженную прессорную; в неко- 

юрых же опытах нам приходилось наблюдать случаи, когда депрес- 
I сорная часть преобладала над прессорной.

В дальнейших опытах, желая выявить, каково участие вазомо
торного цен՜.ра в развитии прессорного эффекта, мы прибегли к пе
ререзке спинного мозга непосредственно под продолговатым. В этих 
сериях опытов мы уже не наблюдали тех колебаний кровяного дав
ления, которые отмечались у интактных животных.

Для решения вопроса, принимают ли участие в колебаниях кро
вяного давления, наряду с мощным непосредственным действием 
препаратов на периферические приборы сердца, также и центры спин
ного мозга, в специальной серии опытов было изучено как изменяется 
рефлекторная возбудимость спинного мозга.

В качестве теста нами была избрана графическая запись сокра
щения скелетных мышц. Опыты позволили убедиться в том. что пре
параты повышают рефлекторную возбудимость спинного мозга, что 
проявляется в понижении порога возбудимости рефлекторных центров.

Изучение деиствия_препаратов в усковпях хронического экспери
мента было проведено на 2 собаках с выведенными сонными артерия

ми в кожный лоскут. Колебания кровяного давления в сонной арте- 
рии измерялись с помощью тонометра по методу М. П. Николаева 
специальной манжеткой» приспособленной к выведенному сосуду.

Результаты этих опытов полностью подтвердили данные, полу
ченные в условиях острого эксперимента.

В целях вскрытия экспериментально-терапевтическои ценности 
| препарата, действие их на аппарат кровообращения и дыхания, с уче
том также общей реакции животного, в серии опытов было изучено 
в условиях травматического шока, острого кровотечения и отравле
ния’ животного наркотическими веществами.

Как показали опыты, введение в указанных условиях препаратов 
Hialictrum minus сопровождалось постепенным улучшением сердечнон 
леятельиости, повышением кровяного давления, увеличением ампли
туды пульсовой волны, учащением ритма сердечных сокращений, уг
лублением дыхания и, наконец, оправлением животного (рис. 4).

Обнаруженные существенные изменения в деятельности сердеч
но-сосудистой системы под влиянием изучаемых препаратов постави
ли перед нами задачу — проследить за их действием на функцию по
пек, полагая, что препараты оказывающие воздействие на сердечно- 
^осудистую систему, прямо или косвенно могут изменять и функцию 
ночек. С этой целью были поставлены опыты на 2 собаках с хрони
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чески выведенными наружу устьями мочеточников по методу Л. А 
Орбели.

Исследования велись по схеме: вначале устанавливалось состояние 
нормального диуреза, затем изучалось воздействие на функцию почек 
различных доз препарата, после чего действие препарата иссле
довалось в условиях водной нагрузки.

Как показали полученные данные, препараты Thalictrum minus об
ладают определенным диуретическим свойством, причем продолжи

t tтельность и сила sSO!екта находятся в зависимости от дозы вводимо՝
1

го препарата.
Одновременно было установлено, что препарат не обладает раз

дражающим действием на паренхиму почек.
Располагая достаточным материалом экспериментальных данных, 

позволяющих расценивать препараты Thalictrum minus в качестве но
вых стимуляторов кровообращения и дыхания, и учитывая также то 
обстоятельство, что указанные препараты лишены токсического влия
ния. мы сочли необходимым, для завершения наших исследований, 
приступить к клиническому испытанию.

Испытания проводились в терапевтическом отделении 2 больни
цы под руководством проф. А. Т. Симоняна и в терапевтическом ка
бинете IV поликлиники при участии врача К. А. Тер-Григорян.

Жидкий экстракт из Thalictrum minus назначался больным по 20— 
25 капель в день 3 раза в течение 10 дней с последующим недель
ным перерывом. Курс лечения проводился на протяжении 26—27 диен.

Эффективность лечебного действия препарата изучалась при сле
дующих заболеваниях: миокардиодистрофии, недостаточности митраль
ных клапанов, тахиаритмии.

Нс имея возможности подробно анализировать результаты кли
нических испытаний, поскольку данные являются предварительными, 
мы позволим* себе вкратце охарактеризовать полученные результаты 
клинических исследований.

В большинстве случаев отмечалось заметное улучшение напол
нения пульса, повышение кровяного давления, прояснение сердечных 
тонов, нормализация сердечного ритма, особенно при тахисистолип.

Наиболее же убедительные результаты были получены при та
хиаритмии и миокардиодистрофии.

Приведенные данные расцениваются нами как предварительные, 
требующие дальнейшего наблюдения на большом клиническом мате
риале. I

Исходя из экспериментально фармакологических исследований 
мы пришли к нижеследующим выводам.

Выводы
1. Многочисленными экспериментально-фармакологическими ис

следованиями было установлено, что наиболее характерным для пре
паратов. полученных из широко распространенного в Армении расте
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ния Thalictrum minus, является возбуждающее и тонизирующее действие 
на сердечно-сосудистую систему.

2. Препараты Thalictrum minus оказывают выраженное инотропное 
и хронотропное действие на изолированное сердце и на сердце in situ 
холоднокровных и теплокровных животных.

Исследования, проверенные на сравнительно физиологических 
объектах — сердце виноградной улитки — показали, что препараты об
ладают миотроп ным действием.

3. Действие препаратов из Thalictrum minus проявляется с боль
шой силой на изолированных сер. цах, утомленных длительной рабо
той или же отравленных угнетающими сердечную деятельность ядами.

4. Внутривенное введение экстрактов и хлоргидрата суммы алка
лоидов сопровождалось явно выраженным прессорным действием на 
кровяное давление в острых опытах, а также в условиях хрониче
ского эксперимента. Прессорный эффект в большинстве случаев раз
вивался с большой быстротой и носил длительный характер. Одновре
менно наблюдалось учащение сердечного ритма, значительное увели
чение пульсовой волны и углубление дыхания.

5. Прессорное действие препаратов из Thalictrwm minus проявляет
ся и в условиях децеребрации, отличаясь, однако, по характеру, силе 
и длительности эффекта от действия, наблюдаемого у животных с ин
тактной нервной системой.

6. Прессорное действие изучаемых препаратов обусловливается 
участием не только периферических, но, несомненно, и участием цен
тральных механизмов.

7. Специально поставленными опытами было доказано, что пре
параты из Thalictrum minus повышают рефлекторную возбудимость 
спинного мозга, которая проявляется в понижении порога возбуди
мости и увеличения силы мышечного сокращения.

8. Испытуемые препараты (экстракты и хлоргидрат суммы алка
лоидов) вызывают заметное расширение просвета венечных сосудов, 
тогда как периферические сосуды суживаются.

9. Применение препаратов Thalictrum minus при травматическом 
шоке, остром кровотечении и отравлениях животных наркотическими 
веществами показало, что введение этих препаратов вызывает посте
пенное улучшение сердечной деятельности, повышение кровяного 
давления, увеличение амплитуды пульсовой волны, учащение ритма 
сердечных сокращений, углубление дыхания и, наконец, частичное 
восстановление нормального состояния животного.

10. Опыты, проведенные на собаках, с выведенными наружу устья
ми мочеточников, по Л. А. Орбели, показали, что препараты Thalicrum 
minus обладают мочегонным действием, проявляющимся на течении 
"ормального диуреза и, в особенности, в условиях водного диуреза.

И, На основании предварительных клинических данных можно 
включить, что препараты Thalitrnm minus обладают положительным 
действием при нарушениях сердечной деятельности.
^вестия IX, № 1—5
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12. Учитывая высокую физическую активность препаратов Tha- 
lidrum minus на аппарат кровообращения как в норме, так и в усло
виях нарушенных функций, считаем возможным предложить препара
ты Thalictrum minus для клинического испытания в качестве нового 
стимулятора сердечно-сосудистой системы.

Институт физиологии 
Академии наук Армянской ССР Поступило 5 ill 1955 լ
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ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

Э. А. ДАВТЯН, Р. С. ШУЛЬЦ *

ВВЕДЕНИЕ ЖИВЫХ КУЛЬТУР ЛИЧИНОК ДЛЯ 
ИММУНИЗАЦИИ К ЛЕГОЧНЫМ ГЕЛЬМИНТАМ

В настоящее время можно считать бесспорным, что активная им-
։уннзация при
Ьфективной в

различных заразных заболеваниях является наиболее 
случае использования живых вакцин. Это положение

одтверждается обширным опытом иммунологии при бактериальных, 
вирусных и других заразных заболеваниях и находится в согласова
нии с развиваемой нами и некоторыми другими авторами концепции 
об антиэнзимной (по преимуществу) природе иммунитета при гель- 
кшнтозах (Р. С. Шульц и Э. А. Давтян (6|). Естественно, что наи- 
рольшее поступление в организм хозяина функционально активных ан
тигенов (энзимов и метаболитов) мы будем иметь в период жизне
деятельности личинок (или гельминтов других стадий развития).

Однако использование живых культур, несмотря на их большие
преимущества перед мертвым антигеном по силе иммунизации, всегда 
связано с опасностью получения активной инвазии. Методы иммуни
зации живыми культурами и пути преодоления указанной опасности 
Применительно к гельминтам почти не изучены. Теоретически мы 
представляем себе следующие направления изысканий по этому во
просу: 1) применение ослабленных культур, пониженных в своей жиз-
респособности и агрессивности в такой степени, чтоб они не 
Преодолеть миграционные барьеры и задержались бы на пути их 
fнжeния по организму; 2) введение жизнеспособных личинок с 
ывороткой; 3) иммунизация гетерологическим материалом, те. 
У рами личинок близкого (биологически и физиологически) вида.

могли 
прод- 
анти- 
куль- 
но не

Способного в данном организме достигнуть половозрелости. напри- 
։ер, использование паразитов, находящихся с данным хозяином в 
абортивных или кэптивных хозяино-паразитных отношениях (Р. С. 

[Дульц и Э. А. Давтян [7)); 4) введение живых культур таким путем, 
чюбы личинки не имели возможности достигнуть места оседлой ло
кализации паразитов и дать инвазионный цикл; например, введение их 
ь определенные ткани или органы хозяина.
| Но вопросу об ослаблении „вирулентности- личинок, вернее их 
рнвазивносги применительно к гельминтам, почти не имеется мате
риалов. Первое сообщение, насколько нам известно, принадлежит 
Р- И. Пухову [3|. наблюдавшему, что под влиянием неблагоприятных 
факторов внешней среды активное: ь личинок диктиокаулов снижает- 
Iя • что отражается и на их жизнедеятельности в организме овец.
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Такие личинки в организме хозяина дают паразитов, срок созре
вания которых удлиняется до 112—168 дней (вместо 29—42 дней). По 
мнению В. И. Пухова при понижении вирулентности личинок диктио- 
каулов под влиянием неблагоприятных внешних факторов они могут 
„понижать свою жизнедеятельность, а тем самым и патогенные 
свойства".

С. А. Гевондян [1] установил, что у личинок мюллериев (МиеПепщ 
сарШапз) наблюдается различная степень инвазивности и патоген
ности в зависимости от физиологического состояния хозяев, в кото
рых происходит их предшествующее развитие. Эликета (8], равно как 
и Гулд. Ван-Дайк и Гомберг 110] показали, что степень инвазивности. 
способность к воспроизводительной функции и дальнейшую жизнен
ность трихинелл можно регулировать, соответствующим образом до
зируя облучение рентгеновскими лучами. Различное поведение в ор
ганизме хозяина (цыплятах) в зависимости от условий культивирова
ния яиц показали и Тодд, Кроудус и Уайант [14] на куриных аскари- 
диях. Все эти факты свидетельствуют о том, что в принципе имеется 
возможность регулировать инвазивность и жизненность яиц и личинок 
гельминтов, искусственно воздействуя на них тем или иным путем.

По вопросу о „симультанной" вакцинации, активной и пассивной 
иммунизации пока еще в гельминтологии не имеется опытов.

По иммунизации гетерологическим материалом были некоторые 
ориентировочные исследования (Чэндлер [9]; Миллер [11]; Р. С. Шульц 
и Н. К. Андреева [5] и др.) Эти опыты свидетельствуют о возмож
ности получения определенных положительных результатов от гете
рогенных вакцин, но дальше этот вопрос не разрабатывался.

По четвертому вопросу имеются некоторые работы (например, 
Столл [12, 1.3]), говорящие о том, что этот путь может дать ожидае
мые результаты при надлежащих путях введения личинок, сообразо
ванных с особенностями биологии гельминтов. Так, например, Столл 
установил, что гемонхи при внутрибрюшинном и подкожном введении , 
(как и пероральном) не мигрируют и, введенные таким образом, ос
таются на месте, где и гибнут впоследствии, давая определенный им- 
мунизаторный эффект. I

Столл [13] вводил овцам внутрибрюшинно 286000—1300000 ли-1 
чинок гемонхов и вскрывал животных через 3—6 дней (мы не счи-1 
таем тех животных, у которых инъекция произведена неудачно и I 
игла попала в рубец). При вскрытии, 3 дня спустя, в брюшной по-1 
лости обнаружено большое количество „цист" с личинками, локали-1 
зовавшихся в брыжжейке и сальнике. В сычуге личинок не было. У| 
другой овцы, ,вскрытой через 3 дня, большая часть личинок была! 
живая и некоторые в состоянии распада. При вскрытии, 6 дней! 
спустя, обнаружено большое количество узелков до5 мм в диаметре! 
на сальнике и на брюшинной стенке рубца. В сычуге гемонхов не В 
было. У другой овцы, вскрытой на 6-й день, личинки в большей! 
своей части найдены мертвыми; некоторые личинки окружены блуж! 
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дающими клетками. Тот же автор внел пяти ягнятам 24000—147000 
личинок гемонхов. Заражения не произошло.

Опыты внутривенного заражения диктиокауламй ягнят (в воз
расте до 1.5 месяца) производили Л. П. Шибаев, Е. Ф. Монина и 
М. И. Сопельченко [4]. Э. и заражения авторами производились с 
целью проверки жизнеспособности и инвазионности ку/.ьтур личинок 
диктиокаулов с различными сроками культивирования. Всего было ин- 
вазировано 10 живо ных 4—22-дневными ку..ьтурами, из них двое 
внутривенно. Диктиокаулы обнаружены при вскрытии только у од
ного ягненка из всей этой серин, дважды зараженного внутривенно 
в дозе 1286 личинок и через месяц еще 71135 личинок. Животное 
вскрыто через 40 дней после второго заражения. Сколько обнару
жено паразитов у ягненка с успешным заражением, авторами не ука
зано. Результаты этих опытов приходится оценивать с большой осто
рожностью в виду сплошных отрицательных результатов заражения в 
9 случаях из 10, при отсутствии надлежащего контроля.

Настоящая небольшая работа, выполненная на 28 эксперимен- 
гальных овцах, посвящена изучению вопроса о возможных безопас
ных путях введения живых культур легочных гельминтов.

Нам казалось важным выяснить, будут ли паразиты нормально 
развиваться 1) в случае выпадения из цикла развития моментов пре
бывания в нормальных средах и барьерах (в просвете кишечника, в 
кишечной стейке, в мезентериальных лимфатических железах) и 2) в 
случае введения личинок в биологически чуждые и пространственно 
отдаленные органы и ткани. Первое условие можно получи*ь при 
внутривенном введении личинок, а второе—при введении внутримы
шечно в одну из конечностей животного. Практически важно это 
выяснить потому, что в случае недостижения личинками своей ста
ционарной локализации и отсутствия нормального и полного разви
тия, можно иметь подходящие методы вакцинации живыми культу
рами. не рискуя получить заражения. Теоретически весьма интересно 

|н важно выяснить, все ли этапы миграции являются обязательными 
1Для завершения нормального цикла развития.

Были поставлены олыты введения ягнятам живых инвазионных 
ричинок диктиокаулов и цистокаулов внутривенно и внутримышечно, 
рги опыты позволили сделать следующие выводы.
I 1. Внутривенное и внутримышечное введение ягнятам личинок дик- 
Ьчокаулов в количестве 350 Ю—150000 показало, что развитие пара
зитов при этих условиях резко заторможено. Легких достигает в 
|реднем .тишь 0,01—О,ОЗ°/о введенных личинок, и крайне незначитель
ное количество паразитов достигает имагинальной стадии в значительно 
более растянутые (по сравнению с нормой) сроки. Яйцекладка подав- 
■еиа, в фекалиях в некоторых случаях выделялось лишь 1 —2 личинки

I г фекалий в течение 2—5 дней. В другом опы.е внутривенное 
В внутрлмышечное введение инвазионных личинок диктиокаулов в 
количестве 32000 дало в 3-х случаях из 4-х полное созревание части 
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паразитов и выделение личинок в течение 4—57 дней. С другой сто
роны. пероральное введение таких же доз также дало весьма ограни
ченную инвазию, с длительное.ью выделения личинок 3 — 38 дней в 
количестве 1—5 в 1 г фекалий.

2. Следовательно, торможение развития личинок в данном слу
чае, видимо, происходит от интенсивного заражения и быстрого раз
вития иммунитета (Р. С. Шульц и Н. К. Андреева [5]), а не от обя
зательности прохождения личинками всех нормальных этапов мигра
ции (стенки кишечника, мезентериальные лимфатические пути). Не 
исключается, что личинки проходят определенные стадии развития в 
других лимфатических узлах (паховых, бронхиальных и др.).

3 Опыты показывают, что при контрольном (иммуновыявляю
щем) заражении ягнят, которым до этого были введены инвазионные 
личинки внутривенно и внутримышечно, инвазия не происходит. Тем 
не менее, мы полагаем, что внутривенное и внутримышечное введение 
личинок диктиокаулов пока не может явиться методом активной им
мунизации к диктиокаулезу ввиду того, что может происходить вы
деление (хотя бы незначительного количества) личинок в течение до
вольно длительного периода времени.

4. При внутривенном и внутримышечном заражении ягнят жи
выми инвазионными личинками цистокаулов (5 000 личинок) развитие 
их резко тормозится. Лишь незначительная часть достигает легких, 
большая же останавливается на стадии 3-й линьки и инкапсули
руется, а часть достигает имагинальной стадии, но без яйцепродук- 
ции. Эти паразиты, не завершив полностью цикла развития, также 
инкапсулируются. Личинки ни в одном случае с фекалиями не выде
лялись.

5. Немедленно после введения личинок происходит острая реак
ция (повышение температуры), длящаяся около недели. Обычного 
патологического процесса, характерного для цистокаулезной инвазии, 
не наступает.

6. Сравнивая результаты внутривенного и внутримышечного вве
дения личинок цистокаулов с заражением нормальным пероральным 
путем и констатируя, что в последнем случае при тех же дозах раз
вивается «нормальный" инвазионный цикл, мы приходим к заключе
нию, что подавление развития паразитов происходит не от развиваю
щейся в течение инвазионного процесса иммунизации, а от других 
причин. Такой причиной, по мнению авторов, является выпадение 
определенных стадий развития (прохождение через кишечник, через 
ею стенку или через мезентериальные лимфатические узлы).

7. Внутривенное и внутримышечное введение живых инвазион
ных личинок цистокаулов может явиться подходящим методом ак 
тинной иммунизации. Опыты, проведенные в этом направлении, до
казывают эффективность метода: во всех случаях развивался барьер 
ныи иммунитет (по классификации Э. А. Давтяна и Р. С. Шульш՛ 
12]).
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Проблема изменении инвазионное™ и жизненности яиц и личи
нок гельминтов, равно как наиболее рациональных методов введения 
инвазионных материалов для иммунизации, заслуживает дальнейшего 
изучения, так как представляет определенный интерес для гельмин
тологов, занимающихся вопросами иммунитета, патогенеза и эпизо
отологии (или эпидемиологии).

Зоологический институт Поступило I VIII 1955 г
Академии наук Армянской ССРէ. Լ. ԴԱՎԹՅԱՆ. 1Ւ. II. ՇՈէՎՏԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՈՒՄԸ’ԹՈՔԱՅԻՆ ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՄՈՒՆԱ8ՄԱՆ ՀԱՄԱՐԱ մ’ փ ո փ п V «Г

Հեցինա առների Լ ր ա կ ի ու մ կան ի մ ե Հ ներարկեք
դիկտ իոկաուլնե րի և ց ի и տ ո կւս ո ւ լն և ր ի կենդանի ինվադիոն թրթոԼրներր
Այդ փորձերր թոլյ/ են տվել անելու հետևյալ ե դ ր ա կա ց ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր .

1. Գաոնե րի երակի ոԼ մկանի մեք 35.000----150.000 դ ի կ տ ի ո կ ա ո Լ/ն ե ր ի
թրթուրների ներարկումր ցույց տվեց, որ այդ պայմաններում պա րադիտ- 
ների դարդ տ դ ո ւ մր խիստ ար դե լ ա կվ ո ւմ Լէ Ներարկած թ րթ ու րնե րից թո
րերին հասն„.մ է, մ իքին հա շ ւ/ ով , միայն 0,01—0,03*^ և սլար ադի տներ ի 
շափադսէնդ \ն չ ին քան ակո ւ թ յ ո ւ ն ր սեռահասուն վիճակի Լ հասնում զգա
յի սրեն (նորմայի հա մ ե մ ա տ ո է թ / ա մ ր ք ավե/ի երկարաձգված </ամկետնե~ 
րումւ Ձվադրումր ճնշված Լ, կղանքի յուրաքանչյուր դրամում 2—5 օրվա 
րնթացքում երրեմն առանձնացվում էր միայն 1---2 թրթուրք Մի ոլ(*իշ
փորձում դ ի կ տ ի ոկա ո ւ լն երի ինվաղիոն թրթուրների ներարկումր երակի և 
մկանի մեք, թվով 32.000, տորսից երեք դեպքում սէոացվե ց պարազիտների 
•ք ի մասի լրիվ հասունացում և թրթուրների արտադատում 4—5 օր տևո
ղությամբ, Մյուս կոդմից' ճիշտ ալ դ պ ի ս ի դոդանեքր քերանից տալով, 
նույնպես ստացվեց խիստ սահմանափակ ինվադիա / դրա^ կղանքում 
1-5 թրթո ւ ր ի արտադատում 3---ՅՏ օր տևոդութ յամրէ

2. Հետևապես, տ է/ ք ա լ դեպքում թրթուրների զարգացման ւսրդելա-
կո լ մ ր I հավա ն 
նիտետի արադ

տեղի է ու Ն են ում ինտենսիվ վարակումից ու իմ ո Լ-
դարդանալուց (Կուլդ և Անդրեև

ների կո ղմիդ միգրացիայի ր ո լ ո ր նորմալ
•չ Р^ РгР ու ր- 
ա ւման ան ո ն ե ֊

թրթուրներր դ ւս ր դ սւ ց մ ան

միՀրնդերքրի Ձի բացասվումւ որ 
ք անցնում են ուրիշ ավշային հ ան -

յ ցն ե ր սլ մ ք աճուկային ք րրոնխային և այլն)։
3. Փորձերր ցույօ են տալիս, որ գաոների կոն տ ր ո լ վարակման , իմու

նիտետ ց ու ցարե րողնե ր ի ) դեպքում, որոնց երակի ու մկանի մ ե V ներարկի 
ված են եղեք ինէքադիոն թրթուրների վարակում տեղի շի ունե*նումւ Այնու
ամենայնիվ, մենք ենթադրում ենք, որ դիկտ ի ոկաուլնե ր ի ներարկումր 
երակի և մ1լանի մե9 դեոևս \ի կարոդ դ ի կ տ ի ո կ ա ո ւ լյ ո դ ի նկատմամբ ակ^ 
ս,իվ իմունաղման մեթոդ հանդիսանալ, որովհետև թրթուրների ար տա դա- “'"‘Դ (քԱ աննշան քան ւս կ ո վ ) կարոդ է կատարվել բավական երկար 
մ անակա մ ի Հ ո ց ի րնթացքոլմէ
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Երակի և մկանի մեջ ցիստոկ 
ներին վարակելու (ՏմէՕՕ £fpPnLl 
ա Րռե/ա IjiJ ում Lt M ր թ ո * րեե ր ի \ ն շ ի

ււոլքւ1 յան
ш •

5. Թքթ ուրների ներա րկում[ttj ւ 

ո ե ա կ g ի Ш ( J ե ր էք ա и tn ի ճ Ш հի ր ա

հետո տեղի / ունենում 
քէրր ահու tf Լ մոտ // եկ 
բնորոշ սովորական աիւ-

tn

Նսր արդս սյ и ար 
վարակման հետ

U ց ր и ա ո դա ո ւ լս ւ. ր ր ի՛ ր /.г ո ւ ր и и ր ր
դանակուք (րերա՚հի մ ի 9n if ) նորմալ 
հր՛էին դեպրոէ մ նույն դոդանհ րուք 
, մեն՚բ գալիս ենվ> այն եդրակա-

ցության,
ո* ինվւսղիոն սլրոդեսի րնթացվէում կարդացող ի մ ո ւ ն ա ց ո ւ il ի д , էսյլ
ուրիշ պ ա տ ճ ut ոն ե ր ի ց t Հեղ ին ակների կս/րծիրով, այսպիսի պատճաո հան
դիսանում / դա րդա դ ման որոշ ստադիաների րաց թո 1ն,1 ոլւքր ւ սւ ղԼ՜ փ ո ղ ո if, 

նրա պատի կամ մե9 րնւյ ե րվք քւ ա •/շ սւհ ան դ ու յցնհրոէէ անցնելը)/
7, f) ի и in ո կա ու լն /• ր ի կենդանի ին •/ ա ց ի ri'll իէրթուրնհրի նհրերակային

մեթոդ հանդիսանալ, Ա 
են ա յղ մեթոդի արդ յո.

( դ աиujIjuipcj nid ր и տ . ՛իա վթ յան ի և Ռ • ՍՀ

է-պցՒ И>
Տ, Հելմինւոների ձվերի ու թրթուրների ին վ ադի ոն լինելու, և կենսու

նակության փոփոխությունների, հ ա վ տ и ա ր ա սլ ե и *1 աև ի if ո ւն ա րյ էք ան համար 
ին վա էլ իոն նյութերի ներարկման ամենիս ավելի ո ա у ի ոն ա յ մեթոդների 
պրոր/եմն արկանի Հ հետ ադա ուսումնասիրմանդ որովհետև որոշակի >ետա~

Р 1ոլ^ 4 ներկայացնում իմունիտետի, սլաթոդենեղի և էսլիւլոտոլո* 
դիա^ի (կամ Լսլիդ ե մ ի ո լոդի ա յ ի } հարցերով ղրաղվող հելմին տ ո/ոդների
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է. Տ. ԿԱՐԱ11Ե>ԵՐ6ԱՆ
ՏՈ₽ՍՈՊԼԱ0ՄԱ31> ԵՎ ՏՈՀ?ՍՈՊԼԱԶՄՈՋՆեՐհ ՄԱՍԻՆ

Տո րսո սք քաղման մ ի կ ր ո ս կ ft էդ ի կ տափեր 
Լ 9 որր պարադի տային կյանք է վարում n 
նիների, սողունների և ի1 ո a ո ւ նն ե ր ի մ ա ր ւէե r

Այրլ օրդան իդ»1հ աոաքին անդամ հայւ 
ո € ն Լ րյ ող

ա •

и -

տիտուլոի աշխատակիցներ ևի/լոքր և Մ ոնսոն (Nicolle, Monceanx) ^»<Ն/ւ. 
սում 1908 իւղականին, Հ ԳոնդիՀ կոչված կրծողի մո ա ( CtCUodaC t V 1 US gOndlJl /Z/Q սյ ա րա գի ւոն ե ր ի հևա ադա րր ւ ս n Լ iflt ա ս ի ր ո լ ի1 յուններր ւդարղեցինէ որ 
if րան ր մ ի ա ր $ ի 9 օրդան ի ղէքև ե ր ի քոլրահատուկ մի խումքւ են, որոնց հետա֊ 
քք ա յու մ անւ/անեց/»Ն Toxoplasma gondii, Nicolle ե Manceaux, 1909» 
կ ո դ մի ց քքի տ վ ли Л և Ն If ա րագ ր ված են ձ կն ե րի 9 и ո 
կաիք h ա ս Ո 9

տ աոաջին անդամ նկարագրված Հ
եքքսնիի (Castellani) կողմից 1914 թվ^կանին Յե յ լոն կ դ ղ 
սև երեխայի »J ս U9 , նրա արյան և էիայծախի մե$ք

յ ւս ս գ ր »ո ս ա դ ա и ս ւ» ր ր դ ս» ո ր ս ո »գ յ ա դ tf ши н ա ր դ ո л и ոտ ա ո ա * ր ս4 Ֆեողորովիչր 1916 թվականին։ 1943 թլռականին Շտեֆկսյի

^Հորինի կողմից և ա սլա 1949 թվականին Մոս ասո ւ խ ինի և

"կվորցո վի կողմից in ո ր ս ս պ ք ա դմ ո դ ր նկարագրվեք է երկու հիվանդների

ած 11 ե լ» ին ի (1935)ք 1^ոէֆՒ հոուենի կ ո դ մ ի ց (1937), որոնց հա9ող^
եք Լ tn ո ր ս ո »քք լ ս» գմ ա ե ե ր առանձնացնել ծ ո »ք ա խ ո դո » կ*\ւ ե ր ի ց , մարդկանցից և 
“րորատո ր ո» կ / ի ե ի կ»ս կ ան հե Ա9 ա դո »ո ռ » fJ յ ո ւնն ե ր կաաարել կենդա^ւիների 
րաւ քեի Աքնականնև րր հևտադայու մ եկ»սն սւյն եդրակացութ յան, որ ի! ե 
ւսրքքոլ ե ի! ե կաքմնասուն կենդանիների տ ո րս ո սլ լ ա գ մ ան ե ր ր կարէ.էի է ղի- 
ել որ սք ես մեկ րնդ հանուր տեսակ՝ Toxoplasma gondii-

H արս կանո մոտ U9 ո սս Ո Աք ւ Աք U մ ան աոա^աոնում է Ո9Աք/ական ծանր հ/ք

տարիրո ւ մ և
ա \ Աք ս Ա, կ ն ե քք ի էք ո Աք I

6ա ադդոլմ Լ կ/»ն U1 րոնա կան ներվայի\» սիստեմի վ րա, վեասու */ աեսո^ 
'•* թ յան դգա յարաննե րրէ նաե թորերր։ Ա րլ հ իվ ան դ ու թ յ ո ւն ր մարդկանց 
" ս' արտտ՝էայտվում կ երեր ձևով^ սուր, են թ tu ս ո ւ ր և խրոնիկ» Մարդիկ 
Աէրակվուքք են ոչ թե իրարից, այք վայրի և մի * ա ր ր ընտանի կենդանի֊
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ներիր, որոնւյ հետ այս 
դ հ պ րե րէ երր tn ո քո ո պ / ա I.

in

Ն շներ, որոհք հ ույ էւ սլհ ո ^րդաՆւլ It Ն ու ո ք ս ո ոլ յ ա էլ if ո դուր

ւ ի il'nin տ ոքս ո ա ք ա դմա աոաքին ահդամ9 րսու հրևու յՒԿ՚ն՝ ՚ւ1։

է, 1910 թվականին բրնձուկի (Paddd OryZIVOFa) մոտ,

tn •' 190.9 թ t/ա կ ան I՝ Ն ւ/ դ ի Ն 
Լ ճնձդւ՚ւ կնե ր It մ ո in I 

րեր հլուք նոձ լն Արարայ ի M9 են ճդո ւ

րուրսէյր ( MarL! 11 Յճ ), հայտ} 
և if ft u*Jt թէէ\ոէ\Հհ1

if n in , աոաքարկ^՚ք foxoplasma Axium inh u ակ ա
If I nt tf Ն կ ա ր ա tj ր ե /y ա ո քո ո ոլ լ ա ւլ մ ան ա q ա if It ին երք 
19 12 թւքսւկանին •*/ա կ ji if ո if ft ե հոլ-Ցա կի մ tt tj ան 
որս ոսլ լադ մ ան արլաւիւ իների մոտ ե ոլ ար դ ե ւյ /*Ն.

որ սւդ ո. էքնինե րի ոլ ա ր ա դ ft տն ե րն ի րեն դ մ Ո րֆո լոդ ի ակտն հատկանիշներով 
•

իդենտիկ են Toxoplasma gondii-/*!*' ^ա!)Ւ •սդս*հհիներխյ9 տոքսսպլադմա 
հա ք որն ա րե ր •/ ա ծ Լ էուո1եր1ւ1 մ nt ք ր nt ւա »/ ե ր /ր մոտւ Պարդէքել /. նաև9 որ ադաէի

են հանդի*Այո սւե դ իր էլ ծադել Է ա յն մ ft in ք ր, թե թոչուններր 
սան աք մա լոլո ւ ինէիեկդ ք» ա ք ft ադրյու րւ Այո հ ա ր րյ ր էէ 
ս ft ոն րնու յՒք < ւո ո կ ան ա ք ft հետաքրքրություն Է ներկւ

տ ոք ո ո պ ք ա դ // ա ն ոլն ft ա ե ր ե ր fi il ft րայդ տար

տերերի if է» տ նա *> ան if ե Լ դալիս հի էէն կ nt րլ i! ութ յ util p

ե մ ո ր էիո լող ft ա կան հատկանիշներով!

րլասում էին PfotoZOH տիսլթ

( Ն ք» կո ք ք է Մ ոն ո ո J կայքն դ ի ան ա կանն ե ր է որոնք դ աո nt if Լին ոն1լելւ/ւ /որմ՛

րին ( ՛Լեն/»ոն )/ երոոոր (CfOSS) դրանք դասում Լր t! տրակաւ 
lib և *> It հա9ոոմեւ նրանո tl ս in մւորաե տեսնեք! ՆերհաքՈէմս <i

uliu Սէ ե if ա tn ե

ման ո ւն ի մի շարք տերեր և ս ոլե tj ի էի իկ շ Է որ ե Լ մ ե կ 
ինչու և 'հրան i ի կարեւ/ւ էլաս եք ո ո/ո ր ա t/ո րն ե ր ft քո մ րին 
ու Ն ե Ն ո t if հ ն if I» կ ողն ամարու if որ տեր9 if JfLtt lj ո դ tl /> դ՝

յքւ ե դանակ, ո

նասիրել են if ft շարք if ա յ ր ft ի 
հ կ ա ր ա ղ ր ե ք ե 7/ է / ի ք ան ft ա ր ք ւո

ւո րյա

պ լա էք ս աս ուրդես >այս 
հ ա կն ե րր սւ ո ր սո ոլլ ա դ t! ւ 
յա սա անում ա լդ սլդդոէ

ե ղ ե կութ լու ն 4 ե ն nt nt ք ի ս ւ տ ա* 
Ո^ՍՒ1 քէ I* ե Է աշքոաէոսւնք մ 1*^

Ա կ ո ու

ա ր րսն ս ft ս տ ե t! տ in ft 
ք ւօյւք թ fl շ ունն եր ի

*ւաէ!արւ ^հտաւլոսւել ե եք 40(1 թոշանք որոնք րն if ղ ր կ ո ւ iJ են 27 ո» ե ս ակներ 
I՝ կ1* ո N կ9է ս1 ի կ հետադոտու թ յան են ենթարկւ/ել նրանւյ it/երիֆերքէկ արյ"**

ա կ ա ն ո ւ

ո

է ա



Տ Ոք>սոս/ւսյզմա քքւ Ա տոքսոպրւ. գմոգն երի մասին

ր սյսւ րտ ձ^րի էք ր էս 9 մի ^անքւ

Տո հ> •» ••«/; 7 •*• ',ք ք* ր *ք ե Ն հ> -րա' ճ^ւճոոք կնհրքէ (?ԱՏՏ6ք հւ ս ք տ ն ա րե րե ւ Լ Ն Լ ր կ ո ।<101Ո 6Տէ յԸ11Տ) ե կարմրակատարների ։Օ1ք(1Ս(?1|Տ

Ն կ ••• ր 1 •

Նկար ժ. Ն 1*^1* °
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(?<ՄԺա111տ)' Հե ։ոսւդոտւ1 ած 223 ճնճղուկներիդ տ ո րՍ ո պ րլլդմայո •/ //»/««!<

եՆ եղել 23-ր (1(>°!ս-ր) և //ար մր ակատ արն երիդ 6-ր (մոտ ^է^ւ՚^ր)1
Տ ո ր ս ո պ/ու դմ ան Լ ր »ա ք տն ա ր ե ր։/ ու ծ են թե պե ր ի 'ի ե ր ի կ ուր յան մ ե 9 Լ 

թե ^ւերրին շրդաններում, ո ր ոն րյ ի րյ ս/ա տ րաս տ ւք ա<\ պրեպարատները մենր 
*հերկեւ ենր /Ւ ո մ ան ո ւք ո կ ո լ մեթոդով։ 'կտրակված թոչուննևրի մ աո պարտ»

'է 1Ո 11/ / ) և ր 9 ի 9 ն ե ր ի րյ դո» րս I

ա

ր ա 77 ա Օ ո լ էյ յաս \ա ւր ր հ է ••• ր ս Աէ •] արա դ 7 ա է7 ո 1 րյ* 
կան նաև ր 9 ի 9ն ե ր ի դ դուրս, մ ի 9 ր 9 9 ա յ ին տարաձ 
ԷՈէմ պ ••• րա ւլ ի տն Լ րն ավեքի մանր են , կ ի ս ա յ ո ւ ս

դ ս1րոէ,ե ս1ա/’ա 7 /',ո ն ե

կ/որադա ծ , մարւ 
մ /• կ ր ոն 1 Ա ա կա ք Ն 4--- 7 միկրոն կ- Լայնությունը 2—4

պ տ րադի ։ո ի ձեր և * ա » 
մեծ է ե գրավում կ մա էՈհ

'"'//' ւ/ւ ի թ ա դ ւււ 7/ թ ր !Ւոմա ե ո // կ ո է ւ ս չ ի ն 1լատ» 
քյոտ եե ր պո»1ւ^րրք’/;7/ր ներկվում Լ էլա ր ւ1 ր ա ւ/ո ւն և երևում է ա լքեք ի պարդ։ 

քյանիր տի երևում։ Տորսոպքաղմ ան արտարին ւ) ի 9 ավ ս/ք ր/է ։ւ 
Ն Լոհ հւսնոեսւ ոաւ1ա1ւան ան1/սւււււն է/

Պարապիտհ իր դարդացման րոլոր ստադիաներում պիգմենտ տդոլրկ (, 
հա պիդւքենսէ չի արտադրում, որա/ և տարրևրվում կ արյան մի րանի այձ 
մխսրհիէ ււք ա րս։րյիսւՆԼ րից ( Ր13 Տ1Ո 0Լ1 > Ա Ո1. Ւ1Ձ6րՈՕթրօէ6ԱՏ )/ Պ է. ր ի քիԼ ր [< կ ա ր ւ ան । 
ւ) ե 9 / ե է! *ե ո ս ե տն I, ո ո ւ մ սւսւ ոաո հտնէ ո ո տ ե ո ա մ։ ս։ և մ ւս ծ ե՚Կ ա ո էր։ո սէս ։տ աք ա-\

էՈ

ե ճ ղ ո ւ կն ե ր ի ներրին շրդաններիդ ամենիդ չատ վարակված են ] յար՝

քի «/ ֆ ո դ ի տն եր և փարյ ոդ ի տա կված են 2---4 ե ւսվեք^

մ Լ տ որ ս ո պ լ ա դ մ ա յ( 
որ ե ր ք» դ ոք ա էորա ստ՛

վ ած պր ե պարատ 
•ւ/ա ոասհտնԼ ււ է» մ .

ու դե դ ր :

րն ե ր ի մ ո տ է 1111

քմ ե պև ր ի ֆե րի կ արյունր ե թե ն ե ր ր ին օ րւք աննե ր ր յ Արրոն մև9 սյ ս» ր ա էք քէ ա- 
էյ ե ր ր հանդիպում են [ ի մ ֆ ո ց ի տն ե րում հաէ) մ ոն ո ո ի տն ե ր ո ւ մ ւ Այս րէթնէք

ՐՐ!ջ ա յ ին և թ ե ա ր տ ա
պ ր ե սք արա տ Ն ե րու ւ 

ոք ու ր ա ւլի տն ե ր է Այս

ո
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թե ին չոքես են մարդիկ ե կենդանիները վ ա ր ա կ վ ո Լ մ տ ո ր ս ո պ յա ղմ ա յ ո վ, 
այղ հարդը դե ո լ ր իվ պարզված չէ, րայդ կա այն կարծիրը, իք ե սարսոս/քաղ֊ 
մայի փոխանցողներ բնության մե9 հանդիսանում են արյուն ծծող հոդ֊

ված * ո տան ին և ր ր' մոծակները, /՛զերր, փա յ տ ո 9 ի լ րէ ե ա մի ա 
կտն կ ա ր ծ ի ր , րոտ որի '/ ա ր ա կոլմ ր կարոդ Լ տեղի ունենա ք ս'

յ1՝ ր/է\ հ սււ/ ան ա֊

Ն ունէք ի էք ի 9 ող ո վէ

յին նվիրված ներկա աչ/սատ ո ւ թ յ ո է նն ու ն ի երկու

նակութ յունէ1. Փան ի որ տ ո րս ո պ լազմ ան, երրեէքե Կանդիպոէմ Լ մարդու

որտեղ, սակայն, կարոդ 19 չփ ո թ վ ե ք պ լա դ մ ո դ ի ո Լ մ ի հետ ե անճանաչելի 
շնորհիվ վեը9ինի հետ ունեցած նմանության, հետադասողը պեւոր Հ ծ 
Iին/• այդ պարազիտին ք

էքսպերիմենտալ 4>Ւ։է'Ւ ո թերապիայի նպատակով, վայրի թր

էքնա

ների օդ տա է հաչվի աոնե

„րր համեմատաբար հաճախ *ան դիպելով թռչունների մոտ, ընդունակ / 
իր դարդարյման աոանձին ստադիաներում չփոթոլթյան մե9 դցեք հեսւա- 
դոտոդին Աք/ա դ մ ո դ ի ում ի հեւո ունեցած որոշ նմանության պատճալլովէ

ԵՋքԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒ Ն

ներից տ որ սո պլազմա յով է/ս 
ները և կար մ ր ա կա տ ա ըները ։

կվ ած

հե տ ա դո տ վ ած թռչուններ ի 27 տեսակ 
են եղեք միայն 2 տեսակը' ճնճղուկ

2. *Լա ր ակ»/ած թ ոչ ո լննե ր ի մոտ 
դակայվում Լ ներ րին որդաններում,

ա ո ը ս ո պ ք ա դ մ ան ա •1ԿՒ հաճախ տե-

էք ան ա >/ անդ լյարդի, թորերի, ավելի

սակավ նաև սրտի և երրերքն 19լ ոէղեղի կապիքյարների Լն դ ոթերսյին րէիք֊ 
ներում ե քիմփորյիտներոլմ։ •3. Պերիփերիկ արյան մև9 պարաղիտները հանդիպում են միայն այն 
մ աման ակ, երր օրդանիդւքե ո։ մեղ կերպով է վարակ»/ած լինում։ Տորսո^ 
պլադմաներ լինում են մ ոն ո ։յ ի տն ե ր ո Լէք, լի մ փո րյ ի տնե ը ոէ մ , էնդոթելայիհ 
ր^ի^ներ ում։ Վ

4» Պարադի տները մեծ մ ասամբ նԼրրէջա I ին են, սակավ թվով հս 
•քիպում են միէրէ 9 ա յին տարածություններում։

5, ւՏ ո րս ոպ լա ղմ ան եր ր րաւք մանում են երկկիսվելով, ր^յ*} սրանց >

տք/լկ ( նաև րադմ աղման չի էք ո դոնիկ եղանակը։

6. Կ^Նիկական և է րԱ պե ր իմ են տ ա լ հետադ 
պետր է հաչվի աոնևլ տ ո րս ո պ լա ղմ ո ղի աո կայր 
թե մարդու և թե թ ո չ ո ւնն և ր ի մ ոտ է

երևանի Բժշկական ինսէոիւոուաի 
Հ^դ^անոլր րիոյՈքք իա յի ա մ ր ի ոն ։

թյոէնների ընթացքում սՆ հնա րա վ ո րոլ թ յուն ր

Ստայվեչ է 29. X է»™ թ-ք
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Э. Т. КАРАСЕФГ.РЯН

О ТОКСОПЛАЗМЕ И ТОКСОПЛАЗМОЗАХ

Резюме
Данная работа посвящена изучению токсоплазмы у птиц. Микро

скопическим исследованием препаратов крови и внутренних органов 
400 диких птиц, пойманных в Армении и принадлежавших к 27 раз
личным видам, установлена инфекция токсоплазмы у двух видов птиц: 
у воробьев (Passer domesticus) и щеглов (Carduelis carduelis). Из 225 ис
следованных воробьев токсоплазма была обнаружена у 23 (1G*/O), 
из 67 щеглов —у 6 (7,5%). Инфекция установлена во внутренних 
органах (печень, легкие, в сосудах мозга), а в выраженных случаях 
и в периферической крови.

Паразиты, как правило, располагаются внутриклеточно, в сильно 
измененных клетках крови, но нередко встречаются и внеклеточно, в 
виде мелких, округлых или овальных, с одним заостренным концом, 
телец, с хорошо видимым ядром в середине тела. Наблюдалось раз
множение как делением надвое, так и шизогонией. Токсоплазмы птиц 
(Toxoplasma avium) морфологически не отличаются от токсоплазм, 
описанных у млекопитающих и человека.

Знакомство с токсоплазмой, полагаем, будет необходимо для тех 
исследователей, которые занимаются кровепаразитами (в частности — 
плазмодиями малярии, с которыми они имеют известное сходство) н 
используют шиц для экспериментальных целей, например, в области 
химиотерапии. Хорошее знание токсоплазмы даст также возможность 
решить вопрос о наличии этой инфекции у человека в условиях Ар
мении и всего Закавказья.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Н. Н. АКРАМОВСКИЙ

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ПРЕСНОВОДНЫЕ МОЛЛЮСКИ ОДНОГО 
ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛЕНИНАКАНА

Вблизи селения Гюллибулаг, Гукасянского района Армянской 
ССР (в 12 км к СЗ от Ленинакана), имеется карьер, откуда берут 
песок для строительства в районном центре. Песок содержит в боль
шом количестве раковины пресноводных моллюсков. В 1934 г. здесь 
была экспедиция Естественноисторического музея Армянской ССР, 
участник которой С. Мартиросян собрал фауну песка. В 1951 году 
мне также удалось побывав на этом карьере и произвести сборы. 
Фауна песка оказалась весьма интересной. Там были найдены следую
щие виды.

1. Valvata piscinalis (Mull.) (рис. 1)

Nerita piscinalls О. F. Muller, 1774. Verm, terrestr. et fluvlat. ... historia, 2, p 172

Собрано 6 экземпляров. Известна co среднего плиоцена Европы и 
Сибири; ныне живет во всей Европе и Северной Азин до Амура 
[1]. В Армении до сих пор обитает недалеко от места ее нахож
дения в ископаемом состоянии: найдена в реке Ахурян около 
сел. Неркин-Гукасян, а также в других местах. Свойственна как озе
рам, так и рекам.

2. Pyrgula shadini Akramowski, sp. nova (рис. 2)

Диагноз. Остроконически-башневидная раковина с единственным, 
но высоким килем на границе верхней и средней трети оборотов; пе
риферическая часть киля несколько загнута кверху; шов глубокий.

Описание. Раковина ясно, но узко насеченная, остроконическн- 
башнсвидная. с довольно узким основанием и несколько притупленной 
вершиной, довольно прочная. Едва заметна скульптура ввиде попе
речной исчерченности, перпендикулярной килю. Оборотов 5, сильно 
выпуклых, разделенных глубоким швом; начиная со второго оборота, 
они правильно возрастают и снабжены острым килем, расположенным 
на границе верхней и средней трети оборота; периферическая часть 
киля несколько загибается кверху; на последнем обороте едва наме
чается также киль на границе средней и нижней трети оборота. Устье 
овальное, с более выпуклым и, благодаря килю, треугольным внеш- 
ним краем, наверху закругленное. Высока раковины 2’/3, ширина 
1 ։/а мм; высота устья 0,9 мм.
Известия IX, № 1—6
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Сравнение. Ближе всего стоит к Руг£и1а ишсаппа1а Вги$։па [4) из 
понта Славонии. Форма раковины и положение единственного киля у 
обоих видов почти одинаковы, но у нашего вида оборотов меньше, 
киль значительно более высокий с загнутой кверху периферической 
частью, шов более глубокий.

Рис. I. Valvata piscinalis (Mull.). 
Армения, Гукасянский район, пес
чаным карьер в окр. Гюллибу- 

лагз.

Рис. 2. Pyrgula shadint Akramow. 
ski, sp. nova. Армения, Г укасян- 
ский район, песчаный кзрье р в 

окр. Гюллибулага. Голотип.

Тип. Единственный экземпляр находится в коллекциях Зоологи
ческого института Академии наук Армянской ССР (Ереван). Происхо
дит из песчаного карьера вблизи селения Гюллибулаг, Гукасянского 
района Армянской ССР.

Вид назван в честь известного советского гидробиолога и мала 
колота, профессора В. И. Жадина.

Повидимому, это плейстоценовый кавказский потомок плиоцено
вого вида, жившего в понтическом опресненном водоеме на месте 
современного бассейна Дуная; на Кавказе мы находим его уже вы 
мирающим в последних убежищах.

3. PotaiTiopyrgiis sieversi (Bttg.) comb, nova (рис. 3)

Hydrobia sieversi O. Boeltger, 1881. Nachr.-blatt. deutsch. malakozool. Gesellsch , 
Bd. 13, S. 129.—O. lioettger, 1881. Jahrb. deutsch. malakozool. Gesellsch., Bd. 18, S. 246, 
Taf. 9 Fig. 23.

Vivipara (Tulutoma?) sp. В. Богачев, 1907. Зап. СПБ. минерал, о-ва, сер. 2, ч. 45, 
Протоколы с. 22—25-

Pyrgula sieversi IV'. Shadin. 1952. Моллюски пресп. и солонов. вод СССР, с. 227.

Найдено 226 экземпляров. Наряду с особями, характеризующи
мися хорошо выраженным килем, встречаются все переходы к фор
мам с ослабленным килем и даже к формам, лишенным киля. При
сутствие в одной популяции одного и того же вида форм как с вы-
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раженным килем, гак и без него нередко наблюдается у современных 
представитетей рода Potamopyrgus Stimpson и не предс.авляет собой 
чего-либо необычного. Вообще э ог вид обнаруживает сходство с родом 
Potamopyrgus Stimpson; оно подкрепляется также палеонтологическим 
материалом по близким формам, который содержится в литера.уре.

Наиболее ранняя (форма, напоминающая наш вид, э:о Hydrobia 
wenzi Bttg. из нижнего миоцена Западной Германии у Майнца [3, 11, 12].

Рис. 3. Potamopyrgus sieversl (Bttg). Арменит, Гукасянскнй район, песчаный 
карьер в окр. Гюллибулага.

Она жила в замкнутом пресноводном водоеме, происшедшем от 
солоноватоводного через отделение от моря. Автор вила, О. Беттгер, 
прямо отмечает ее близость к Potamopyrgus jenkinsi (Е. A. Smith): од
нако фактически она еще ближе к Р. sieversi (Bttg.) Вполне логично 
предположить, что Potamopyrgus wenzi (Bttg.), как его следует назы
вать, являлся предком нашего вила или стоял очень близко к предку. 
В это время майнцский бассейн Северо-Германского моря соединялся 
со Средиземным морем, и это способствовало распространению 
Р. wenzi (Bttg.) на юг.

С формами, несомненно очень близкими к нашему виду, мы 
встречаемся затем в верхнеплиоценовых отложениях Греции. Эю 
Hydrobia attica Fuchs [6], обитавшая в пресноводном водоеме недалеко 
от Афин вместе с некоторыми солоноватоводными вселенцами. Она 
настолько похожа на Р. sieversi (Bttg.), чю по описанию и рисунку ее 
почти невозможно отличить от нашего вида; кстати, Фукс отмечает у 
этого вида ту же изменчивость в степени выраженности киля, от рез
кого киля до его полного исчезновения. Однако заключение о тож
дестве или различии обоих видов следует отложить до того момен
та, когда исследователю удастся сравнить их раковины в натуре.

В плейстоцене Турции мы дважды встречаемся с формами, весь
ма схожими с нашей. Бланкенхорн (2) описал из Антакьи Pyrgula Ват- 
roisi var. rabensis Blanckenh., а затем Буковский [5] в окрестностях 
озера Булдур-гель обнаружил два вида, Pyrgula osmana G. Buk. и Pyr
gula cognata G. Buk., разница между которыми заключается в том. что 
У последнего вида киль несколько смещен кверху ото шва. причем 
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имеются переходы к первому виду. И вид Бланкенхорна, и первый 
вид Буковского так же похожи на наш вид, как вид Фукса.

В настоящее время совершенно подобная же форма, называемая 
Pyrgula syriaca Pall. [8], живет в приморских частях Сирии; форма, на
поминающая Pyrgula cognata G. Buk. и относящаяся, по всей вероят
ности, к тому же виду Р. syriaca Pall., известна из Сирии у Евфрата 
под именем Pyrgula euphratica Pall. [9]. Из приморской же Сирии из
вестна еще Pyrgula rabensis var. porrecta Pall. [9]; она обладает более 
вытянутой, более башневидной раковиной и является, повидимому, 
вариацией той же Р. syriaca Pall.

Var. porrecta Pall, предс.авляет уклонение в сторону еще одного 
современного вида, входящего, быть может, в этот же комплекс 
форм и живущего в озере Преспа на Балканах. Это Hydrobia (?) pres- 
paensis J. Urbansld [Ю]. По словам автора этого вида, Урбанского 
данный вид имеет некоторые черты сходства с современным северо
американским Hydrobia (Pyrgulopsis ) newadensis (Stcarks).

Таковы история и современное распространение этой интересной 
линии форм, как они представляются в настоящее время.

Мы не включили в обзор современных родичей Р. sieversi (Bttg.) 
указание самого автора вида, О. Беттгера, относительно нахождения 
вида в Нахичевани-на-Араксе. Это указание, повидимому, не отно
сится к современной фауне, вопреки мнению О. Беттгера. полагав
шего, что он описывает современный вид. Раковина была найдена в 
выбросах реки Аракса и была, по описанию, несвежая: непрозрачная, 
белая. Она вполне могла быть вымыта из каких-либо отложений не
сколько выше Нахичевани.

4. Radix peregra (Mull.) var. ovata (Drap.) subvar. heldi (Cless.) (рис. 4)
Limnaea атф var. heldii S. Clessin, 1876. Deutsche Exc.-Moll.-Fauna. S. 364.

Рис. 4. регедга (МйП) Уаг. оуа1а (Ог?р.) 
ьиЬУаг. Ье1б1 (С1еь$). Армения, Гуиасянскмй рай

он, песчаный карьер в окр. Гюллибулага.

широкое, закругленное устье имеются уже у

Найдено 34 шту
ки. взрослые и моло
дые. В Европе Radix 
peregra (МйП.) часта 
в отложениях четвер
тичного периода, a sub
var. heldi Cless. обычна 
в речных четвертич
ных отложениях [7].

О принадлежности 
наших экземпляров к 
subvar. heldi (Cless.), по
мимо сходства ракови
ны взрослых особей, 
говорит также то, что 
короткий завиток и 
молодых особей.
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5. Pisidium altum Akramawski, sp. nova (рис. о)
Диагноз. Раковина крупная, треугольная, длиной едва превос

ходящая высоту, с грубыми полосами прироста, у верхушки высту
пающими ввиде 2-3 складок, с зубами по типу РысНит аттсит Мй11.

Рис. 5. Pis’diuin altum Akranuwski, sp. nova. Армения. Гукасянскмй 
район, песчаный карьер в окр. Гюллибулага. Голотип (. евая 

' створка) н парэтнпоид (правая створка’.

Описание. Раковина прочная, треугольная, длиной елва п՛ евос- 
ходящая высоту, с круто падающим передним и почти вертикальным 
задним краем; скульптура ввиде тонких и правильных концентриче
ских ребрышек (плохо заметных на рисунке), находящихся в проме
жутках между полосами прироста, а иногда и ьа них; по. осы при 
роста более или менее резкие, грубые, более или менее далеко рас
ставлены, против верхушки раковины с.ановятся еще резче, образуя 
2- 3 верхушечных складки. Верхушка выступающая, ясно сдвинутая 
к заднему концу. Замок правой створки: третий кардинальный зуб в 
середине во. осовндно тонок и резко перегнут, образуя обращенную 
вниз выемку с вершинным углом около 30°. Замок левой створки: 
второй кардинальный зуб проходит под углом около 30 к четвер
тому, который поперечный (высота его несколько больше ширины), 
высота раковины 7, длина 7.5, тонцнна одной створки 2,5 мм.

Сравнение. По форме раковины весьма похож на Р. supinum 
•V Schmidt, хотя несколько отличается скульптурой, в особенности, 
наличием двух-трех верхушечных складок вместо одной. По форме
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зубов в сс։:ов1ых ЧС| тэх совпа/ает с Р. amnicuni МОП. и Р. astartoides 
Sandb., отличаясь, впрочем, в деталях (см. рисунок) Несомненно, 
близок к двум последним вилам, особенно, повидимому, к Р. 
astartoides Sandb : при общей яйцевидной форме у последнего высота 
раковины приближается к длине, а скульптура раковины также не
сколько напоминает наш вид, в частности, полосы прироста становятся 
резче к верхушкам.

Типы. Тип и паратипоиды, всего 26 створок, находятся в кол
лекциях Зоологического института Академии наук Армянской ССР 
(Ереван). Происходят из песчаного карьера вблизи селения Гюлли- 
булаг, Гукасянского района Армянской ССР.

6. Dreissena diluvii (Abich) (рис. 6)

Congena Diluvii H Abich, 1858 Mem. 
Acad. Sciences St Petersbourg, ser 6, Sc. 
math, et phys., t. 7, p. 517 518 cum fig. 
1-3, p. 533 534.

Drelssensia Diluvii N. Andrussov, 1897. 
Tp СПб о ва естествоисп., т. 25, Отд. 
ieo.i. и минерал., с. 370—372 с рнс.9, с. 667; 
N. Andrussov, 1900. Тр. СПб. о-вг. есте
ствоисп,, т. 29, в. 5, Отд. геол, и минерал., 
с. 90—92, т. 4 рис. П—22.

Собрано 7 створок; использо
вано также 69 створок, собранных 
С. Мартиросяном как н Гюллибу- 
лаге, так и в песчаных пресновод
ных отложениях сел. Охчогли, в 
6 км к югу от Гюллибулага, и опре
деленных В. В. Богачевым.

В виду того, что в литературе 
систематическое положение этого
вида освещается, с нашей точки 

п--------- '--------- ’--------- *--------- ՛ зрения, неверно, остановимся на
гл , ........ строении его раковины.Рис. 6. Оге1$$епа дНигИ (АЬкЬ). Ар- _
меняя. Гукясянскнй район, песок . Раковина треугольная. Верх-

окр. Охчогли. НИЙ край у середины едва углова
тый, под углом в 95- 120° перехо

дит в задний край; последний иногда слабо выемчатый. Верхний и зад
ний края почти одинаковой длины, при некотором преобладании зад
него края. Нижний край Б-образный, выемчатый за верхушками и вы
пуклый в задней половине. Килевая линия с килем острым у верху
шек, затем тупым и назади округлым; она сначала поднимается прямо 
вверх, затем, дуговидно изгибаясь, направляется назад и на границе 
первой и второй четверти длины раковины (там, где киль становится 
тупым) переходит на нижнюю половину раковины. Па крутом (около 
55°) дорзальном поле имеется низкий крыловидный отросток, между 



Плейстоценовые пресноводные моллюски одного песчаного карьер;։ 87

которым и килевой линией находится вдавление. Передняя часть еще 
более крутого (около 75°) вентрального поля за верхушками углуб
лена; биссальная выемка узкая, щелевидная; дно биссального углуб
ления неправильно продольно изборождено. Верхушки несколько 
отвернуты в стороны Хорошо развит зубовидний отросток нижнего 
края под верхушкой правой створки*,  которому соответствует выемка 
на левой створке. Линия смыкания створок по нижнему краю раковины 
слабо изогнута: на левой створке за упомянутой выемкой образуется 
выступ, которому соответствует вырез правой створки, затем следует 
вырез левой створки и выступ правой. Правая створка менее выпукла 
чем левая. Перегородка довольно большая, тонкая; ее задний край 
прямой, почти вертикальный. Поверхность раковины покрыта широ
кими полосами прироста, образующими (особенно у килевой линии) 
черепицеобразно налегающие друг на друга пластины. Размеры: 
длина до 45, высота до 24, выпуклость правой створки до 13,5. левой
до 14,5 мм.

Абихом в первоописании указаны два местонахождения вида в 
Армении: „на Араксинской равнине недалеко от Еревана в известко
вом туфе, который покрыт долеритовыми лавами Алагеза, а также в 
подобных же условиях недалеко от развалин древнеармянского го
рода Ани на Арпачае“. Третье упомянутое Абихом местонахождение. 
Дорийская равнина, приведено им по данным другого исследователя, 
которые Абнх желал бы проверить лично. Типы Абиха из Ани видел 
Андрусов в Берлинском музее.

Наши экземпляры совпадают с первым описанием Абиха и с ри-
сунками. (Желающие сравнить описания должны иметь в виду, что 

означение правой и левой створок у Абиха и Андрусова обратное
тому, что принято в этой статье.)

Далее на В. <Ы1^п (АЫсН) дважды останавливался Андрусов. В
первой работе он опирался только на воспроизведенные им описание 
и рисунки Абиха.

Во второй же работе Андрусов использовал собственный материал 
из Баш-Шурагела в Карском вилайете Турции, южнее озера Чплдыр. 
переописав данный вид. В общем, наши экземпляры подходят также 
под описание Андрусова, но есть и отличия. Крыловидное расши
рение спинной стороны у экземпляров Андрусова было выражено 
слабее (угол верхнего и заднего края составлял 130 140). киль же 
был нитевидный на значительном протяжении от верхушек, и только 
У взрослых сглаживался к заднему концу. Хотя экземпляры Андру
сова. вероятно, не отличались в видовом отношении от D. dilux и' 
(Abich), все же остается некоторая возможность сомневаться относи
тельно их видовой принадлежности.

Уже в первой работе Андрусов поместил данный вид в установ
ленную им группу carinatae Andrus. В действительности же, сколько я

* Правой створкой здесь считается та, которая находится справа при поло
жении животною передним концом от исследователя н спинной стороной втерх.
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могу судить, он принадлежит к группе rostriforraes Andrus. Во-первых, 
киль у этого вида не пак уже развит, чтобы решительно свидетель՝ 
ствовать в по..ьзу его принадлежности к группе carinatae: острый киль 
имеется только в передней четверит раковины. Зато положение киле
вой линии ясно говорит в пользу группы rostriformes: килевая линия 
сначала сильно загибается вверх, а затем направляется назад и лишь 
на границе г-й и 2-й четверти длины раковины переходит на нижнюю 
по..овину раковины; в связи с этим отношение дорзального и вентраль
ного полей таково, как в группе cost ri formes. Створки несколько не
ровные. Хорошо развит зубообразьый otjocwk под верхушкой пра
вок створки. Все это֊ признаки группы rost ri formes. Наконец, и общий 
облик раковины позволяет сближать это. вид из современных с D. 
bugensis Andrus., а из ископаемых он обнаруживает черты сходства с 
D tschaudae Andrus.

Андрусов считает, что обе последние упомянутые формы про
изошли от D. anisoconcha Andrus., которая жила в апшеронском бас
сейне и находится также в понтических и киммерийских слоях (II и 
III понтические ярусы) вокруг Черного моря. Надо думать, что обо
собление D. diluvii (Abich) произошло примерно в бакинское время, 
когда предки этого вида проникли (из Каспия?) в реки и озера Ар
мении, приспособившись к жизни в пресной воде, подобно предкам, 
ныне живущей в Южном Буге D. bugensis Andrus.

Приведенный на тотальном рисунке экземпляр—по возмож
ности наиболее средний по форме, которая вообще варьирует.

Фация н возраст местонахождения фауны

Описанная выше фауна моллюсков принадлежала, конечно, к 
пресноводной фрцин. В ее составе имеются три несомненно пресно
водных вида: Valvata piscinalis, Radix peregra. Pisidium alturp. Эколо
гические требования еще одного вида приходится характеризовать по 
косвенным соображениям: наиболее близкие современные родичи Ро- 
tamopyrgus sicversi живут только в nj есной воде. О Pyrgula shadini и 
Dreissena diluvii мы, строго говоря, никаких сведений не имеем и за- 
чис. яем их в пресноводные виды па том основании, что прочие че
тыре вида являются таковыми.

Возраст отложения грубо определи-ь нетрудно: это либо позд
ний плиоцен, либо плене годен. Dreissena diluvii по косвенным сообра
жениям филогенетического характера приходится признать за вид. 
который обособился не j анес бакинского века; такова возможная 
нижняя граница фауны. Что же касается верхней границы, то она ме
нее определенна. Наличие в составе фауны архаических для плей
стоцена типов, вроде Pyrgula shadini. а также вымершего сейчас на 
Кавказе Potamopyrgus sieversi и вообще вымерших Pisidium altuin и 
Dreissena diluvii говорит за довюрмское время захоронения фауны. Бо
лее точное определение времени отложения песка по фауне молл юс-
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ков при современном состоянии наших знаний пока является невоз
можным*.

* Ленинаканская озерная толща, сложенная глинами и, частично, песками, по 
данным б.рения. имеет мощность порядка 4С0 м и подстилается покровом долери- 
товых базальтов, которые на подножьях Мокрых юр кроются суглинками, юдержа- 
Шимн верхнеплиоценовый Е1ерЬа5 р1а։.Иго15. В пределах рай «на гор. Ленинакана в 
верхах озерной толщи, под покровом верхнечетвиртнчных туфов, зале1ают дельто
вые пески, частично косослоистые, содержащие по новым определениям Л. А. Ава
кяна и И. О Бурчак-Абрамовича Е1ерЬа$ 1п^о.ЛЬегн- Согласно последи и к водки 
В- И. Громова по стратиграфии четвертичных континентальных отложений терри
тории СССР, Е1ер11а$ 1годопП1е и датирует начало мкндельрисского межледниковья. 
Эквивалентом Лснннгканской озерной толщи является оз< рная толща Араратской 
котловины, мощностью около 400 м, которая в своих верхах тоже содержит остатки 
Е1ерЬаз (го^опИтегЦ. Учитывая эти данные и принимая во внимание большую мощ
ность толщи с преобладанием (лннистой фации осадков, следует придти к выводу, 
что Ленинаканская озерная толща охватывает, несомненно, миндельск ։е время, на
чало миндель-рисского времени и. вероятно, конец гюнц-мнндельского времени, т с. • 
соответствует в целом виллафранкскому ярусу Европы и ։н верхнему аншерону и 
бакнпско-гюр.янскому ярусу ՝аспия. Отложения, включающие описываемую в дан- 
ной работе пресноводную фауну, приурочены к средним горизонтам ,1енннаканскон 
озерной толщи и уверенно могут быть отнесены к гюнц-мнндельскому—м 1Ндельскому 
времени по альпийской схеме или к бакинскому времени по каспийской схеме.

Д. Т. Асланян.

Автор весьма благодарен В. В. Богачеву (Симферополь) за про
смотр рукописи данной статьи и сделанные замечания, а \акже А. Т. 
Асланяну (Ереван) за примечание, в котором приводятся соображения, 
уточняющие возраст фауны.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ

А Г. АРАРАТЯН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ

Среди методов исследования ряда вопросов по биологии цвете
ния, опыления и оплодотворения растений [13]. по палеогеографии и 
стратиграфии [1, 3, 4, 6, 10, 12], по происхождению меда [5] и др. 
определенная, иногда весьма важная, роль принадлежит методу спо
рово-пыльцевого анализа. Последний, например, имеет исключительное 
значение при исследовании четвертичных отложений, час о являясь поч՜ 
ти единственно удовлетворительным методом при синхронизации пластов, 
почему и литература по его применению к геологическим вопросам осо
бенно обширна [ 1]. При спорово-пыльцевых исследованиях часто бы
вает необходимым выяснить не только видовой состав и процен։- 
пые отношения отдельных видов в смеси, т. е. так называемый спо
рово-пыльцевой спектр, но также абсолютные количества пыльцы или 
спор в определенной навеске той или другой горной породы, напри
мер, торфа [3], или в каком-либо генеративном органе растения, на
пример, в пыльнике, в целом цветке, в соцветии, спорангии и равно 
также на опыленном рыльце [13, 14]. В последних случаях получение 
материала для анализа просто и не требует большой подготовки, в то 
время как при исследовании горных пород пыльцу и споры прихо
дится извлекать из основной массы изучаемого объекта, притом часто 
весьма сложным способом [2, 3, 12 и др.].

Весьма точное определение количества пыльцы в пыльнике мож
но привести на срезах фиксированного материала. Такой способ являет
ся сравнительно трудоемким, требует специальной аппаратуры и ре
активов и много времени. Неплохой результат получается однако ме
тодом разбавления и статистического подсчета, обычно с помощью 
счетной камеры. Этот метод и является общепризнанным для опреде
ления количества спор и пыльцы.

Меч од определения количества пыльцы разбавлением весьма 
кратко описан в руководствах Н. А. Наумова [8, 9]. Пыльца, как и 
споры грибов, распускается в определенном объеме 30—50° спирта. 
Каждый раз, прежде чем взять каплю для рассматривания под мик
роскопом, необходимо встряхивать взвесь, так как пыльца в спирту 
быстро оседает на дно сосуда. Кроме того, каплю взвеси можно 
взять только пипеткой, так как при использовании стеклянной палоч- 
Ки результат получается неправильный [8].
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Ф. Пооль опре. еляет количество пыльцы в водной суспензии [15], 
иногда добавляя к взвеси немного формалина, для предотвращения 
развития плесени при продолжительном хранении взвеси и несколько 
крупинок сафранина, для окраски пыльцевых зерен с целью лучше 
различи.ь их. Для подсчет.։ он берет пипеткой 0,1 мл взвеси и пе
реноси. на обыкновенное предметное стекло и покрывает покровным 
стеклом достаточного размера. Счетную камеру он считает для этой 
цели непригодной. Подсчет чисел пыльцы в десяти таких пробах да՝ 
ют впо .не удовлетворительный результат, с ошибкой приблизитель
но в 2%.

Неско. ько иным методом ведет исследование Г. Эрдтман [14]. 
Он берег соцветие, цветок или другой орган перед раскрыванием 
пыльников и манцерирует в соответствующих реактивах, причем все 
части взятых органов разрушаются за исключением экзин пыльцы.

В. П. Гричук и Е. Д. Заклинская [3] выделяют пыльцу (вернее эк
зины) из определенной навески породы, приготовляют глицериновую 
или водног..ицериновую суспензию и переводят ее в градуированную 
пробирку, после чего производят подсчет статистическим методом.

Описываемый нами метод определения пыльцы в пыльниках не
сколько отличается от вышеописанных и заключается в следующем.

Пыльники для анализа, как и при других методах [14, 15], со- 
Стираются нерескрывшимися, но по возможности не раньше, чем за 
1—2 дня ,о раскрывания. В зависимости от биологии опыления этот 
момент у разных растений насыпает в разной фазе развития цветка, 
что в каждом случае определяется опытным путем.

Собранные пыльники кладутся в небольшие (5—8 мл) градуиро
ванные пробирочки, в каждую по одному или по несколько пыльни
ков. Чис..о взятых пыльников зависит от их величины и от постав
ленной за, ачи. Через некоторое время пыльники раскрываются. Во 
избежание рассеивания пыльцы, а также загрязнения извне, пробироч
ки ставятся в спокойное место и прикрываются бумажными колпачка
ми и ли затыкаю, ся кусочками ваты. Иногда пыльники сморщиваются, 
ио не раскрываются. В таких случаях часто помогает влажная камера 
(или просто смоченный кусочек ват ы) или нагревание на водяной бане. 
Если эти приемы не дают удовлетворительных результатов, то прихо
дится разрушать пыльники стеклянной палочкой, а приставшую к кон
чику палочки пыльцу смыть в пробирочку несколькими каплями спирта.

К раскрытым пыльникам наливается около 1—2мл 96° спирта, 
хорошо отмывающего пыльцу и фиксирующего ее. Смесь тщательно 
перемешивается Стеклянной палочкой. Затем, если створки пыльников 
большие, то с помощью пинцета их переносят в чистую пробирку, 
ку, а наливают немного спи та и после встряхивания жидкость сли
вается в пробирочку с основной взвесью. Створки, на которых почти 
не оста, ось пыльцы, выбрасыв по гея. Очень мелкие части пыльников 
не мешают подсчету и получению точных данных, почему и оставля- 
ются во взвеси. На стенках пробирочки тоже остается некоторое ко- 
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личест во пыльцы, которое смывается в основную жидкость тонкой 
струей спирта.

После того как вся пыльца осядет на дно пробирочки, спирт 
осторожно сливается в другую посуду, оставляя его над осадком в 
возможно меньшем количестве, не более одной десятой части буду
щего общего объема жидкости. Для ускорения этой процедуры мож
но использовать ручную центрифугу. При оставлении пробирочек на 
некоторое время, от нескольких часов до 1—2 суток, лишни։։ спирт 
может просто испариться.

К оставшемуся в пробирочке слою спирта с пыльцой наливается 
вязко-жидкая среда до определенной метки, 1,2 и более мл, и при 
помощи стеклянной палочки тщательно смешивается с пыльцой до 
получения равномерной суспензии (проверить под лупой). Следует 
пробирочки номеровать и под соответствующими номерами в журна
ле наблюдений записать необходимые данные: дату, вид растения, 
взятый для анализа орган, количество пыльников, вид вязко-жидкой 
среды с указанием процента раствора, результаты подсчета и вычи
слений.

Жидкая среда должна быть достаточно вязкой, чтобы пыльца 
после перемешивания в ней долго оставалась во взвеси и не седи
ментировалась. Капля взвеси берется стеклянной палочкой. Хотя 
взвесь и относительно постоянна, но все же рекомендуется, прежде чем 
брать каплю для подсчета, той же палочкой перемешать смесь, осо
бенно при взятии первой капли.

В качес։ве вязко-жидкой среды нами испробованы растворы ряда 
веществ—агара, желатина, траганта, картофельного крахмала в раз
личных концентрациях, а также неразбавленный глицерин. Наиболее 
удобными оказались: однопроцентный раствор траганта, 0,1—0,2-про
центный раствор агара; неразбавленный глицерин. Опыты проводились 
при температуре в помещении 18—22°С. Взвесь в растворах двух 
указанных веществ держалась по несколько дней, а в глицерине все
го несколько часов. Употребление глицерина в качестве вязко-жид
кой среды имеет то неудобство, что от него линии счетной камеры 
становятся плохо видимыми.

Растворы траганта и агара приготовляются следующим образом. 
Сухой трагант размельчается в ступке. Из тонко измельченной части 
отвешивается нужное количество, переносится в коническую колбоч
ку. прибавляется часть требуемого количества воды и оставляется до 
разбухания. С агаром поступают так же, но агар размельчения в ступ
ке не требует. Через несколько часов или на другой день прибавляет
ся остальная часть воды в горячем или в холодном виде и в обоих 
случаях колбочки ставятся на горячую водяную баню до полного рас
творения агара или траганта. Если предполагается вязко-жидкую сре- 
ДУ хранить продолжительное время, то к ней прибавляется немного 
антисептика (тнмоли, фенола или формалина), и раствор охлаждае;- 
ся До комнатной температуры. Трагакантовый раствор получается не



94 А Г Араратян

сколько мутноватым, но эта муть не мешает подсчету пыльцы под 
микроскопом.

Подсчет пыльцы производится при помощи счетной камеры. Как 
известно, имеется несколько типов счетных камер с глубиной в 0,1 мм. 
На счетной пластинке выгравированы параллельные линии на расстоя
нии в 50р. Получаются квадратики в 2500 кв. р или 0,0025 кв. мм. 
Ио многих счетных камерах для удобства каждые шестнадцать квад
ратиков очерчены двойной линией. Два. цать пять таких квадратов 
составляют один квадратный миллиметр. Такие счетные камеры при
способлены для подсчета кровяных телец, диаметр которых равен 
6—7 р. весьма удобны также для подсчета спор грибов, т. к. в каж
дом квадратике может поместиться по несколько кровяных телец или 
спор. По сравнению с последними пыльцевые зерна намного крупнее. 
Правда, попадаются и весьма небольшие пыльцевые зерна, всего 4р 
в длину (у незабудки), но бывают и очень крупные 150— 200 р в диа
метре (у тыквенных и мальвовых). Чаще всего размер пыльцевых 
зерен колеблется между 15 р и 50р. Ясно, что наименьшие квадра
тики счетных камер малы для подсчета пыльцевых зерен. Подсчет 
пыльцы нами производится на миллиметровых квадра.ах, которые 
целиком помещаются в поле зрения микроскопа ври объективах ма
лых увеличений, например, 8 х-

Для подсчета пыльцы особенно удобны те типы счетных камер 
(Тюрка, Пейбауера), в которых вокруг центрального миллиметрового 
квадрата имеется еще восемь таких же квадратов. На каждом препа
рате можно получить девять подсчетов. Несмотря на наличие двух 
счетных сеточек в камере Горяева, последняя для целей подсчета 
пыльцы мало пригодна, т. к. квадратные миллиметры плохо различимы.

Обычно достаточно произвести не более ста подсчетов и вы
вести среднее. . 1

* Примеры

1. Взят один пыльник тюльпана (дикорастущего в Армении 
Tulipa Julia С. Koch). Пыльца хорошо отмывается спиртом. Приго
товлена суспензия в однопроцентном растворе траганта. Общий объ
ем жидкости вместе с остатком спирта доведен до 2 мл. Среднее о> 
ста подсчетов—13 Следовательно, количество пыльцы водном пыль
нике равно

13X10000X2=260000.
2. Взято двадцать пыльников пшеницы сорта гамаданикум-66. Так 

как раскрывание не наступало, пришлось растереть стеклянной палоч
кой. Растертые стенки пыльников не удалены. Общий объем суспен
зии 1 мл. Среднее от ста подсчетов —5,6. Следовательно, количество 
пыльцы в одном пыльнике равно

5,6X10000:20 = 2800.
Армянский сельскохозяйственный

институт Поступило 14 VI 1955 г.
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II- մ փ ո փ ո ւ մ
Սիոլոդիական և ղե ո լ ո գ ի ա կ ան որոշ 'աՐ9^Ր ոոլմնա սիրե/ոլ ժամանակ 

կիրառվում է սպորա ֊ծա ղկ ափոշային վեր/ուծություն ։ Որոշում են բույսերը 
րստ սպորների կամ ծաղկափոշու, հաշվում են ծաղկափոշիների տոկոսային 
հարաբերությունը և կազմում են ծաղկափոշա յին սպեկտր։ Հաճախ կարիք / 
ւինում որոշեք նաև ծաղկափոշու քանակությունը, որի վերաբերյալ կան մեթոդ
ներ [3, 8, 9, 14, 151։ Ըստ այղ մեթոդների հաշվելու վերցնում են

9

ծաղկա փոշի կամ նրա էքգիններր, խառն ում են որևէ հեղուկի մեջ և վիճակ 
գրական եղանակով որոշում ընդհանուր քանակությունը ։ Որպես հեղուկ միջ

ա *
ա ֊

վայր օգտագործում են սպիրտ, ջուր, Հացերին։ Մ են ք ոտնում ենք, որ ծաղ~
կափոշու (և ոչ թե դատարկ էքզինների) քանակությունը որոշելու համար այդ 
միջավայրերը այնքան էյ հարմար շեն։ Ծաղկափոշին սպիրտի և ջրի մեջ արա
գորեն նստում է հատակին, իսկ գլի ց ե րին ի ղ ե պքոլմ հաշվիչ ապակու գծիկ
ները շեն երևում։

Կայուն ս ուս պ են դի ա ստանա լու համար ժ ենք օգտ ա գործում ենք թանձր 
Հեղուկ միջա վ ա էր, ոըր պատրաստում ենք տրա գանտից և ագարից։ Փորձերը 
ցույց ավին, որ պետք Լ վերցնել տ րա գան տ ի մեկ տ ոկ ոսա յին լուծույթ, իսկ 
ագարի մեկ ութերորդից մինչև մեկ քառորդ տոկոսային լուծույթ։ Ավելի մեծ 
կոնցենտրացիայի դեպքում ստացվում Լ սառած դոնդող, պակաս կ ոնց են տրա ֊ 
ցիայի դեպքում ծաղկափոշին նստում է Հատակին:

Տրագանտի լուծույթր պատրաստում ենք հետևյալ կերպ։ Տրադանտր նա
խապես սանդի մեգ մանրացնում ենք և ամևնամանր մասից կշռում անհրա
ժեշտ քանակություն ։ Վերջինս /դնում ենք կոնաձև փոքր կոլբա յի մեջ, վրան 
ավելացնում անհրաժեշտ ջրի մի մասը և թողնում, որ տրադանտր ջրի մեջ 
ուռչի, Նույն ձևով ենք վարվում նաև ագարի հետ, միայն թե այն հարկավոր շէ 
սանդի մեջ մանրացնել։ Սի քանի ժամից հետո կամ հետևյալ օրը ավելացնում 
ենք մնացած ջուրը և ջրի բաղնիքի վրա տաքանում մինչև լրիվ լուծվելը։

Ծաղկափոշու քանակությունը որոշելու համար վերցն ում ենք մեկ կամ Ժի 
քանի դեռ չբացված առէջներ և տեղավորում ենք չափիչ փորձանակի մեջ։ Կրը 
առէջները բացվում են և փոշին թափվում է, ավելացնում ենք մի քիչ սպիրտ 
ծաղկափոշին առէջի փ ե ղկե րի ց անջատելու և ֆիքսելու համար։ Այնուտետև 
սպիրտի մեծ մասը հե ռա գնում ենք, ավելացնում թանձր տեդուկ միջա վա յր և 
ապակե ձողիկով լավ խառնում մինչև որ ստացվվւ համաչափ խառնուրդ (ստոր 
զել խոշորացույցով)։

Ծաղկափոշու հ ա տ իկն երր հաշվելու տամար օգտ ա գործ ում ենք >աշվիչ 
կամերա։ Ծաղկափոշին հաշվում ենք րստ քառակուսի իլիժ ետրերի։ Կատա
րում ենք 100 հաշվում և գտնում միջինը։ Ստացված թիվը րագմապտտկում ենք 
10 հազարով, որովհետև մեկ միլիմետրի մեջ կա 1000 խորանարդ ^Ւ[ի' 
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մետր, իււկ մեր ստացած [)ի վր վերաբերում է մեկ տասնորդական խորանարդ 
միքիմետրինէ Այնուհետև ստացած միջին ք1իվը բաժանում ենք առէջների թվի 
վրաւ Օրինակ, վերցված է ցորենի 20 աոէջ և պատրաստված է սուսպենցիա 
նկարացրված ձևով։ Հարյուր հաշվումների միջինը 5,6 էլ Ուրեմն մեկ աոՀջի 
մեջ կա

5,6 X iOOOO : 20 = 2800 փոշեհատիկ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Б. ПАПАНЯН

ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СИРИЙСКОЙ ЧЕСНОЧНИЦЫ 
(Ре1оЬа1ез зупасиэ Вое^ег) В ВОСТОЧНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ

Распространение сирийской чесночницы (Ре1сЬа1ез зупасив 
ВоеП§ег) в пределах восточного Закавказья до настоящего времени 
еще недостаточно изучено. После того как этот вид был описан в 
1889 г. Бётгером [3] из Сирии, Мертенс [5] отметил его для Ленкора
ни, а Дельвиг [4] для окр. Тбилиси. Вторично в окр. Ленкорани си
рийскую чесночницу обнаружил в 1942 г. Алекперов [1]. Указанными 
данными исчерпывались все сведения о распространении этого вида 
в пределах СССР.

В 1950 году сирийская чесночница была впервые обнаружена 
нами [2] на территории Армянской ССР в окр. селения Джрвеж близ 
Еревана и в окр. Еревана. В 1953 г. она была добыта в окр. селения 
Мартирос, Азпзбековского района, Армянской ССР.

В этих местах чесночница обитает в зоне каменистой полупу
стыни, вблизи непересыхающих мелких водоемов.

Весной 1955 г. экспедицией Зоологического института АН Ар
мянской ССР сирийская чесночница в большом количестве была об
наружена в окр. г. Нахпчевана. По словам И. С. Даревского, кото
рый их обнаружил, чесночницы были пойманы в глубоких ямах с 
грунтовой водой, расположенных в зоне полупустыни неподалеку от 
небольших постоянных водоемов. Множество высохших чесночниц 
было также найдено в заброшенных окопах на берегу р. Араке. Эк
земпляры чесночниц, добытых в Армении и Нахичеванской АССР, 
хранятся в Зоологическом институте АН Армянской ССР.

Находки последних лет показывают, что ареал сирийской чесноч
ницы в пределах восточного Закавказья охватывает, повидимому, всю 
Долину реки Араке и долины ее притоков, по которым она проникает 
в каменистую полупустыню предгорий до высоты 1900 м над ур. моря.

Поскольку существование сирийской чесночницы связано с нали
чием постоянных водоемов, необходимых для ее размножения, рас
пространение этого вида в долине Аракса носит спорадический ха
рактер (см. карту).

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 9 XI 1955 г.

Известия IX, № 1—7



Рис. I. Карта распространения сирийской чесночницы б восточном Закавкааье



Данные о распространении сирийской чесночницы в Восточном Закавказье 99Ս. Р. Պ1Ս4ԱՆ81ԼՆ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Я. И. МУЛКИДЖАНЯН

НОВЫЙ ВИД СМОРОДИНЫ ИЗ ФЛОРЫ АРМЕНИИ 
И КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К КРЫЖОВНИКУ 

ОТКЛОНЕННОМУ

Во время обработки материалов по семейству крыжовниковых, 
в связи с составлением флоры Армении нами описан новый вид смо
родины (Р)Ье5 асЬифгв Мн1к.) из бассейна р. Ахурян в сев. Армении
и приводятся критические замечания к крыжовнику отклоненному 
(Grossularia reclinata (L.) Mill.). Ниже приводится описание нового вида.

1. R. achurjani Mulk. sp. nov., смородина ахурянская.
Невысокий до 0,3—0.7 м кустарник. Кора ветвей серая, отслаи

вающаяся вертикальными тонкими, пленчатыми до 1—3 мм тир. пла
стиночками. На молодых побегах кора светлобурая. Побеги в узлах, 
усажены двумя, достигающими 1—2 мм длины, тонкими у основания 
расширенными шипиками, которые на старых побегах и ветвях от
сутствуют. Почки продолговато-яйцевидные, небольшие, до 2 мм дл., 
покрыты 3 светлобурыми, яйцевидными, наверху коротко острыми 
чешуйками, 2 наружные едва достигают 1/2 длины почки. Листья ко
жистые, обратнояйцевидные, трехлопастные с клиновидным осно
ванием. небольшие 1,5—2,0 см дл., 1,5 см шир. Средняя из трех 
лопастей едва превышает боковые; в верхней части лопасти с 
несколькими (до 3) зубцами или цельнокрайние. Листья свер
ху серовато-зеленые, снизу светлозеленые, голые, по краям листьев 
и черешкам с единичными коротко-стебельчатыми железистыми волос
ками. Прицветнички линейно-ланцетные до 3—4 мм дл. Цветки мел
кие в кистях по 3—5, до 2,5 мм в диаметре, верхние сближенные, 
колесовидные. Цветоножки, кисти, прицветнички голые, без желези
стых волосков. Плоды мелкие на ножках 2—2,5 мм дл., по 2—3 в ко
ротких, до 2 см дл. кистях. Ягода шаровидная, 2—3 мм. красная, го
лая, мало съедобная.

Армянская ССР. Агинский район, каменистая горная степь в 1,5 км 
вост. с. Баграван. 1950 г., собр. Ш. Асланян. Тип хранится в гер
барии им. В. Л. Комарова Ботанического института АН АрмССР. 
Ереван.

Ареал: Кавказ, южн. Закавказье, сев.-зап. подошва г. Арагац в 
басе. р. Ахурян (Арпачай),

Просмотренные гербарные образцы: Армянская ССР, Агинский 
район, 1,5 км восточнее с. Баграван, 1950 г. Ш.. Асланян; окр. г. Ле
нинакан, ущ. р. Ахурян, скалы, 1954 г., Г. Токмаджян .(3 листа).
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У экземпляров, перенесенных в условия культуры, лис։ья не
сколько увеличиваются в размерах, достигая 3 см дл. и шир., при
нимают округло ромбическую форму.

Со слов Г. Токмаджяна растения, пересаженные им в г. Ленина
кане на приусадебный уч ас. ок, хорошо развиваются, достигли высоты 
1 м. Прекрасно переносят стрижку.

Смородина может быть рекомендована для устройства невысо
ких бор,.юров в районах горно-степной зоны.

Frutex ad 0,3—0,7 in altus. Folia coriacea, obovata, triloba, basi cu- 
neata, parva, 1.5—2,0 cm longa, J,5 cm lata, lobo medio lateral ibus uix 
longiore. omnibus parte superiore dentatis (dentibus ad 3) vel integerrimis, 
supra groseolo viridia, subtus pal Iide viridia, glabra, morgine et ad petiolos pi- 
lis glandulosis breviter cauliculatis solitariis praedita; bracteolae lineari-lance-

olatae, ad 3 — 4 mm longae; Racemus parviflorus, (losculis 3—5, ad 2,5 mm 
in diametro, super ioribus appraximatis, rotalis, unacum pedunculo et bracteo- 
lis glaber. pilis glandulosis nullis. Fructus parvi pedunculis 2 — 2,5 mm Ion- 
gis, bini-terni in raceniis brevibus ad 2 cm longis congesti; bacca ad 2—3 
mm rubra glabra. Fructus, (ere inedules.



Новый вид смородины из флоры Армении и критические замечания ЮЗ

Locus classicus: Armenia, districtus Agin; in steppis montanis lapidosis 
1,5 km ad orientem a pago Bagravar 1950 Sh. Aslanjan legit.

Typus in herbarie nomine V. L. Comarovii Instituti Botanici in Erevan 
conservator.

Area geographical Caucasus; Transcaucasia australis ad pedem boreali — 
ocidentalem mentis Aragaz, in systemate fluminis Achurjan (Arpaczaj).

Specimina in herbario examinata. Armenia distr. Agin, 1,5 km ad orien- 
tem a pago Bagravar 1950 Sch. Aslanjan; in vicinitate opp. Leninakan, in 
ftiace fluminis Achurjan, in Saxis 1954 r. G. Tocmadzhan (3 folia) legit.

Planta, in opp. Leninakan ante decern annos transportata, in hortolo 
G. Tocmadzhanii optime evolvitur, supra I m alta ast, in cultura folia majora, 
a«l 3 cm longa et lata orbiculari-rhorr.bea habet. Ad opus topiarium in regione 
montano-srepposa idonea est.

2. Наряду с широкораспространенной типичной формой крыжов
ника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill) в лесах Армении из
редка встречаются экземпляры, все ветви которых в нижней части 
покрыты многочисленными, тонкими, длинными, до 5 см, слабо вниз 
направленными шипиками; на однолетних побегах шипики густо рас
положены по всей длине и значительно крупнее, до 7 мм, также 
слабо вниз направленные, светлокоричневые с красноватым оттенком. 
Листья небольшие, до 5 см шир. и 3,6 см дл. с зубцами, оканчиваю
щимися железкой. Черешки листьев, особенно в нижней части, обыч
но покрыты очень длинностебельчатыми железистыми волосками.

От G. reclinata v. horridum Grossh., приводимого для Ардагана, 
описываемое растение отличается ареалом, нетолстыми и длинными 
колючками; меньшими размерами, некожистыми и неблестящими 
листьями.

От G. acicularis (Smith) Berger, распространенного в Ср. Азии, на 
Алтае, зап. и вост. Сибири и Монголии, оно отличается более круп
ными шипиками. шипами; более крупными, неблестящими снизу и 
просто-зубчатыми листьями; значительно, в 2 раза, меньшими размера
ми плодов и др.

Отличие нашего растения от вышеупомянутых произведено нами 
в соответствии с их описаниями, приведенными в литературе, и пото
му не может быть исчерпывающим. Достоверных экземпляров ни 
G. reclinata v. horridum Grossh, G. acicularis (Smith) Berger мы не видели.

Однако мы считаем, что наличие многочисленных шипнков на 
побегах и стеблях не может служить основанием для выделения его 
из G. reclinata в качестве самостоятельного вида или разновидности, 
тем более, что растение не имеет своего самостоятельного ареала. 
Встречается с типичной формой G. reclinata в лесах Закавказья: юж
ная Армения (Джермук, Цахкадзор), центр. Закавк. (Военно-1 рузин- 
ская дорога. Юго-Осетия).

Ботанический институт
Академии наук /Хрмянской ССР Поступило I X 1955 г.
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